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 РАЗДЕЛ 1 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

УДК 72.036.01«199/202» 

ВИЗУАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
В АРХИТЕКТУРЕ 1990–2020-х гг. 

Балуненко И. И. 
кандидат искусствоведения, доцент,  

старший научный сотрудник отдела архитектуры   
ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси» 

Визуальная направленность культуры конца 
XX – первой трети XXI вв. является одним из 
существенных факторов, определяющих пути 
развития архитектурного формообразования  
в масштабе от интерьеров до жилой и обще-
ственной застройки. С опорой на метод искус-
ствоведческого анализа, в статье охарактери-
зованы основные проявления визуальности  
в новейшей архитектуре и определены про-
блемные стороны визуально-направленного 
проектирования (стремление к зрелищности  
и аттрактивности; поверхностное следование 
актуальным стилистическим и концептуаль-
ным тенденциям; приоритет восприятия через 
медиум экрана в разработке внутреннего про-
странства и наружного облика зданий). 

Ключевые слова: новейшая архитектура, архи-
тектурная визуализация, зрелищная архитектура, 
визуальная направленность, визуально-ориентиро-
ванный дизайн. 
Введение. Визуальная направленность 

является одной из значимых особенностей 
культуры с середины ХХ в. до настоящего 
времени. Зарождение данного феномена 
обусловлено развитием экономики образов 
(от кинематографа до медиа-коммуника-
ций) в первой половине ХХ в., но домини-
рующее положение визуальной информа-
ции в культуре XXI в. связано с развитием 
цифровых технологий, в первую очередь, 
Интернета, в 1990-е – начале 2000-х гг.  

Уже в знаменитом политико-философ-
ском трактате 1967 г. «Общество зрелищ» 
французского философа Г.-Э. Дебора от-
мечается главенство «зрения в качестве 
привилегированного человеческого чув-
ства, которым в предыдущие эпохи было 
осязание» [1]. В процессе познания физи-
ческого мира зрение остается сбалансиро-
ванным осязанием, слухом, обонянием. 
Когда информация передается через вир-
туальные каналы, зрительные образы вы-

тесняют мультисенсорное восприятие на 
периферию человеческого сознания, что,  
в свою очередь, вызывает дальнейшую  
деградацию мультисенсорности в произ-
ведениях массовой культуры. Наряду  
с Г.-Э. Дебором, выдающийся француз-
ский философ Ж. Бодрийяр отмечал, что 
вытеснение «реального» переживания 
(мультисенсорного и непосредственного) 
«виртуальным» и преимущественно зри-
тельным [2] придает действительности ил-
люзорный характер и способствует отчуж-
денному восприятию мира человеком. 

Тенденция к визуальной направленно-
сти проявляется и в новейшем архитек-
турном формообразовании. Архитекторы 
вынуждены ориентироваться на особен-
ности восприятия как проектов, так и воз-
веденных зданий на телефонных и ком-
пьютерных экранах. Как следствие, изме-
няется облик зданий, преобразуя тем 
самым саму физическую среду. Такие ар-
хитектурные критики, как П. Айзенман 
[3] и Х. Фостер [4], отмечают проблемные 
стороны аттрактивной архитектуры ру-
бежа ХХ–ХХ вв., рассчитанной в первую 
очередь на зрительное восприятие, зача-
стую опосредованное медиумом экрана. 
Исследователи делают акцент на отчуж-
дающем эффекте зрелищных зданий, рас-
считанных на пассивное и отрешенное 
созерцание. Данные процессы приводят 
к утрате агентности человеком, то есть его 
способности к активному, осмысленному 
и творческому взаимодействию с архитек-
турной средой. Проблемные стороны по-
ворота к визуальности в новейшей архи-
тектуре и средовом дизайне требуют 
дальнейшего осмысления в оптике теории 
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архитектуры и архитектурного искус-
ствоведения. Цель статьи – очертить 
ключевые проявления визуальной направ-
ленности новейшей архитектуры в социо-
культурном контексте рубежа ХХ–XXI вв.  
Основная часть. Стремление к зрелищ-

ности и аттрактивности. Визуальная 
направленность проявляется в уже в сти-
листике постмодернизма конца 1960-х – 
начала 1980-х гг., для которой свойствен-
ны нарочитая театральность, а также иро-
ничное переосмысление традиционных 
декоративных и конструктивных элемен-
тов: от двускатной крыши до неоклассиче-
ских пилястр (архитекторы: Ч. Дженкс, 
Р. Вентури, М. Грэйвс, Ч. Мур). Но в пол-
ной мере данная тенденция раскрывается 
в зрелищной общественной архитектуре 
1990-х – начала 2000-х гг. (архитекторы: 
Ф. Гери, П. Кук, Р. Колхас, MVRDV, Zaha 
Hadid Architects, Herzog & de Meuron). 
Здания-аттракторы вычурной формы, 
изумляющей наблюдателя и позволяющей 
мгновенно опознавать объект, возводят  
в первую очередь для увеличения потока 
туристов («эффект Бильбао» в одноимен-
ном испанском городе после строитель-
ства филиала музея Гуггенхайма в 1997 по 
проекту архитектора Ф. Гери). Знаковые 
объекты повышают престиж района и сто-
имость земли, способствуют инвестициям 
в город и его коммерческому освоению. 

Всплеск популярности платформ для 
публикации изображений в 2010-е привел 
к появлению нового типа зрелищной архи-
тектуры, (архитекторы: Б. Ингельс (BIG), 
Т. Хезервик (Heatherwick Studio) и др.), от 
которой требуется не только стать точкой 
притяжения и сформировать бренд города, 
подобно музею в Гуггенхайма в Бильбао, 
но также эффектно выглядеть в кадре [5]. 
Архитекторы вынуждены учитывать, 
насколько подходящим для публикации 
на архитектурных порталах (Archdaily, 
Dezeen, designboom и др.) окажется зда-
ние, и будут ли его отдельные фрагменты 
достаточно выразительными и узнавае-
мыми, чтобы стать популярным фоном для 
снимков в Instagram. 

Таким образом, формируется приори-
тет восприятия архитектуры не непосред-
ственно, а через медиум экрана компьюте-

ра или телефона. С середины 2010-х гг. со-
ответствие критериям инстаграммабельной 
(«instagrammable») архитектуры начинают 
указывать в заданиях на проектирование 
[6]. Принцип «инстаграммабельности» 
подразумевает создание объектов, фото-
графии которых будут задерживать внима-
ние наблюдателя в условиях быстрой про-
крутки ленты изображений. Как правило, 
для создания инстаграммабельного про-
странства используются насыщенные тона, 
объекты экспрессивных очертаний, выра-
зительные фактуры и текстуры. Компози-
ция распадается на серию эффектных ра-
курсов, каждый из которых может стать 
фоном для фотографии человека. Зрелищ-
ная архитектура из основного аттрактора 
превращается в декорацию в жизни вла-
дельца Инстаграм-блога, фон для «селфи» 
(от англ. «selfie», производного от «self-
portrait») – фотографии-автопор-трета, сня-
той на мобильный телефон. 

 Инстаграммабельное пространство 
должно «сочетать в себе несочетаемые, на 
первый взгляд, качества: выглядеть ориги-
нально и аутентично, но при этом отсы-
лать к другим, ранее виденным местам, 
быть легко воспроизводимым» [7, с. 252]. 
Данная тенденция объясняет развитие 
стилистики нео-постмодернизма и макси-
мализма (в противоположность минима-
лизму) в оформлении интерьеров и, в то 
же время, популярность лаконичных по 
цветовому решению пространств, напол-
ненных скульптурными, нефункциональ-
ными и легко узнаваемыми предметами 
мебели (скульптурный минимализм).  
Среди наиболее известных дизайнеров 
и архитекторов, создающих инстаграмма-
бельные пространства, можно упомянуть 
Г. Нуриева, А. Н. Фурмана, бюро Point 
Supreme и Space Popular. 

Критериям инстаграммабельности дол-
жен соответствовать не только сам объект, 
но и его визуализация, которую до начала 
строительства демонстрируют заказчикам 
(инвесторам) проекта, архитектурному со-
обществу и покупателям недвижимости. 
По этой причине чистый фотореализм (то 
есть максимально приближенная к реаль-
ности имитация не столько самого объек-
та, сколько его фотографии) не является 
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основным направлением развития архи-
тектурной визуализации. Коммерческий 
рендер следует принципам не реалистич-
ной фотографии, а отретушированных 
идеализированных снимков из глянцевых 
журналов и рекламных проспектов. На ви-
зуализации накладываются «сияющие» 
фильтры; свет и цвет неестественно ин-
тенсивные и насыщенные, воздушная пер-
спектива либо преувеличена, либо полно-
стью отсутствует (удаленные элементы 
такие же резкие, как и приближенные  
к наблюдателю).  

Визуализация проекта зачастую на-
столько очевидно отличается от фотогра-
фии возведенного здания, что сравнение 
рендеров и фотографий стало популяр-
ным приемом архитектурной критики [8]. 
В отличие от контраста рендеров и фото, 
различие изображения здания и того впе-
чатления, которое оно создает в настоя-
щем мире (ощущение массы, особенности 
взаимодействия с окружением, фактура 
материала и т. д.) можно почувствовать, 
лишь посетив объект. Но большинство 
специалистов оценивает объекты лишь по 
визуализации и фото в архитектурных 
онлайн-изданиях, не связанные с архи-
тектурой люди – по снимкам в Instagram. 
Как следствие, значимость изображений 
проекта для успеха архитектора возраста-
ет: потенциальные клиенты все чаще ори-
ентируются на эффектные фотографии, не 
имея возможности увидеть работы во-
очию. Нарушается иерархия возведенных 
в реальности объектов и их визуализаций.  

Одним из явных последствий «виртуа-
лизации» архитектуры и возрастающей 
роли изображений стало распространение 
мошеннической тактики: архитектурные 
мастерские публикуют сверхреалистич-
ные визуализации под видом фотографий 
реализованных объектов, хотя в реально-
сти проект не был воплощен. Подобные 
попытки ввести в заблуждение потенци-
альных клиентов далеко не всегда оцени-
ваются негативно. В интервью онлайн-
журналу Dezeen известный художник-
визуализатор П. Гатри открыто призна-
вался в создании фальшивых фотографий 
проектов [9]. В статье информация была 
подана скорее в положительном ключе.  

В качестве обратного примера можно 
привести историю ошибочной публика-
ции рендеров в российском журнале 
Interior+Design.  В апреле 2021 г. на сайте 
журнала вышла заметка с визуализацией 
интерьера в стилистике нео-постмодер-
низма авторства известной белорусской 
дизайн-студии Zrobim Architects [10]. 
Рендер был ошибочно представлен как 
фотографии реализованного проекта квар-
тиры в районе Новая Боровая в Минске. 
Читатели обратили внимание на ошибки  
в визуализации (обеденные стулья «пари-
ли» в воздухе и т. д.) и достаточно резко 
отреагировали как на обман со стороны 
архитектурной студии, так и на невнима-
тельность редакторов журнала. Вероятно, 
архитектурное бюро намеренно ввело  
в заблуждение редакцию, которая прин-
ципиально публикует исключительно ре-
ализованные проекты. Невнимательность 
издательства можно объяснить тем, что 
представленный интерьер обещал при-
влечь внимание читателей, так как был 
выполнен с учетом всех принципов ин-
стаграммабельности (стилистика нео-
Мемфис, эффектные и модные цветовые 
сочетания, предметы мебели выразитель-
ных геометрических форм и т. д.). 
Поверхностное следование актуаль-

ным тенденциям формообразования; ко-
пирование внешних атрибутов знаковых 
объектов. Опубликованные на архитек-
турных сайтах визуализации знаковых 
проектов получают публичную огласку  
и служат косвенной рекламой как самих 
зданий, так и их авторов, вдохновляя 
прочих архитекторов копировать наибо-
лее удачные художественные находки.  
Но не менее существенное влияние как на 
развитие архитектурно-строительной от-
расли, так и на облик городов оказывают 
рендеры рядовой жилой и общественной 
застройки, созданные по заказу девело-
перских компаний. Наиболее заметный 
пример такого влияния являет «глянце-
вая» визуализация освещенных солнцем  
и прикрытых романтичной розовой дым-
кой зданий с неестественно сверкающими 
фасадами, которые ослепляют и зачаро-
вывают не только покупателей недвижи-
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мости, но и самих заказчиков визуализа-
ции – инвесторов. Данная проблема носит 
глобальный характер и достаточно остро 
стоит в белорусской архитектуре.  

Ответственность за возведение райо-
нов с несомасштабной человеку, необос-
нованно высотной и невыразительной ха-
отичной застройкой лежит в первую оче-
редь на девелоперских компаниях. Но ряд 
спорных архитектурно-градостроитель-
ных решений принимается именно в ре-
зультате ошибок проектировщика, кото-
рый вдохновляется фотографиями и визу-
ализациями актуальных зарубежных про-
ектов, но не имеет возможности оценить 
их внутреннюю логику. В результате ко-
пируются спорные архитектурно-градо-
строительные подходы (к примеру, прин-
ципы разработки хищнической коммерче-
ской застройки), некорректно адаптиру-
ются в целом эффективные стратегии, но 
разработанные для принципиально от-
личных условий: климата, расселения 
людей, плотности застройки.  

В качестве примера копирования не-
удачных решений можно привести облик 
района «Минск-Мир» (2017 – наст. вр., за-
стройщик «Dana»), образное решение ко-
торого вдохновленно многоэтажными жи-
лыми небоскребами конца 2000–2010-х г. 
в крупных мегаполисах (Нью-Йорк, Дубай 
и т. д.). Зеркальные остекленные башни 
эффектно выглядят на визуализации и фо-
тографиях, но в реальности фасады как 
зарубежных, так и белорусских жилых 
небоскребов выглядят более тусклыми  
и громоздкими. Практика использования 
данного типа многоэтажных жилых зда-
ний свидетельствует о многочисленных 
проблемах, которые возникают в процессе 
эксплуатации. Новые «жилые» небоскре-
бы Нью-Йорка зачастую выполняют 
функцию исключительно инвестиционных 
проектов – распроданные квартиры оказы-
ваются непригодными для длительного 
проживания, а потому пустуют в ожида-
нии перепродажи [11]; для проживания 
в отдельных случаях используется не бо-
лее 5–10 процентов квартир. В пешеход-
ной доступности жилых небоскребов 
Москва-сити отсутствует необходимая 
инфраструктура (продуктовые магазины, 

детские сады, школы и т. д.). Наконец,  
в Минске нет необходимости в настолько 
высотной застройке башнями, отдельно 
стоящими на существенном расстоянии 
друг от друга, более целесообразной пред-
ставляется квартальная застройка здания-
ми в 5–7 этажей, которая позволяет сфор-
мировать более комфортную среду с со-
хранением высокой плотности.  

К примерам некорректной адаптации 
архитектурно-художественных решений, 
которые были разработаны для конкрет-
ных условий и задач, можно отнести зда-
ние по ул. Быховской, 10, в Минске (ар-
хитекторы Bureau 35, мастерская «Ап-
рель») – победителя белорусского 
архитектурного конкурса «Леонардо» 
2014 г. Оранжевый цвет стен и сбитый 
ритм окон были вдохновлены танжерино-
вой штукатуркой и рисунком окон на 
офисном здании Studio Thonic (2001, Ам-
стердам, архитекторы MVRDV), одном из 
самых знаменитых и влиятельных проек-
тов голландской студии MVRDV. Если 
оригинальное здание двухэтажное, то воз-
веденный в Минске жилой дом представ-
ляет собой две широкие башни 13 и 17 
этажей высотой. Эффектное цветовое ре-
шение было перенесено на фасад минско-
го многоэтажного дома без учета ориги-
нального масштаба, авторской задумки 
и целей проекта. Фасады Studio Thonic 
изначально задумывались как временные: 
их предполагали перекрасить после того, 
как здание обеспечит внимание прессы. 
Планировка квартир в данном доме также 
являет пример непродуманного копиро-
вания зарубежных разработок. В качестве 
основы для однокомнатных и полутор-
ных квартир площадью 35–45 кв. м. архи-
текторы использовали рациональную 
«европейскую» планировку студии на 18–
20 кв. м., предназначенной для времен-
ного проживания одинокого человека. 
Механическое увеличение площади без 
адаптации планировочных решений и про-
порций помещений привело к появлению 
неиспользуемых площадей, на которых 
затруднительно расставить мебель, и недо-
статочно освещенных участков, располо-
женных в глубине квартиры. 
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Нарушение масштаба отмечается и в 
решении фасадов нового жилого квартала 
в границах улиц Сергея Есенина, Рафиева, 
Маршала Лосика в Минске (2022 – наст. 
вр., застройщик «Строминвест»). Рисунок 
фасада выполнен в стилистических рамках 
дигитальной архитектуры, одной из на-
правленных на визуальность тенденций 
конца 1990-х – начала 2010-х гг. Харак-
терной особенностью дигитализма являет-
ся использование «кожи» – цифрового 
паттерна, который обтягивает стены зда-
ния подобно куску ткани. Кожа нового 
квартала – рисунок из вертикальных по-
лос, чрезмерно крупный, утяжеляющий 
и без того массивный наружный объем. 
Данный паттерн бы смотрелся уместно на 
здании в 5–7 этажей, но квартал представ-
ляет собой П-образную в плане сплошную 
глухую стену в 12–23 этажа. 

Сравнить визуально-ориентированный 
и средовой подходы к формированию ря-
довой застройки позволяет образцовый 
район Асперн Зеештадт, который с 2013 
до настоящего времени возводят очере-
дями на северо-востоке Вены. Благодаря 
сомасштабным человеку пропорциям, ко-
торые сохраняются в соотношении высо-
ты зданий и ширины улиц, пластических 
элементах, высоте окон, текстуре и фак-
туре отделочных материалов, в районе 
формируется эффект «интерьерности», 
комфортной полузакрытой среды. Изо-
гнутые в плане пешеходные коммуника-
ции внутри кварталов позволяют каждому 
зданию раскрываться с множества выра-
зительных ракурсов, формируют дина-
мичное и оживленное городское про-
странство. Единство художественного 
решения проступает как в масштабе пла-
нировки отдельной квартиры, материале 
отделки фасадов, качелей на детской 
площадке, так и в масштабе градострои-
тельного планирования отдельных улиц  
и кварталов. Композиционную целост-
ность района крайне сложно передать на 
фотографии или рендере, но можно почув-
ствовать, находясь там непосредственно.  

В этом прослеживается разительное 
отличие с белорусскими образцовыми 
районами, где зачастую изображение вы-
глядит более эффектно, чем конечный ре-

зультат. Если сравнивать Асперн с мин-
скими районами, где также применялись 
принципы средового дизайна и возведены 
дома с актуальным художественным 
оформлением фасадов («Депо», «Новая 
Боровая», «Комфорт парк» и др.), можно 
отметить, что реализация данного подхо-
да в Беларуси остается поверхностной. 
Белорусские архитекторы не в полной 
мере учитывают соотношение высоты 
домов к ширине улиц, пропорции фаса-
дов, ракурсы, с которых здания будут 
просматриваться как изнутри, так и сна-
ружи кварталов. Яркий пример данной 
проблемы являет градостроительное ре-
шение ул. Авиационной в районе Новая 
Боровая.  На первых этажах практически 
отсутствуют коммерческие площади с за-
ведениями общепита и т. д., дома отделе-
ны от пешеходных дорожек рядами пар-
ковок. Как следствие, улица является ме-
стом транзита, а не зоной притяжения, 
пригодной для прогулок и отдыха. Жиль-
цы практически полностью изолированы 
в пределах внутренних дворов. И проек-
тировщикам, и застройщикам не хватает 
понимания того, как здания будут вос-
приниматься на уровне человеческих глаз 
в реальном мире, а не на визуализации 
или фотографии.  

Копирование внешних признаков об-
разного решения современных жилых 
районов без глубокого понимания про-
ектных принципов, лежащих в его основе, 
можно сравнить с феноменом карго-
культа – копирования наружной формы 
предмета при игнорировании внутренних 
принципов его работы. 
Заключение. Тенденции архитектурно-

го формообразования конца ХХ – первой 
трети XXI вв. развиваются в условиях 
усиления визуальной направленности 
культуры, обусловленной развитием циф-
ровых технологий. 

Тенденция к зрелищности реализуется в: 
1) знаковых зданиях-аттракторах кон-

ца 1990-х – начала 2000-х гг. (архитекто-
ры: Р. Колхас, MVRDV, Zaha Hadid 
Architects, Herzog & de Meuron, Ф. Гери), 
которые создавали бренд города, привле-
кали туристов и являлись объектами для 
фотографирования;  
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2) иконических зданиях, которые эф-
фектно выглядят в кадре, но при этом яв-
ляются фоном для портретных фотогра-
фий-селфи (BIG, Т. Хезервик, поздние 
работы MVRDV).  

Приоритет восприятия через медиум 
экрана в проектировании внутреннего 
и наружного облика зданий проявляется 
в запросе на инстаграммабельные про-
странства с эффектным цветовым решени-
ем, выразительными формами и паттерна-
ми, вычурными предметами интерьера, 
фрагментарной композицией из фонов для 
фотоснимка (стилистика нео-постмодер-
низма (нео-Мемфиса), максимализма, ску-
льптурного минимализма). 

Поверхностное следование актуальным 
тенденциям формообразования наиболее 
выразительно проявляется в облике рядо-
вой застройки (заимствование неудачных 
проектных решений, непоследовательное 
повторение выразительные приемов про-
ектирования современных жилых райо-
нов, разработанных для принципиально 
иных климатических и социокультурных 
условий). 
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УДК 711.4.  

ЭВОЛЮЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДА 

Вашкевич В. В. 
канд. арх., доцент кафедры «Градостроительство»  

Белорусский национальный технический университет 

Разработанная авторами методика выделе-
ния зон технологической зрелости градостроите-
льных образований Минска может способство-
вать более полному представлению о динамике 
развития крупного города с учетом смены градо-
образующей базы города в результате научно-
технических преобразований.  

Ключевые слова: эволюционно-технологи-
ческое зонирование, жизненный цикл города, фа-
зы развития города.  
Введение. В обиход современных ур-

банистов прочно вошли понятия тради-
ционный, индустриальный, постиндуст-
риальный город. Трансформация типа го-
рода обусловлена сложными социально-
экономическими процессами, которые  
в последнее время объясняют теорией до-
лгосрочного социально-экономического 
развития российского экономиста С. Гла-
зьева, изучающего динамику технологи-
ческих укладов [1]. Применительно к раз-
витию производственных территорий го-
родов Беларуси этот процесс проанали-
зирован в работе Е. Морозовой, О. Доли-
ниной, которые отметили тенденции фо-
рмирования V и VI укладов в промыш-
ленном секторе [2].  

Вместе с тем, закономерности развития 
города как сложной социально-эконо-
мической системы и пространственной 
структуры в рамках концепции смены те-
хнологических укладов изучены недоста-
точно. В этой связи представляют особый 
интерес разработки экономистов по изу-
чению жизненного цикла городов [3; 4]. 
Как правило, эти исследования не конк-
ретизированы применительно к террито-
риальному устройству населенных пунк-
тов и их частей. 

В исследовании решалась задача по 
методологии эволюционно-технологи-
ческого зонирования крупного белорусс-
кого города в соответствии с трансфор-
мацией его градообразующей базы и с 
учетом фаз развития градостроительных 
образований. 

Основная часть. Индустриальный 
(промышленный) тип города хорошо 
описан и известен по градостроительной 
справочной литературе, хотя в современ-
ной трактовке это определение несет бо-
лее широкий философский смысл – город, 
созданный в индустриальную эпоху. Но-
вые формы постиндустриальных городов 
для нас существуют на уровне концепций 
или авторских интерпретаций. «Постин-
дустриальный город – это город, адапти-
рованный к условиям постиндустриаль-
ного общества» [5, с. 5]. Постиндустриа-
льное общество характеризуется нали-
чием инновационной экономики с высо-
копроизводительной промышленностью, 
развитой индустрией знаний. Однако этот 
тезис можно применить для развитых 
стран Западной Европы, экономика кото-
рых развивалась поступательно, не под-
вергаясь радикальным изменениям обще-
ственного строя. Для многих стран Вос-
точной Европы, в том числе Беларуси 
индустриальная эпоха закончилась в на-
чале 90-х гг. прошлого века, а постиндус-
триальная эра началась с деиндустриали-
зации. 

Если придерживаться парадигмы дол-
госрочного социально-экономического 
развития, то понятия «индустриальный», 
«постиндустриальный» город – это не что 
иное, как градостроительные уклады, 
которые подразумевают сложившуюся  
в определенный период общества совоку-
пность методов формирования городской 
среды, включающих блоки планирования, 
архитектурно-градостроительного проек-
тирования, строительства, обусловленную 
определенным этапом развития общества.  

Полная смена технологических укла-
дов на макроэкономическом уровне осу-
ществляется примерно через сто лет [1]. 
Если рассматривать крупный современ-
ный город, как целостный  объект, то  
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с точки зрения развития основных инже-
нерных систем жизнеобеспечения (энер-
госнабжения, водоснабжения, сеть транс-
портных коммуникаций) он соответствует 
лишь IV технологическому укладу, доми-
нирующему в развитых странах в 1930–
1980-е гг. Ключевым фактором существо-
вания этого уклада является нефтехимия, 
производство газа, двигатель внутреннего 
сгорания [1].  

В соответствии с концепцией жизнен-
ного цикла города в его планировочной 
структуре можно выделить зоны эволю-
ционного развития, которые выделяются 
по времени существования основной мас-
сы застройки. Основоположник циклич-
ности городов Дж. Форрестер указывал, 
что промышленные предприятия и отрас-
ли также переживают фазы роста, разви-
тия и упадка. Так, по его данным средний 
срок жизни нового предприятия составля-
ет 10,5 лет, предприятия из категории ра-
звитого – 17 лет, предприятия, пришед-
шего в упадок – 36 годам. Средний срок 
жизни жилого здания составляет 35–37 
лет [6]. В технических нормативных до-
кументах времен СССР расчетный срок 
службы капитальной застройки составлял 
50–150 лет. В действующих документах 
предельные сроки эксплуатации, как пра-
вило, не указываются, регламентируются 
сроки межремонтных периодов, которые 
составляют от 20 до 50 лет для основных 
элементов несущих конструкций [7]. Если 
принять срок межремонтной эксплуатации 
здания за срок его жизни, то средний пе-
риод его жизни будет близок цифре, на-
званной Форрестером (около 35 лет) [8]. 
Для градостроительных образований та-
ких исследований не проводилось, но при 
ориентировочных расчетах срока жизни 
массива разновозрастной застройки следу-
ет учесть длительность срока возведения 
(5–10 лет), что позволяет увеличить пери-
од между реконструкциями до 40–50 лет. 

В условиях Беларуси предлагается сле-
дующая градация фаз развития градост-
роительного образования (квартала, мик-
рорайона, поселка): 

 формирующееся  застройка раз-
личного назначения, возводимая на сво-
бодных территориях; 

 стабильное  застроенная терри-
тория с активно эксплуатируемой жилой 
и нежилой недвижимостью, которая не 
подлежит капитальному ремонту (возраст 
менее 40 лет); 

 зрелое  градостроительное обра-
зование, основная масса застройки кото-
рого перешагнула рубеж 40 лет; 

 стагнирующее  зрелая градостро-
ительная структура, утратившая потреби-
тельские качества в связи с физическим 
износом или моральным старением;  

 трансформируемое   градострои-
тельное образование, частично или пол-
ностью изменившее свою архитектурно-
пространственную структуру в результате 
реконструктивных мероприятий. 

Для характеристики прогрессивности 
применяемых методов формирования го-
родской среды нами предложено зониро-
вание города по уровню используемых 
технологий (технологическое зонирова-
ние). В городе можно выявить следующие 
зоны: 

 рудиментарные  архитектурно-
планировочные образования, не являю-
щиеся изначально частью города и пог-
лощенные им вследствие территориаль-
ного роста (деревни, дачные поселки, 
комплексы больниц, производственных 
предприятий и т. п.); отличающиеся раз-
нородностью инженерных и транспорт-
ных инфраструктур, сформированных 
преимущественно в доиндустриальную 
и индустриальную эпоху; 

 базисные  это градостроительные 
образования, возникшие в результате реа-
лизации проектных работ по развитию 
города, характеризующиеся комплекснос-
тью архитектурно-планировочной орга-
низации, достаточно высоким уровнем 
развития строительных технологий, ин-
женерного обустройства и транспортной 
инфраструктуры; 

 инерционные  архитектурно-
планировочные образования, возникшие  
в определенный период развития города 
с использованием методов и приемов его 
формирования, распространенных в пре-
дыдущий период; 
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 инновационные  градостроитель-
ные образования, в которых наряду со 
старыми архитектурно-планировочными 
приемами и инженерно-техническими 
решениями формирования среды города, 
используются новые достижения в науке 
и технике, распространенные в зарубеж-
ной урбанистике; 

 опережающие  территории, на ко-
торых располагаются новые формы жилой 
и общественной застройки, а также произ-
водства, при проектировании и строитель-
стве которых использованы передовые ар-
хитектурно-планировочные и технические 
решения, обеспечивающие показатели 
энергоэффективности, экологичности, ко-
мфортности сопоставимые с лучшими ми-
ровыми примерами градостроительного 
развития. 

Разработанные критерии эволюцион-
но-технологического развития были ап-
робированы при анализе территории 
г. Минска, в планировке и застройке ко-
торого зафиксированы многие техноло-
гические инновации прошлого, настоя-
щего и просматриваются некоторые чер-
ты будущего.  

Следует определиться с градообразу-
ющим укладом столицы Беларуси в раз-
личные периоды ее существование. Как 
известно, народно-хозяйственный про-
филь городов при проектировании опре-
деляется по преобладающей доле градоо-
бразующей группы населения, которая 
обеспечивает основной рост его экономи-
ки. Несмотря на то, что промышленность 
в Минске начала активно развиваться во 
второй половине ХIХ в., до начала XX в. 
город следует отнести к типу торгово-
ремесленных поселений, так как на круп-
ных заводах и фабриках работало только 
5,1 тыс. рабочих (20 % населения, занято-
го во всех сферах производства) [9, с. 67]. 
Основным местом приложения труда бы-
ли ремесленные мастерские. В их произ-
водстве было занято в четыре раза боль-
ше рабочих, чем на крупных промышлен-
ных предприятиях, которые соответство-
вали II технологическому укладу. И толь-
ко после 1925 г., с реализацией ленинско-
го плана индустриализации СССР, Минск 

становится промышленным центром и к 
1940 г. доля населения, занятого в про-
мышленности, достигает 30 % от всего 
трудоспособного населения [10, с. 361]. 
Наиболее прогрессивные производства 
достигли III технологического уклада. 
Однако, несмотря на развитый производс-
твенный комплекс, город с натяжкой мож-
но отнести к чистому промышленному ти-
пу. Даже в благоприятный для развития 
производства период (1960–1980-е гг.), ко-
гда технологический уровень производст-
ва достиг V уклада (ключевой фактор – 
микроэлектроника), доля населения, заня-
того в промышленности, не превышала 
46 % (1970 г.) [10, с. 361]. К 1990 г. 
в промышленном производстве г. Минска 
было занято 40 % трудоспособного насе-
ления. В последующие годы количество 
населения города, работающего в про-
мышленности, неуклонно снижалось,  
а высокотехнологические отрасли приш-
ли в упадок. В настоящее время доля на-
селения, занятого в промышленности, со-
ставляет 24 %, что примерно соответству-
ет показателям первой четверти прошлого 
века [11, с. 17].  

Все выше сказанное позволило пред-
положить о существовании трех «горо-
дов» в одном («Минск доиндустриаль-
ный», «Минск индустриальный», «Минск 
постиндустриальный») и определить их 
границы по трассировке городской  
черты в 1925, 1991, 2015 гг. (рис. I, см. цв. 
вкладку).   

«Минск доиндустриальный» занимает 
центральную часть города. Ее площадь со-
ставляет 17,2 км2, население – около 90 
тыс. чел. Эта территория характеризуется 
как зрелая интегрированная полифункцио-
нальная структура квартального типа  
с мозаичным вкраплением современных 
морфотипов застройки, представляющих 
собой типичные для постиндустриальной 
эпохи сооружения (высотные офисные 
здания, торгово-развлекательные центры, 
музеи, стадионы) [12]. Основу структурной 
организации доиндустриального Минска 
составляют базисные инженерно-строи-
тельные технологии (каменная кладка, 
железобетонные конструкции), историче-
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ски сложившиеся жилые и общественные 
здания, промышленные предприятия, 
традиционные для крупного города виды 
пассажирского транспорта (метрополи-
тен, автобус, трамвай).  

«Минск индустриальный» широким 
кольцом окаймляет торгово-ремесленный 
город, занимая площадь 190 км2, на кото-
рой проживает около 1,56 млн чел. По 
критерию развитости эта часть города от-
носится к категории зрелой структуры, 
возраст которой превышает 40 лет. Тех-
нологический уклад строительства и про-
ектирования этой части города опирался 
на индустриальные методы возведения 
зданий и сооружений, типовое проекти-
рование. Несмотря на современную кри-
тику, методы крупнопанельного и объем-
но-блочного домостроения с точки зрения 
сложности являются достаточно прогрес-
сивной технологией, которую следует от-
носить к категории базисных методов во-
зведения зданий.  

Для индустриального Минска характе-
рно наличие архитектурно-градострои-
тельных структур с рудиментарными  
технологиями (сельские морфотипы за-
стройки, в которой отсутствуют системы 
централизованного водоснабжения, кана-
лизации). Современные градостроитель-
ные образования формируются и в рас-
сматриваемой части города. Как правило, 
это жилые массивы, возводимые на тер-
риториях, обладающих повышенной гра-
достроительной ценностью. Подобный 
тип интервенции в сложившуюся за-
стройку нового строительства можно 
охарактеризовать как секторный. С точ-
ки зрения новизны архитектурно-градо-
строительных технологий, можно отме-
тить нацеленность на обеспечение инди-
видуального спроса потребителей за счет 
повышения уровня комфортности жилых 
и общественных зданий.  
 «Минск постиндустриальный» – это 
часть города, получившая развитие преи-
мущественно в начале ХХI в. Площадь ее 
территории составляет около 141 км2, на 
которой проживает около 0,29 млн чел.  В 
этой части города расположены стаби-
льные градостроительные образования, 

представленные относительно молодыми 
жилыми районами, а также зрелые мор-
фотипы производственного, коммуналь-
ного, жилого и специального назначения, 
ранее располагаемые в пригородной зоне.  

В постиндустриальном городе появи-
лись морфотипы нового технологическо-
го уклада (малоэтажная жилая застройка, 
многоквартарные дома повышенной ком-
фортности, торгово-развлекательные цен-
тры и гостиницы), при строительстве ко-
торых использовались инновационные 
архитектурные и строительные решения. 
Вместе с тем, уровень технологической 
развитости массового жилищного строи-
тельства можно охарактеризовать как 
инерционный. Это проявляется в формо-
образовании жилых образований, которые 
возводятся с применением технологий 
прошлого (крупнопанельное, объемно-
блочное домостроение на свободных тер-
риториях), типовое проектирование и пр.   

Территориальное развитие в постинду-
стриальном Минске можно охарактеризо-
вать как анклавное (островное, закры-
тое), проявляющееся в формировании 
изолированных друг от друга градострои-
тельных образований, разделенных раз-
личными планировочными барьерами. 

Следует отметить, что объекты комму-
нального и инженерного хозяйства города 
(ТЭЦ, улицы, инженерные сети, железно-
дорожные пути) относятся к «критичес-
кой» инфраструктуре и являются устой-
чивым элементом планировочной струк-
туры города. В большинстве своем они 
являются результатом развития II–IV тех-
нологического уклада, но регулярно мо-
дернизируются с применением новейших 
достижений в сфере беспроводных ком-
муникаций, систем искусственного ин-
теллекта.  

В мире накоплен достаточно большой 
опыт по формированию градостроитель-
ных образований нового типа, оказываю-
щих минимальное влияние на окружаю-
щую среду, но в белорусских условиях 
практика экологического строительства 
используется редко. Критерием опережа-
ющего технологического развития в ар-
хитектуре и градостроительстве служит 
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уникальность применяемых конструкти-
вных решений зданий, систем инженер-
но-технического оборудования застроен-
ных территорий, ландшафтного обуст-
ройства и прогрессивность методов 
градостроительного освоения террито-
рии (реконструкция).  

К сожалению, столица Беларуси суще-
ственно отстает от передовых городов 
мира. Однако в Минске реализовано не-
которое количество уникальных для Бе-
ларуси архитектурно-строительных прое-
ктов. К таким объектам можно отнести 
высотные здания города, здание Нацио-
нальной библиотеки, трехуровневая ав-
томобильная развязка, строящиеся со-
оружения Национального футбольного 
стадиона и бассейна международного 
стандарта. Их можно интерпретировать 
как объекты опережающего технологиче-
ского развития. 
Заключение. Анализ планировочной 

организации Минска с позиций смены 
градостроительных укладов позволяет 
сделать следующие выводы: 

  с помощью эволюционно-
технологического зонирования стало воз-
можным выявить процесс смены техноло-
гических укладов общества и закономер-
ности цикличности развития объектов не-
движимости применительно к архитек-
турно-планировочной структуре конкрет-
ного города;   

  исторически сложившийся город, 
как сложное социально-пространственное 
образование, демонстрирует высокую 
степень инерционности обновления гра-
достроительного уклада, что подтвержда-
ется эволюционно-технологическим зо-
нированием, в котором преобладают зоны 
зрелости с базисным технологическим 
развитием;  

  выделение укрупненных зон эво-
люционного развития (доиндустриаль-
ный, индустриальный и постиндустриа-
льный город) позволяет выделить три фо-
рмы интервенции доминирующего (пост-
индустриального уклада) в структуру го-
рода (мозаичное, секторное и анклавное). 
Заключение. Проведенное исследование 

является только первым шагом к комплек-
сной оценке уровня развития планировки 

и застройки города, с учетом научно-
технических достижений в обществе. 
В дальнейшем необходима разработка си-
стемы показателей, характеризующих ди-
намику внедрения новых технологий в ар-
хитектурно-градостроительное проектиро-
вание на уровне планирования развития 
всего города.  
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На кафедре «Дизайн архитектурной 
среды» архитектурного факультета в рам-
ках дисциплины «Скульптура и макети-
рование» студенты ведут активный поиск 
архитектурного формообразования, испо-
льзуя принцип структурирования бумаги. 
Результатом этих экспериментов явились 
разнообразные макеты, демонстрирую-
щие широкие возможности применения 
структурной пластики в учебном макети-
ровании (рис. I, см. цв. вкладку). 
Заключение. Тектоника структурной 

бумажной пластики продиктована спе-
цифическими приемами ее организации  
и, соответственно, особыми технологи-
ческими свойствами и эстетикой. Она 
проявляется в геоморфической многова-
риантности формообразования. При этом 
наблюдается способность перехода стру-
ктурной формы от тектоничности к атек-
тоничности. Эти свойства структурной 
пластики имеют значение в обучении бу-
дущих специалистов-архитекторов. Осо-
бый подход к технологически-конструк-
тивным свойствам материала и широким 
возможностям комбинаторики позволяют 
будущему специалисту расширить твор-
ческие поиски, глубже исследовать сов-
ременные способы организации формы. 
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ARCHITECTURAL MODELING 
USING CELLULAR PAPER STRUCTURES 
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Belarusian National Technical University 
The development of modern innovative technolo-

gies in architecture and construction, as well as com-
puter design technologies, has created opportunities for 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАРКАС КАЛИНИНГРАДА. 
 АРХИТЕКТУРНЫЕ РАКУРСЫ 
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доктор архитектуры, академик РААСН,  

заведующий кафедрой архитектурного проектирования 
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Исследуя архитектуру общественных про-
странств, автор статьи уделяет большое вни-
мание теоретическим аспектам формирования 
пространственных каркасов городов. В данном 
случае архитектурные ракурсы информационного 
каркаса рассматривается на конкретном приме-
ре Калининграда. Фотографии объектов выпол-
нены А. Гельфонд в 2021 г. 

Ключевые слова: пространственный каркас, 
информационный каркас, архитектурный объект. 

 Введение. Отправляясь в незнакомый 
город, каждый занимается поиском необ-
ходимой информации о нем для максима-
льно полного изучения. Для архитектора 
на передний план выступает задача соста-
вить наиболее целостное представление 
об историко-архитектурной среде поселе-
ния. Различные источники позволяют на-
брать искомый фактографический мате-
риал и выстроить на его основе план изу-
чения города, наметить определенные 
маршруты, как тематические, так и геог-
рафические. Возникает некая индивидуа-
льная  пространственно-временная карта – 
траектория или траектории, по которой 
исследователь или просто турист пере-
мещается, изучая те или иные объекты.  

Так формируется виртуальный инфор-
мационный каркас города, который потом 
находит свое отображение в реальной 
предметно-пространственной среде. Та-
ким образом, можно вести речь о двух 
типах информационных каркасов – вир-
туальном, (потенциальном) планируемом 
адресатами на основе источников инфор-
мации, и реальном – фактическом, пред-
лагаемом самим городом. 

Понятие «информационный каркас го-
рода» в архитектурном ракурсе его проч-
тения было введено автором настоящей 
статьи [1]. Под ним предлагается пони-
мать совокупность ядер и пространствен-
ных связей, отражающих событийную 
взаимосвязь отдельных элементов архи-

тектурной среды города. Информацион-
ный пространственный каркас города 
проявляется как чередование зон рецеп-
ции (ядро) и релаксации (связь). Тип ин-
формационного каркаса задают его ядра, 
в качестве которых выступают архитек-
турные объекты того или иного периода, 
стиля, определенной архитектурной ти-
пологии в зависимости от поставленных 
адресатом целей, но в основе всегда ле-
жат природные, исторические и социаль-
но-экономические особенности изучаемо-
го города, а также событийное наполне-
ние тех или иных пространств. 

Ранее нами высказывалась гипотеза, 
что «для обеспечения целостности архи-
тектурной среды предлагается создавать 
потенциальные пространственные карка-
сы общественных пространств», и дава-
лось определение: «Потенциальный про-
странственный каркас (ППК) формирует-
ся как интегральный на основе природно-
экологического, историко-культурного, 
общественно-делового пространственных 
каркасов исторического города» [2].  

Рассмотрим архитектурные ракурсы 
этой темы на примере Калининграда. 

Кенигсберг был заложен в 1255 г. на 
месте прусской крепости Твангсте. Перво-
начально единого города не существовало, 
он строился постепенно. Три средневеко-
вых города  Альтштадт (1286 г.), Лебенихт 
(1300 г.), Кнайпхоф (1327 г.) объедини-
лись в Кенигсберг в 1724 г. Немецкий го-
род, столица Восточной Пруссии, после 
второй мировой войны Кенигсберг отошел 
к СССР и с 1946 г. носит имя Калининг-
рад. До 2010 г. входил в список историче-
ских поселений.  
Природно-экологические особенности: 
 реки Преголя, протекающая через 

город; 
 выраженный рельеф; 
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вания 2021 г. В пояснительной записке  
к проекту авторы отмечают: «Концепция 
общественно-делового комплекса на Ко-
ролевской горе нацелена на создание 
в Калининграде полноценного городского 
центра, который так и не сложился в быт-
ность Кенигсберга Калининградом. Центр 
города на Королевской горе состоит из 
трех структурных частей, очень разных 
по характеру, каждая – со своим типом 
открытых общественных пространств» 
[3]. Авторский подход акцентирует рабо-
ту с масштабными характеристиками ар-
хитектурной среды на основе комплекс-
ного анализа города в целом.  

Информационное пространство как 
тип общественного пространства. Выс-
кажу мысль, что этому месту отводится  
в городе роль Акрополя, в связи с чем уме-
стно обратиться к классификации общест-
венных пространств. В книге «Collage 
City» авторы Колин Роу и Фред Кеттер 
указывают на две модели общественных 
пространств: «Акрополь» и «Форум» [4]. 
Согласно этой модели, объект помещен  
в пространство как в пустоту, а отдельные 
здания окружены открытым обществен-
ным пространством. Приведенный выше 
пример представляется корректным. 
Форум – развивался, как правило, 

вдоль продольной оси, создавая образ до-
роги, шествия. Согласно этой модели, 
общественные пространства являются 
«вырезанными» пробелами в единой тка-
ни города, а не отдельными фрагментами 
этой ткани, соединенными между собой. 
По такой модели в Калининграде работа-
ет общественное пространство музея Ми-
рового океана, к описанию архитектуры 
которого мы обратимся ниже. 

В 2015 г. автором статьи была пред-
ложена третья модель – «Ареал», кото-
рый в отличие от «Акрополя» и «Фору-
ма» не обладает изначально заданной 
композицией, а складывается как интег-
ральный на потенциальных возможнос-
тях историко-архитектурной среды.  
Такая модель, согласно авторской гипо-
тезе, позволяют составить наиболее це-
лостное представление об архитектурной 
среде города.  

Концепцию ареалов логично расши-
рить на информационное пространство.  
В научной среде превалируют два подхо-
да к его изучению – технический и гума-
нитарный. Согласно первому, информа-
ционное пространство представлено в ор-
ганизационно-техническом аспекте как 
система, осуществляющая передачу, об-
работку и хранение информации с испо-
льзованием технических средств и других 
ресурсов. В этом случае ему свойственна 
ограниченность и привязанность к кана-
лам распространения данных. Гуманита-
рное понятие информационного про-
странства предполагает полное отсутст-
вие границ и привязки к конкретной 
местности [5].  

Тема адресата – отдельный архитекту-
рный ракурс в изучении информацион-
ного пространства как общественного 
пространства. С развитием информаци-
онных технологий потребительская ау-
дитория общественных пространств су-
щественно расширилась, что позволяет 
рассматривать два взаимодополняющих 
аспекта [1]: 

 формирование реальных информа-
ционных пространственных каркасов го-
родов и поселений, которые, накладываясь 
на градостроительную структуру, диктуют 
направление коммуникаций и создают 
своих адресатов в зависимости от насы-
щения событиями; 

 формирование виртуального ин-
формационного общественного простран-
ства, создаваемого самими адресатами по 
смысловому принципу. 

Из отдельных, географически разде-
ленных большими расстояниями, но свя-
занных единым смыслом архитектурных 
единиц человек компонует свои авторские 
виртуальные ансамбли. Это ведет к фор-
мированию виртуальных общественных 
пространств, которых может быть великое 
множество. Они порождаются в зависимо-
сти от конкретных целей – развлекатель-
ных, логистических, предпринимательс-
ких, познавательных, научных – различ-
ными пользователями, реципиентами, 
потенциальными адресатами и могут пос-
тоянно меняться. 
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Сразу обозначим условия, что в дан-
ном случае мы рассматриваем информа-
ционное пространство только как виртуа-
льное общественное пространство. Слово 
«виртуальный» означает действующий  
и проявляющий себя как настоящий. Вир-
туальная реальность – это высокоразвитая 
форма компьютерного моделирования, 
которая позволяет пользователю погру-
зиться в модельный мир и непосредст-
венно действовать в нем. Зрительные, 
слуховые, осязательные и моторные 
ощущения пользователя при этом заме-
няются их имитацией, генерируемой ком-
пьютером.  

Анализируя Интернет как средство ко-
ммуникации, ученые указывают на его 
основные черты, среди которых [6]: 

 открытость – потенциальная воз-
можность любого представителя мирово-
го сообщества выступать как потребите-
лем информационных ресурсов, так и их 
производителем или транслятором; 

 нелинейность – альтернативность 
и многовариантность путей развития сети 
в целом, а также отдельных ее сегментов; 

 интегрированность – взаимо-
связанность отдельных элементов сети  
в единое целое.  

Эти черты в полной мере присущи ре-
альным общественным пространствам 
городов. Рассматривая общественные 
пространства как тип информационных 
пространств, отметим, что процесс орга-
низации их взаимосвязи требует выработ-
ки определенных приемов с целью орга-
низации единой сети.  

Термин «каркас  городов» (urban frame-
work), введенный во Франции П. Жор-
жем в 1950 гг. как одно из важнейших 
понятий пространственного экономичес-
кого анализа поддерживается событий-
ностью, смысловым наполнением того 
или иного места. Так, наиболее выпукло 
он стал работать летом 2018 г. во время 
проведения чемпионата мира по футбо-
лу. Общественные пространства городов, 
принимавших соревнование, выступали 
прежде всего как информационные про-
странства, причем, единый дизайн свя-
зывал их в общую сеть по всей стране, 

образуя виртуальный пространственный 
каркас, ядрами которого стали здания 
стадионов, отелей, инфобоксов [1].  

«Событие» и новейшая архитектура 
Калининграда. Главное событийное на-
полнение Калининграда – туризм. Объект 
туристической инфраструктуры города – 
комплекс «Рыбная деревня» – одно из ва-
жных ядер информационного каркаса го-
рода. Новое сооружение, расположенное 
рядом с островом Канта, адресует к тра-
диционной архитектуре Кенигсберга. Од-
ним фасадом комплекс выходит на набе-
режную реки Преголя, другим – на транс-
портную улицу. Объект включает 
гостиницу (2006–2010 гг.), офисы, инфо-
рмационный центр (2007 г.), учреждения 
торговли и питания. Композиционным 
центром является смотровая башня «Ма-
як» (2007 г.), с нее читаются все панора-
мы города. Перед «Рыбной деревней» на 
реке – пристани, отсюда начинаются вод-
ные прогулки на корабликах, дающие ва-
жную информацию о планировочной 
структуре Калининграда и его архитекту-
рных объектах. 

Рядом с «Рыбной деревней» находится 
Новая синагога, архитектор Н. Г. Лоренс, 
2018 г. Крупное увенчанное куполом зда-
ние воссоздает образ утраченной синаго-
ги 1896 г., арх. Бюро Кремер и Вольфен-
штейн. В основу росписи витражей ново-
го здания положены эскизы Марка 
Шагала. Центральный портал синагоги 
ориентирован на ось пешеходного моста, 
ведущего к Кафедральному собору. Это 
придает торжественность многофункцио-
нальному сооружению, которое включает, 
кроме молельного зала, выставочные про-
странства, офисы, магазин и столовую.  

Важным событием, повлиявшим на со-
здание в городе новых архитектурных со-
оружений и системы благоустройства, 
стал чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Футбольный стадион «Калининград» на 
35 000 зрителей был возведен (АО ЦНИ-
ИПромзданий, арх. В. В. Моторин) на бо-
льшой свободной территории недалеко от 
центра города. Были построены и новые 
гостиницы. Основная тема их фасадов – 
рельеф в виде непрерывной череды ост-
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уровнях. Единственные из ворот – Бран-
денбургские – используются по первому 
родовому назначению – как въездные во-
рота. Двухарочное сооружение со стрело-
видными фронтонами над проемами ре-
шено в стиле неоготики. 

Комплекс зданий Южного железно-
дорожного вокзала, арх. Г. Корнелиус,  
1929 г. из темно-красного клинкерного 
кирпича с облицовкой глазурованным 
лицевым кирпичом – выраженный пример 
архитектуры немецкого экспрессионизма. 
Белый портал в виде арки стрельчатой 
формы, заполненной тонкими пилястра-
ми, обозначает главный вход. Тема конт-
растных светло-серых деталей на темном 
фоне присутствует и на расположенном 
рядом с вокзалом здании почтамта, пост-
роенном в это же время (1930 г.). Разви-
тый комплекс с внутренним двором объе-
диняет функции магистрального сортиро-
вочного центра.  

За кольцом фортификационных соору-
жений города расположены районы город-
ских вилл Амалиенау и Марауненхоф, ар-
хитектура которых тяготеет преимущест-
венно к югендстилю. Вновь возводимые 
здесь объекты сохраняют масштабные 
и габаритные характеристики сложившей-
ся историко-архитектурной среды.  

Важный узел природно-экологичес-
кого каркаса – Калининградский зоопарк. 
Богатый многоуровневый природный ре-
льеф, редкие виды растений (одновре-
менно это дендропарк), исторические 
скульптуры, уцелевшие экспонаты этног-
рафического музея, традиционное посто-
янное наполнение событиями превраща-
ют объект в многофункциональный парк.  

Таким образом, информационный кар-
кас Калининграда отображает планирово-
чную структуру средневекового города, 
устремляясь в радиальных направлениях 
от центра к окраинам. В этой связи в ста-
тье, в которой большее внимание уделено 
узлам информационного каркаса, следует 
заострить внимание на его связевых эле-
ментах – коммуникациях. Им отводится 
очень важная роль, и их состояние и на-
полнение в большой мере определяет ка-
чество среды. 

Заключение. Рассмотрев разновре-
менную застройку Калининграда с точки 
зрения формирования информационных 
каркасов, мы пришли к следующим 
выводам: 
 в архитектурном ракурсе предла-

гается разделять информационные карка-
сы на виртуальные и реальные; 
 носителями информации в обоих 

случаях являются конкретные архитек-
турные объекты; 
 виртуальные информационные кар-

касы адресат создает индивидуально; 
 в обоих случаях они формируются, 

исходя из природных, историко-культур-
ных, общественно-деловых особенностей 
поселения; 
 тип информационного каркаса 

определяется его характером, уровнем  
и масштабом; 
 характер информационного кар-

каса зависит от заданной конкретным ад-
ресатом «доминанты»: он может быть му-
зейно-выставочным, паломническим, ту-
ристическим, физкультурно-спортивным, 
этнографическим, etc.; 
 уровень информационного каркаса 

определяется, исходя из охвата изучае-
мых объектов: от историко-архитектур-
ной среды поселения в целом – до конк-
ретных деталей архитектуры конкретного 
стиля и периода; 
 масштаб рассмотрения архитекту-

ры – величина конкретного ареала, что не 
отражает его значимость;  
 каркасы могут пересекаться, пере-

плетаться и становиться комбинирован-
ными, смешанными, многоуровневыми, 
разными по характеру и масштабу. 
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Окончательный переход от постиндустриаль-
ного общества к обществу информационному за-
ставляет наделять новым смыслом существую-
щие традиционные архитектурно-типологические 
единицы. Библиотеки одни из первых столкнулись  
с вызовами нового времени, как специали-
зированные учреждения, непосредственно связан-
ные с оказанием информационных услуг широкому 
кругу населения. Очевидно, что решение проблемы 
в данном случае не ограничивается одной лишь 
модернизацией библиотечной технологии. Необхо-
дим качественный пересмотр существующей ар-
хитектурно-планировочной структуры библиоте-
чных зданий с целью предложить адаптивную  
планировочную концепцию преобразования сущет-
вующих городских библиотек Беларуси для повы-
шения соответствия их современным информаци-
онным технологиям и форматам библиотечной 
деятельности. 

Ключевые слова: автоматизация библиотеч-
ных технологий, планировочная адаптация, ко-
мьюнити-центр, виртуальные сервисы. 
Введение. Согласно утвержденной пре-

зидентом программы социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 гг. (Указ № 292 от 29 июля 
2021 г. [1]), в указанные сроки поставлена 
задача максимально внедрить передовые 
информационно-коммуникационные тех-
нологии во все сферы жизнедеятельности. 

В первую очередь это касается админи-
стративно-территориальных единиц с чис-
ленностью населения 80 тыс. человек  
и более. Помимо развития информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры, 
предложено сформировать образователь-
ную платформу на базе государственных 
учреждений, так или иначе интегрирован-
ных в образовательный процесс с целью 
повышения цифровой грамотности насе-
ления. Эти тенденции тотальной информа-
тизации как никогда актуализируют 
проблему архитектурно-планировочной 
адаптации городских центральных библи-
отек Беларуси к современным информа-
ционно-коммуникационным технологиям, 
делая их идеальным полигоном для 
реализации пилотных проектов в сфере 
цифрового развития. 
Основная часть. Определение направ-

лений дальнейшего преобразования биб-
лиотек Беларуси, как инфраструктуры 
в целом и архитектурной типологической 
единицы в частности, невозможно без по-
нимания исторического контекста, в ко-
тором происходило становление и окон-
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чательное формирование современного 
облика данных учреждений. Можно вы-
делить несколько этапов развития библи-
отек как типа общественного здания Бе-
ларуси: 

1. ЭТАП. Формирование и стано-
вление централизованной библиотеч-
ной сети. 

1.1. 1917–1920 гг. Библиотеки БССР  
в период становления советской власти. 

  Характеристика: национализация ча-
стных библиотек, создание единой сети 
библиотек, развитие структуры библио-
течных зданий; 

1.2. 1921–1941 гг. Библиотеки Бела-
руси в период реконструкции народного 
хозяйства. 

  Характеристика: создание централи-
зованной библиотечной системы, опреде-
ление типовой структуры центральных 
библиотек, появление специализирован-
ных зданий библиотек. 

2. ЭТАП. Стабилизация, формиро-
вание нормативной базы, активное 
внедрение типовых проектов. 

2.1. 1945–1979 гг. Библиотеки БССР  
в годы восстановления и стабилизации 
народного хозяйства. 

  Характеристика: восстановление 
уничтоженных за период Великой Оте-
чественной войны помещений массовых 
библиотек, окончательная стабилизация 
библиотечной сети и архитектурно-пла-
нировочной структуры массовых библи-
отек. Появление типовых проектов биб-
лиотечных зданий, размещение массовых 
библиотек на первых этажах жилых зда-
ний нового строительства. 

3. ЭТАП. Внедрение нових инфор-
мационных технологий, модернизация 
планировочной структуры существу-
ющих библиотечных зданий. 

3.1. 1980–1995 гг. Библиотеки Бела-
руси в кризисный период существования 
СССР и становления белорусской госу-
дарственности. 

  Характеристика: принятие в 1995 г. 
Закона «Аб бiблiятэчнай справе ў Рэс-
публiцы Беларусь» [2], создание юриди-
ческой основы формирования государст-
венной библиотечной политики. Начало 
реализации программы компьютеризации 

библиотек, стихийная адаптация сущест-
вующих зданий к новым информацион-
ным технологиям; 

3.2. 1995–2019 гг. Белорусские библи-
отеки в условиях постиндустриального 
общества до пандемии COVID-19. 

  Характеристика: активное внедре-
ние информационных технологий в биб-
лиотечную деятельность. Разработка кон-
цепции информационного взаимодейст-
вия библиотек Беларуси, оптимизация 
библиотечной сети за счет сокращения 
численности библиотек и перенаправле-
ния освободившегося библиотечного фон-
да в другие учреждения. Реализация пра-
ва осуществления коммерческой деятель-
ности, что выявило необходимость выде-
ления дополнительных площадей 
и вынужденную реорганизацию про-
странства. 

4. ЭТАП. Появление новых форм
библиотечной деятельности, переход от 
традиционной библиотеки к библиоте-
ке-комьюнити-центру. 

4.1. 2020–2024 гг. Белорусские библи-
отеки в условиях пандемии COVID-19  
и в постпандемический период. 

  Характеристика: снижение количест-
ва библиотек на всех уровнях Центральной 
библиотечной системы. Реорганизация де-
ятельности библиотек в связи с активным 
внедрением инновационных дистанцион-
ных форм библиотечного обслуживания. 
Поиск новых направлений взаимодействия 
с различными социальными группами на-
селения. Пересмотр планировочной струк-
туры библиотечных зданий в связи с воз-
растающим запросом на универсальные 
социально ориентированные объекты, т. н. 
«комьюнити-центры».  

Очевидно, что на рассмотренном вре-
менном отрезке длиной почти в 100 лет 
белорусские библиотеки, как важный 
элемент общественной инфраструктуры, 
прошли свой эволюционный путь от ста-
новления и стабилизации к кризису и вы-
нужденной последующей трансформа-
ции. Вместе с тем, эти трансформации  
в большей степени затрагивали библиоте-
чную технологию и организацию библио-
течной деятельности, в то время как физи-
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ческая оболочка – библиотечные здания, 
зачастую все еще остается неизменной. 
Безусловно планировочная структура этих 
зданий вынужденно адаптируется к изме-
нениям, но зачастую они выражаются 
лишь в точечной корректировке зонирова-
ния пространства не носят системный  
характер. 

Глобальные предпосылки к модерни-
зации архитектурно-планировочной сис-
темы библиотечных зданий наметились 
еще в 1980-е гг. с появлением новых ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий. Переход к электронным носителям 
и последующее активное внедрение ин-
формационного сети Internet значительно 
повлиял на статус библиотеки в общест-
ве. Примерно до начала 2010-х гг. библи-
отека сохраняла монополию на предоста-
вление доступа к электронным ресурсам. 
В этот же период в Мировой практике 
стали появляться новые типы библиотеч-
ных зданий – медиатеки, ориентирован-
ные преимущественно на работу с элект-
ронными ресурсами, частично или полно-
стью исключающие работу с бумажными 
носителями. Следствием данного архите-
ктурного эксперимента стали тенденции 
сокращения или полного исключения 
площадей для хранения книжного фонда, 
уход от традиционной закрытой планиро-
вочной схемы с четким разделением на 
открытую зону (читальные залы) и закры-
тую (книгохранилища), увеличение доли 
коммерческих и общественных функций. 

В Беларуси данная практика в чистом 
виде не нашла практического применения 
и выразилась только в нереализованных 
проектах, например в проекте медиатеки 
для Белорусской государственной сельс-
кохозяйственной академии в г. Горки,  
а также в рамках курсового и дипломного 
проектирования. 

Последующая тотальная компьютери-
зация, появление индивидуальных моби-
льных средств с безлимитным доступом 
к сети Internet, как казалось, некоторой 
степени поколебало статус библиотеки 
как монополиста в сфере информацион-
но-коммуникационных услуг и главного 
посредника между читателем и информа-
цией. Перспективы существования тра-

диционных библиотек виделись некото-
рым потенциальным потребителям доста-
точно пессимистичными, в то же время 
стало очевидным, что переход от библио-
теки к медиатеке также не является реше-
нием проблемы. Вместе с тем вызовы но-
вого времени простимулировали библио-
течные учреждения к поиску иных 
форматов деятельности, связанных с ин-
формационными технологиями, посколь-
ку обилие недостоверной информации 
побудило пользователей начала второго 
десятилетия XX-го в. вновь устремиться  
в библиотеки как к гаранту качества ин-
формационного контента. В это же время 
выявилась тенденция возвращения к тер-
мину «городская муниципальная библио-
тека», потому как формирование парал-
лельной самостоятельной сети медиатек 
показало свою экономическую неэффек-
тивность. Ориентированность на совре-
менные форматы деятельности, связан-
ные с высокими информационными тех-
нологиями, стало обязательной нормой 
для успешного функционирования прак-
тически всех современных типов общест-
венных зданий в том числе библиотек. 

С началом пандемии COVID-19  
в 2020 г. и до настоящего момента библи-
отеки вновь столкнулись с необходимос-
тью освоения новых форм взаимодейст-
вия с читателями и перестройкой некото-
рых рабочих процессов [3]. Этот период 
ознаменовался тенденциями частичной 
или полной виртуализации библиотечных 
сервисов и сокращением количества по-
сещений. Стало очевидным, что даже по-
сле завершения ограничительных мероп-
риятий виртуальные формы взаимодейст-
вия с читателем в той или иной мере 
сохранятся, что позволит оптимизировать 
некоторые планировочные зоны: умень-
шить площади, предусмотренные под  фон-
дохранилище (до 10–15 % от общей пло-
щади), выделить больше зон само-
обслуживания (информационная панель, 
станции автоматический книговыдачи 
и книговозврата), адаптировать читальные 
залы под разные форматы работы с инфо-
рмацией (выделение зоны индивидуаль-
ной и групповой работы) и т. д. Вместе  
с тем в постпандемический период в об-
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Архитектурная адаптация существую-
щего проектного фонда зданий публич-
ных библиотек может проходить как все 
четыре этапа, так и ограничиваться толь-
ко этапами 1 и 2 в зависимости от потен-
циала развития объема здания, состояний 
несущих конструкций, экономических 
возможностей и реальной востребованно-
сти тех или иных форм библиотечной де-
ятельности внутри заинтересованного со-
общества (комьюнити). 

Этапы 1 и 2, как правило, не предпола-
гают глобального внедрения в конструк-
тивную систему здания и изменение вне-
шнего облика. Архитектурные преобразо-
вания выражаются в капитальном ремонте 
и перепланировке библиотечных помеще-
ний. На этих этапах активно внедряются 
современные библиотечные технологии, 
которые можно классифицировать на: 

– средства автоматизации библиотеч-
ной технологии (RFID, противокражные 
технологии, высокотехнологичные и ком-
пактные системы хранения книжного фо-
нда, системы оцифровки и быстрого поис-
ка информации). Данная технология поз-
воляет сократить площадь хранилища до 
20 %, использовать принципы адаптивнос-
ти и открытости при формировании чита-
льных залов, оптимизировать площади 
помещений для персонала; 

– средства автоматизации предоставле-
ния информации и коммерческих услуг 
(станции самообслуживания, система 
«умная полка», автоматическая станция 
книговозврата, единый электронный чита-
льный билет и т. д.). Применение данных 
технологий позволяют сформировать, т. н. 
«активный фасадный фронт» за счет орга-
низации автономного доступа в режиме 
24/7 к некоторым сервисам, таким как 
бронеполка и автоматическая станция 
книговозврата, а также значительно сокра-
тить или практически отказаться от зоны 
абонемента и зала каталогов. Освободив-
шиеся площади позволят увеличить доко-
нтрольную общедоступную зону до 30 %; 

– виртуальные сервисы – услуги, пре-
доставляемые вне физического пространс-
тва здания (служба поддержки, мобильное 
приложение, web-сайт, социальные сети, 
онлайн заказ изданий, лекции и т. д.), что 

даст возможность выделить до 30–50 % 
освободившихся площадей под зону ко-
мьюнити-центра и коммерческие услуги. 

3 и 4 этапы адаптации разрабатывают-
ся на основании успешной реализации 
предыдущих этапов. К этому моменту 
предполагается обновить библиотечное 
комьюнити и сформировать на основании 
анализа статистических данных актуаль-
ную функциональную программу, кото-
рая позволит составить техническое зада-
ние для разработки рабочего проекта ре-
конструкции. Проектные решения 
предполагают внедрение в конструктив-
ную систему, изменение внешнего облика 
здания и благоустройство прилегающей 
территории. Возможны следующие вари-
анты: 

– сохранения объема здания с полным
преобразованием внутренней структуры: 
выделение доконтрольной общедоступ-
ной зоны комьюнити-центра, коммерчес-
ких услуг и постконтрольной зоны, осна-
щенной технологией RFID (рис. II, см. цв. 
вкладку); 

– надстройка новых этажей на сущест-
вующие конструкции, пристройки, испо-
льзование площадей смежных объемов 
(рис. III, см. цв. вкладку); 

– вынос блока комьюнити-центра за
приделы существующего здания по прин-
ципу филиала с сохранением дистанци-
онного взаимодействия в рамках единого 
учреждения. Это может быть как новый 
объем, так и реконструкция под эту фун-
кцию здания иного функционального на-
значения (рис. IV, см. цв. вкладку); 
Заключение. 1. Понимание логики и осо-

бенностей архитектурно-планировочных 
трансформаций библиотечных зданий не-
возможно в отрыве от исторического кон-
текста, в котором происходило становле-
ние, стабилизация и развитие данного типа 
зданий в период XX–XXI вв. Выделение 
временных этапов с выявлением характер-
ных особенностей развития библиотек как 
архитектурно-типологической единицы 
позволяет определить векторы дальнейше-
го развития белорусских библиотек. 

2. Усложнение функциональной про-
граммы и стандартов обслуживания  
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современных библиотек актуализирует  
необходимость формирования новой архи-
тектурно-типологической единицы с рас-
ширенным блоком общественных функ-
ций. Таким новым типом библиотечного 
здания может стать библиотека-комью-
нити центр, который в последствии станет 
основой для создания качественно нового 
библиотечного здания, соответствующего 
современным требованиям адаптивного, 
универсального и многофункционального 
пространства, ориентированного на ак-
туальные форматы библиотечной дея-
тельности. 

3. Архитектурная трансформация су-
ществующего фонда библиотечных зда-
ний может реализовываться с использо-
ванием стратегии поэтапной адаптации 
библиотек к современным информацион-
ным технологиям с определением степени 
использования средств архитектуры в ре-
ализации каждого из этапов, что поспо-
собствует оптимизации архитектурно-
планировочных решений.  

4. В процессе реализации стратегии по-
этапной адаптации как специализирован-
ных библиотечных зданий, так и иных зда-
ний с изменением функционального наз-
начения под библиотеку-комьюнити-центр 
важно выработать актуальные практичес-
кие приемы, позволяющие определять оп-
тимальные планировочные решения,  
не ограничиваясь лишь традиционными 
методами реконструкции и модернизации 
зданий. 
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LIBRARIES OF BELARUS TO MODERN 
INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 
Hryhoryeva N. A. 

Belorussian National Technical University 
The final transition from a post-industrial society 

to an information society forces us to give new mean-
ing to existing traditional architectural and typological 
units. Libraries were among the first to face the chal-
lenges of modern times, as specialized institutions 
directly related to the provision of information ser-
vices to a wide range of people. It is obvious that the 
solution to the problem in this case is not limited to 
the modernization of library technology. A qualitative 
revision of the existing architectural and planning 
structure of library buildings is necessary in order to 
propose an adaptive planning concept for the trans-
formation of existing urban libraries in Belarus to 
increase their compliance with modern information 
technologies and formats of library activities. 

Key words: automation of library technologies, 
planning adaptation, community center, virtual 
services.  
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
РАЙСКИХ САДОВ. СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЧОР-БАГА В МЕМОРИАЛЬНЫХ САДАХ 

Дробченко Н. В. 
кандидат архитектуры, доцент 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный  
университет имени Мирзо Улугбека, Узбекистан  

Образ сада в исламе ассоциируется с раем.  
Вокруг мавзолеев располагались красивейшие сады, 
напоминавшие рай на земле, а интерьеры дополня-
ли красоту райского убранства. В статье  
рассматриваются стилевые, художественные, 
духовные особенности исламских садов Чор-баг  
с регулярным стилем планировки, а также  тради-
ционные элементы, составляющие структуру 
этой планировки и пространства в целом. Приве-
дены примеры  мемориальных садов.  

Ключевые слова: сад Чор-баг, райский сад, ис-
тория, планировочное решение, традиции, основ-
ные элементы, композиция, гармония, мемориаль-
ный сад. 
Введение. Становление садово-парко-

вого искусства уходит корнями в глубину 
истории. Первоначально сады в своей ос-
нове имели утилитарное значение. Неко-
торые описания садов и парков сохрани-
лись в трактатах древних историков, пу-
тешественников и философов. Много 
сведений о садово-парковом искусстве 
получили археологи, обнаружившие сви-
детельства о древних видах ландшафтно-
го искусства. Одним из древнейших ви-
дов землевладения были парки – паради-
зы [1, с. 93]. В разных климатических 
условиях вырабатывались свои приемы 
садоводства и типы построения садов  
и парков, которые составляли материаль-
но-художественное наследие народа. Са-
ды видоизменялись, появлялись характе-
рные  композиционные элементы, но при 
этом сохранялись общие черты и плани-
ровочные особенности построения. Сим-
волом рая в исламе считается сад, обосо-
бленный от небес с четырех сторон сте-
ной. В центре, располагался «райский 
источник». Вода из этого источника текла 
по арыкам, ниспадала небольшими каска-
дами, направляя  свое течение по  четы-
рем сторонам сада. Вся территория уто-
пала в декоративных и плодовых деревь-

ях, кустарниках и цветниках [2, с. 113].  
В планировочном решении сада прослежи-
валась четкая геометрия, которая позже 
сформируется в архитектурно-планирово-
чный стиль «Чор-баг» [3, с. 177].  

В этой статье мною проанализированы 
исторические источники и сочинения, со-
зданные Руи Гонзалесом де Клавихо, За-
хириддином Мухаммадом Бабуром и т. д.; 
рассмотрены материалы современных уче-
ных, Г. А. Пугаченковой, О. И. Смирновой, 
Н. И. Смолиной, Б. В. Веймарна, М. С. Бу-
латова, В. А. Лаврова, и т. д.).   
Основная часть. Сады в исламе, как 

уже говорилось выше,  представляли собой 
Земной рай. Считается, что корни зарож-
дения мусульманского сада берут свое 
начало из религии [4]. Большое внимание 
в Коране уделяется «Небесной жизни» 
[5]. «Небесная жизнь» или «Рай» отожде-
ствляется со смысловым значением сад – 
«ал-Джанна» (в переводе с арабского – 
покрывать, укрывать,) [6]. Поэтому «ал-
Джанна» или «Джаннат» отождествляется 
с покрытым (укрытым) местом, как тер-
ритория, покрытая всевозможными дере-
вьями и растениями [7]. В Суре «Мухам-
мад», 47:15 [4; 8], описывается сад из че-
тырех рек, каждая из которых особенна, 
например: река из непортящейся воды, 
молочная река, вкус которой не изменяет-
ся, река из вина, которое приятно пить 
и из очищенного меда река. Рай предста-
вляет собой огромный сад, сравнимый по 
размерам с небом и землей. В райском 
саду существует сто уровней или ярусов, 
и расстояние между каждым из них так 
велико, как расстояние между небом  
и землей. Джаннат ал-Фирдаус является 
центральной и самой высокой точкой  
в райском саду, представляя собой его 
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вершину и наивысшую степень блаженс-
тва [5]. Историки описывают такое место 
греческим словом «παραδειος» («p r δ y z»), 
парфянским «p r δ y z», древнеиранским «p a r 
i-d a i z a », авестийским « p a i r i-d a e ž a » – мес-
то, обнесенное стеной)  [1]. 

Среднеазиатские сады парадизы опи-
сываются в трудах античных авторов,  
в которых говорится о значительных охо-
тничьих территориях, которые огоражи-
вались стеной.  Для таких садов отводи-
лись наилучшие леса, горные местности  
и пастбища. В позднем средневековье та-
кие территории именовались  «q o r y γ»    
или «qoruq» (что в переводе с тюркского 
языка обозначает «заповедное» или «за-
прещенное место»). В «Вакфнаме» «ого-
роженное место» именовались термином – 
«мухаввата», по-видимому, на таких уча-
стках могли быть сады с домами, «почи-
таемые» деревья или располагаться моги-
лы [9, с. 81]. Таким образом [9, с. 82] со-
поставление терминов «курук», «мухав-
вата» показывает их сходство в значении 
(«запретная территория», «огороженное 
место» и т. д.) и ставит их по значимости 
в один ряд с  термином «парадиз» – райс-
кое место, сад. 

Райские сады развивали идею рая  
в названиях, таких как «Джаннат ‘адн» – 
«Сад вечного истинного приюта» [10], где 
часть слова – «‘адн» читают как название 
райской реки или сада. «Благодатный 
сад» – «Джаннат ан-на’ им», «Сад вечно-
сти» переводят как «Джаннат ал-хулд», 
«Сад мира (покоя)» именуют «Дар ас-
салам», «Сад истинной обители» называ-
ют «Мак’ ад сидк» и т. д. [4].  

На территории райских садов распола-
гались дворцы, павильоны, беседки-
айваны, хан-кровати (тахта) и т. д.  
Фактически каждый сад имел водные со-
оружения, такие как – декоративные бас-
сейны, каналы с каскадами, фонтаны;  
растительность подбиралась по видам 
и сортам, составляя продуманные компо-
зиции из декоративных деревьев в соче-
тании с плодовыми деревьями.  Высажи-
вались всевозможные цветы, плодовые  
и декоративные кустарники, лекарствен-
ные и декоративные травы. Составной 
принадлежностью райских садов были 

животные и птицы (певчие с ярким опе-
рением, птицы для охоты и т. д.)  

Райский сад в плане представлял квад-
рат или прямоугольник, состоял из двух 
садов, а перед этими садами были еще два 
сада, он разбивался на четыре части, как 
указывалось выше, четырьмя благодат-
ными реками. Существовала в саду выс-
шая точка Рая – «Джаннат». В раю суще-
ствуют дворцы, достигающие высоты 
звезд, а также дерево, под которым тенью 
может наслаждаться всадник в течение 
ста лет,  что  равно  n  километрам. Это  де-
рево не только обеспечивает прохладу 
своей тенью, но также является источни-
ком знаний, содержащим в себе тайные 
учения и мудрости [4].  

Композиционный принцип построения 
сада Чор-баг  полностью соответствовал 
культуре и характеру мусульманского 
мира. Устройство садов придерживалось 
Правилам и Законам ислама, о чем сви-
детельствуют работы ученых – М. С. Ран-
дхавы [11], Н. И. Смолиной [12; 13] и т. д. 
Свод таких Законов играл роль в архи-
тектуре, культуре и искусстве, а также  
и в научной деятельности.  

К XV в. архитектурно-планировочный 
стиль «Чор-баг», что в переводе означает 
«четыре сада», полностью сформировался 
[14]. Одной из характерных особенностей 
этого стиля была ось, которая делила сад 
на четыре части. Сад разделялся каналами 
с водой, а в центре, на пересечении этих 
каналов, находился центральный источ-
ник и дворцовый павильон.  «Чор-баг», 
кроме всего, это пример экономного ис-
пользования воды, столь ценной в стра-
нах засушливого климата [11, с. 11]. Сад 
«Чор-баг» имел форму квадрата или пря-
моугольника, ориентированного по сто-
ронам света. Философия «Чор-унсур» ба-
зировалась на убеждении, что мир и все 
его составляющие состоят из четырех 
элементов: земли, огня, воды и воздуха. 
Аналогично, мир воспринимался как сос-
тоящий из четырех сторон, что находило 
отражение в планировке и ориентации 
сада [15]. 

Разбивка зелени осуществлялась по 
строго сформированному плану, ровные 
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дорожки которого обрамляли высокие 
деревья или кустарники. Образовавшиеся 
между ними открытые участки заполня-
лись цветниками («Чор-чаманами»). Сад 
«Чор-баг» имел замкнутое пространство 
и окружался стеной «дувалом».  

Из рассмотренного выше выделяются 
основные элементы архитектурно – пла-
нировочного и композиционного про-
странства  сада «Чор-баг»:  

 в плане сад «Чор-баг» имел прямо-
угольную или квадратную форму;  

 сад ориентировался по главной оси 
и имел симметрию в плане;  

 главная аллея «Хиабан» или ров-
ный канал являлись главной осью сада;  

 сад возводился по Правилам, Зако-
нам и философии, например философии 
«Чор-унсур» и имел свои внутренние, 
внешние индивидуальные обличитель-
ные черты;   

 не занятые ничем открытые пло-
щадки сада оформлялись цветниками – 
«Чор-чаманами», в закладке цветников 
присутствовал геометризм;  

 вокруг сада «Чор-баг» строились 
стены – «дувалы», и высаживалась расте-
ния, что позволяло подчеркнуть контур  
и создать уютное внутреннее пространст-
во сада. Этот прием помогал выделить 
границы сада и придавал ему особую ин-
тимность и атмосферу;  

 связь открытых и закрытых про-
странств поддерживалась созданием ви-
довых точек;  

 центральным элементом сада слу-
жил дворец или водное сооружение;  

 особое внимание уделялось воде, 
она не только выполняла утилитарные 
функции, но также придавала саду живой 
звук и атмосферу благоденствия благода-
ря струе звуков. Вода играла важную 
роль, придающую саду дополнительную 
гармонию и уединение; 

 при устройстве сада производился 
тщательный подбор ассортимента расте-
ний и их сочетание между собой; 

 в садах «Чор-бага» старались соз-
дать сад непрерывного цветения (одни 
цветы увядали, и на смену им расцветали 
другие); 

 в саду «Чор-бага» в одних компо-
зициях высаживались плодовые и декора-
тивные, деревья и кустарники; 

 украшением садов были животные 
и птицы; 

 архитектура садовых павильонов 
зависела от планировочного решения сада. 

Красоту садов оживляли звуки воды, 
шелест листвы, пение птиц, игра света и 
тени, запахи цветов, трав. Сад  «Чор-баг» 
озвучивался и расписывался природными 
красками, еще больше приближая себя к 
райскому саду. Динамическая ориентация 
главной дороги к водоему, источнику жи-
зни, также имела глубокий смысл, указы-
вая на несомненную ценность воды. 

Критерии сада «Чор-баг»: симметрия, 
геометрия, гармония, статичность, цен-
тральность, декоративность. 

Функции пространства сада: 
 создан как парадный сад для визи-

тов гостей и послов из далеких стран; 
 для общения и обдумывания но-

вых идей; 
 для поездки на охоту и для забавы; 
 для участия в национальных играх 

и соревнованиях; 
 для выращивания различных видов 

культур, как лекарственных, так и техни-
ческих. 

Определенный характер и смысловую 
нагрузку несли в себе Мемориальные са-
ды. Они могли существовать отдельно  
в виде общественного сада, или быть 
принадлежностью частного сада, занимая 
лишь определенную территорию.     

В саду, особенно в жаркие летние дни, 
люди находят спасение. Рай на земле  
олицетворяется с цветущим садом, а Не-
бесный рай является спасением для люд-
ских душ [10]. Благозвучие должно при-
сутствовать во всем, что окружает чело-
века. Дом и сад должны помочь создать 
гармонию души [4]. Поэтому основная 
цель садов – создать атмосферу гармонии, 
мира и благозвучия. 

Искусство разведения садов прошло 
долгий путь развития. Очень часто сады 
подвергались разорению, а иногда и вовсе   
уничтожались. Красоту садов передают 
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with paradise. Beautiful gardens were located around 
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Статья посвящена вопросам, относящимся  
к подготовке будущих дизайнеров интерьера в об-
ласти конструирования. Рассматриваются про-
блемы преобразования соответствующих учеб-

ных дисциплин применительно к новому учебному 
плану. Утверждается, что конструирование  
в области дизайна интерьера – это инженерно-
дизайнерское конструирование, конструирование 
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комплексное, не подразумевающее мысленного 
проникновения дизайнера в конструктивные нюа-
нсы объекта разработки. Оно обеспечивает не 
только функциональность интерьера, но и его 
эстетичность, целостную проектно-художес-
твенную образность. Определены рамочные 
принципы обучения будущих дизайнеров интерье-
ра конструированию по линии разных учебных 
дисциплин. 

Ключевые слова: основы конструирования, 
конструирование, архитектоника объемных форм, 
дизайн интерьера, учебный план, рамочные прин-
ципы обучения, лекции, практические занятия. 
Введение. В соответствии с положени-

ями нового учебного плана с 2023/2024 
учебного года в Полоцком государствен-
ном университете имени Евфросинии По-
лоцкой (далее – ПГУ) осуществляется под-
готовка дизайнеров по специальности 
«Дизайн предметно-пространственной 
среды» с профилизацией «Дизайн интерь-
ера», срок обучения – 4 года. Эта образо-
вательная диада пришла на смену триаде: 
специальность – «Дизайн (по направле-
ниям)», направление специальности – 
«Дизайн (предметно-пространственной 
среды)», специализация – «Дизайн инте-
рьеров»; срок обучения – 5 лет. Как ви-
дим, словосочетание «Дизайн (предмет-
но-пространственной среды)» потеряло 
скобки и обозначает теперь название спе-
циальности, имеющее в ПГУ профилиза-
цию со словом «интерьер» в единствен-
ном числе – и это правильно! – в назва-
нии. Переход на новые организационные 
рельсы привел, естественно, и к измене-
ниям в обучении конструированию. О том, 
как их можно реализовать, понимая сущ-
ность дизайна в целом и дизайна интерье-
ра в частности, и рассказывается в насто-
ящей статье. Ремарка: в ней, ради лучше-
го понимания текста и его благозвучия, 
конкретные названия учебных дисциплин 
в любом случае даются в кавычках 
Основная часть. В ПГУ конструктив-

ная, конструкторская, инженерная сторо-
на деятельности дизайнеров интерьера 
будет по-прежнему осваиваться студен-
тами в явном виде при изучении таких 
учебных дисциплин, как «Основы конс-
труирования» и «Конструирование».  
То есть заголовки остались старыми, но то, 
что за ними, претерпевает заметные изме-

нения: в меньшей мере это относится  
к «Основам конструирования», в боль- 
шей – к «Конструированию». 

Первая между тем потеряла 108 (!) ча-
сов самостоятельной работы, приходя-
щейся на одного студента; теперь тако-
вых всего лишь 40 на два семестра (в их 
числе также часы на подготовку к экза-
мену), в то время как на аудиторные заня-
тия выделено 68 часов (столько же было  
и прежде). Значит, необходимо сущест-
венно повышать эффективность послед-
них, что автором, кстати, уже отчасти 
сделано, особенно в последние два-три 
года [1; 2]. Но, безусловно, соотношение 
продолжительности аудиторных занятий 
и самостоятельной работы студентов по 
линии «Основ конструирования», весьма 
сложных для изучения, в идеале должно 
быть, так сказать, классическим – один  
к одному. 

Что касается второй дисциплины – 
«Конструирования», на нее новым учеб-
ным планом отведено 170 часов аудитор-
ных практических занятий, которые рав-
номерно распределены по пяти семестрам – 
с третьего по седьмой. До сих пор эта ди-
сциплина изучалась только на втором ку-
рсе – в ходе двух или даже одного семес-
тра. В 2023/2024 учебном году на аудито-
рные занятия по ней дано 64 часа (14 
часов – лекции, 50 часов – практика). 
Увеличение времени изучения «Констру-
ирования» и его «размазывание тонким 
слоем» по пяти семестрам из имеющихся 
на все обучение восьми, несомненно, вер-
ное решение. 

Еще одна дисциплина, которая имеет 
отношение к обучению конструированию, 
пусть формально и опосредованное от-
ношение, это «Архитектоника объемных 
форм». Она в течение нескольких лет ста-
ла привычной и начала казаться чуть ли 
не вечной. Однако в новом учебном плане 
для дизайнеров интерьера места ей не 
нашлось. Выход из этого затруднительно-
го положения видится следующим: учи-
тывая непреходящую важность указанной 
дисциплины, ее в адаптированном к но-
вым условиям виде следует включить 
фрагментами в другие дисциплины,  
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а именно в «Историю и теорию дизайна», 
«Методологию дизайн-проектирования» 
и «Конструирование». 

Чтобы минимизировать издержки в ор-
ганизации и методике обучения будущих 
дизайнеров интерьера конструированию  
в соответствии с новым учебным планом, 
таким же, увы, несовершенным, как и пре-
жние, для начала следует разобраться с те-
рминами и дефинициями, в т. ч. с тем, что 
стоит подразумевать под конструировани-
ем в дизайне интерьера. 

Опираясь на суждение известного ис-
кусствоведа М. С. Кагана [3, с. 293] и офи-
циальные, а также близкие к ним (напри-
мер, содержащиеся в учебниках для дизай-
неров) определения дизайна, им можно 
схематично называть бифункциональное 
искусство архитектонического типа, двой-
ственность произведений которого прояв-
ляется в обязательном наличии в них двух 
гармонично взаимосвязанных сторон – эс-
тетической и утилитарной. То же относит-
ся и к дизайну интерьера. Так, в английс-
кой Википедии сказано, что дизайн инте-
рьера – это искусство и наука улучшения 
интерьера здания с целью достижения бо-
лее здоровой и приятной с эстетической 
точки зрения интерьерной среды [4]. 

Художественные средства (они имеют 
преимущественно иррациональный хара-
ктер) и средства реализации функции 
(они имеют преимущественно рациона-
льный характер) идут в дизайнерском 
творчестве рука об руку. Невозможно со-
здать целостный дизайнерский интерьер, 
если заниматься по отдельности его эсте-
тической и утилитарной стороной. Среди 
средств реализации функции объекта ди-
зайн-проектирования едва ли не осново-
полагающее место занимает конструиро-
вание. Это в значительной мере инженер-
ное невещественное средство труда 
дизайнера не следует путать с названием 
дисциплины – «Конструирование». 

Конструирование как упомянутое сред-
ство означает в широком смысле констру-
ирование интерьерной (предметно-прос-
транственной) среды при обеспечении его 
композиционного единства, а в узком – 
конструирование его элементов: напри-

мер, световой среды в целом и отдельных 
светильников в частности. При этом ди-
зайнер, относясь с пиететом к техничес-
ким тонкостям, тем не менее отдаваться 
им без остатка, как инженер, не должен. 
Здесь на ум приходит шутливое выраже-
ние «Не царское это дело!» И в самом де-
ле, истинный дизайнер интерьера помимо 
прочего призван руководить работами по 
проектированию и устройству интерьера, 
предоставляя узким специалистам, инже-
нерам в первую очередь, свои концептуа-
льные решения, например, видимой части 
систем отопления, вентиляции и кондици-
онирования воздуха, а также освещения. 

В принципе конструирование пронизы-
вает всю дизайнерскую проектную деяте-
льность, но это конструирование специ-
фическое. С точки зрения дизайнера как 
«неполноценного технаря» это, скорее, 
инженерное или инженерно-ориентиро-
ванное конструирование, а с точки зрения 
инженера – художественное или художес-
твенно-ориентированное. Вспомним: ког-
да-то дизайн шел и под маркой художест-
венного конструирования. Отсюда част-
ный вывод – конструирование, о котором 
идет речь, впору называть либо просто ди-
зайнерским, либо, что более точно, инже-
нерно-дизайнерским. 

А вообще, раз уж дизайн, как повелось 
о нем судить, молодая сфера деятельности 
человека, то его терминологический аппа-
рат по логике вещей еще моложе, ввиду 
чего как следует не отработан. Поэтому, 
думается, не стоит обращать чересчур 
пристального, чуть ли не болезненного 
внимания, в частности, на этимологию 
прижившихся и появляющихся новых ди-
зайнерских терминов, а нужно их, если это 
необходимо, грамотно и умно корректиро-
вать, а также трактовать. В противном 
случае легко сбиться на бесполезные 
упражнения в схоластике. Так, есть тер-
мин «дизайн», не самое удачное, как изве-
стно, название для особого рода творчес-
кой, художественно-проектной деятельно-
сти. Кстати сказать, оно в гораздо большей 
степени не устраивает, допустим, англоя-
зычных специалистов, нежели тех, для ко-
го слово «дизайн» заимствованное. Но для 
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большинства специалистов планеты тер-
мин «дизайн» в определенном контексте 
означает все же симбиоз главным образом 
искусства, науки и техники, создание того, 
в чем, образно говоря, мирно уживаются 
эстетическая и утилитарная ипостаси, а не 
что-либо другое. 

Итак, конструирование в области ди-
зайна интерьера – это инженерно-дизай-
нерское конструирование, конструирова-
ние комплексное, не подразумевающее 
мысленного проникновения дизайнера 
в конструктивные нюансы объекта разра-
ботки, например торшера или мягкого ди-
вана. Но он, дизайнер интерьера, обязан 
профессионально продумать общую форму 
(внешний вид) и функцию того и другого, 
взаимодействуя соответственно с инжене-
ром-светотехником и дизайнером, который 
конструирует мебель. Бывают, конечно, 
исключения из этого правила. Но если объ-
ект проектирования сложный, скажем пя-
тизвездочный отель, то без следования 
этому правилу не обойтись. 

Когда закончится период «учебно-
методической турбулентности», т. е. до-
ведения до ума учебных планов обучения 
дизайнеров интерьера и содержания пре-
дусматриваемых этими планами дисцип-
лин, неизвестно. Значит, в данной ситуа-
ции целесообразно исходить не из того, 
как называются и на сколько часов рас-
считаны дисциплины, а из того, какие кон-
кретные вопросы профессиональной под-
готовки дизайнеров интерьера должны 
быть закрыты в ходе их обучения. Иными 
словами, решая головоломки с названия-
ми и наполнением дисциплин, разумно 
идти не от общего к частному, а от част-
ного к общему, держа в уме контуры об-
щего. В таком случае даже самые плохие 
образовательные стандарты и учебные 
планы не испортят торжество дизайна, ес-
ли, конечно, преподаватели будут прояв-
лять высокий профессионализм и смогут 
гармонизировать свои дисциплины [5]. 

Ударными дисциплинами в освоении 
конструирования будущими дизайнерами 
интерьера в ПГУ и в условиях их четырех-
летнего обучения остаются адаптирован-
ные к нему «Основы конструирования»  

и «Конструирование». Логично, чтобы по-
следняя вобрала в себя часть отмененной 
«Архитектоники объемных форм», а имен-
но ту часть, которая непосредственным 
образом коррелирует с инженерно-дизай-
нерским конструированием. Общетеорети-
ческая часть этой дисциплины идеально 
вписывается в «Историю и теорию дизай-
на», тем более что она, очевидно, была вы-
членена из теории дизайна с целью форма-
льного обеспечения «Архитектоники объ-
емных форм» теоретической частью. 
Соответствующую прикладную теорию  
«с распростертыми объятиями» примет  
к себе «Методология дизайн-проектиро-
вания», ибо по логике вещей конструиро-
вание является неотъемлемой частью ди-
зайн-проектирования, даже, подчеркнем,  
в области дизайна интерьера, а не только 
объемного дизайна. Прикладные теорети-
ческие вводные к каждой адаптированной 
к новым реалиям практической работе из 
«Архитектоники объемных форм» органи-
чно впишутся в «Конструирование»  
и «Методологию дизайн-проектирования», 
ведь пять или шесть таких работ разумно 
распределить именно по этим двум дисци-
плинам. 

Теперь по отдельности о преобразова-
нии «Основ конструирования», «Конс-
труирования» и «Архитектоники объем-
ных форм». 

«Основы конструирования» включают 
в себя наиболее важные для дизайна инте-
рьера положения из естественно-научных 
и инженерных областей. Студенты учатся 
иметь дело с множеством конструктивных 
и сопутствующих им решений, которые 
относятся к предметно-пространственной 
среде разных объектов, в первую очередь 
к интерьерам зданий. При этом они приз-
ваны видеть, образно говоря, «во многом 
одно и в одном многое» или, иными сло-
вами, диалектику дизайна, неразрывность 
формы и содержания его произведений. 

В «Основах конструирования» изучаю-
тся вопросы химии, физики, электротех-
ники, биологии, механики материалов 
и конструкций, влияния климата на состо-
яние внутренней среды, санитарно-гигие-
нического качества внутренней среды, ра-
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зработки проектной и конструкторской 
документации, использования техничес-
ких нормативных правовых актов, конс-
труирования мебели и оборудования, 
конструктивного решения важнейших 
с точки зрения дизайна интерьера частей 
зданий, строительной теплотехники, теп-
лозащиты зданий, строительной акустики, 
акустики помещений, освещения (естест-
венного, искусственного и смешанного). 

Отличительная черта преподавания 
«Основ конструирования» – постоянное 
осмысление взаимозависимости практи-
чески всех изучаемых вопросов, когда 
дискретность обучения сводится к воз-
можному минимуму. Осуществляется это 
осмысление студентами в большей мере 
при выполнении практических работ, ко-
торые охватывают все темы. Однако те-
перь каждый студент, как уже сказано 
выше, располагает лишь 40 часами на са-
мостоятельную работу по всей рассмат-
риваемой дисциплине в течение учебного 
года. Пожалуй, единственный адекватный 
ответ на это – использование как бы по-
ловинчатого перевернутого обучения, или 
метода «перевернутого класса» (англ. 
flipped classroom) [6]. 

Этот метод основан на изучении прос-
тых и теоретических частей дисциплины  
в ходе самостоятельной работы с помощью 
образовательных технологий и выполне-
нии учебных дел более высокого уровня во 
время аудиторных занятий [7]. К таким де-
лам относятся практические работы, а пе-
ред их выполнением в аудитории с помо-
щью преподавателя студенту надлежит са-
мостоятельно изучить соответствующую 
лекцию во внеаудиторное время и повто-
рить ее, на этот раз с помощью преподава-
теля, в аудитории. Но в этом случае очные 
лекции приобретают интерактивный хара-
ктер и привязываются к решению практи-
ческих задач. Отметим, что будущие ди-
зайнеры интерьера в ПГУ на момент напи-
сания настоящей статьи имеют лекцион-
ный материал в виде учебного пособия 
«Основы конструирования» (1-я часть) [1] 
и почти полностью подготовленной 2-й его 
части. Печать многочисленных иллюстра-
ций полноцветная, рисунки и фотографии 
преимущественно авторские. 

Форма и содержание аудиторных заня-
тий по «Конструированию» в ПГУ отраба-
тывалась автором данной статьи в течение 
нескольких лет, в результате то и другое 
приобрело более или менее законченный 
вид. Причем уже освоенный на практике 
материал этих занятий достаточно легко 
корректируется, сокращается и дополняет-
ся. И здесь тоже эффективно срабатывает 
метод «перевернутого класса», когда хотя 
бы первичное изучение теории происходит 
во внеаудиторное время. 

После перефразирования и сокращения 
написанного в учебной программе «Конс-
труирование», ставшей в текущем учебном 
году достоянием истории, набор тем лек-
ций и практических занятий по этой дис-
циплине выглядит следующим образом. 

Темы лекций:  
– архитектурно-строительная подосно-

ва при конструировании предметно-
пространственной среды зданий, в т. ч. 
дизайнерское изображение релевантных 
конструкций; 

– основные виды, формы и морфология
технического и мебельного обустройства 
зданий; 

– основные конструктивные решения
систем отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха зданий, систем 
внутреннего водопровода и канализации, 
электротехнических систем зданий; 

– основные конструктивные решения
наиболее распространенных изделий  
мебели; 

– основные виды и характеристики на-
иболее распространенной бытовой техни-
ки и оборудования; 

– основные конструктивные решения
наиболее распространенных подшивных, 
подвесных и натяжных потолков, внут-
ренних солнцезащитных устройств. 

Темы практических занятий (на них 
выполняются практические работы, набо-
ры которых демонстрируются на экзаме-
национном просмотре; рассматривается 
квартира в многоэтажном доме): 

– разработка плана и двух разрезов
квартиры (это могут быть готовые изоб-
ражения, нуждающиеся в адаптации  
к решаемым задачам); 
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– разработка фрагмента системы отоп-
ления для одного из помещений; 

– разработка принципиальной схемы
вентиляции и кондиционирования возду-
ха квартиры; 

– подбор и размещение в ванной ком-
нате санитарно-технических приборов; 

– подбор и определение мест располо-
жения светодиодных светильников, явля-
ющихся элементами подшивного и натяж-
ного потолка двух разных помещений; 

– разработка конструкции подшивного
и натяжного потолка, каждый из которых 
включает в свой состав светодиодные 
светильники; 

– подбор бытовой техники для кухни
и разработка соответствующей конструк-
ции корпусной мебели; 

– разработка плана расстановки элект-
роустановочных изделий в кухне; 

– разработка конструкции стеллажа
и мягкого дивана для гостиной; 

– разработка конструкции внутреннего
солнцезащитного устройства помещения 
квартиры: шторы и жалюзи; 

– создание целостного набора экспози-
ционных материалов. 

При выполнении практических работ 
студенту необходимо придерживаться 
задуманного им целостного художествен-
ного образа интерьера и планировки всей 
квартиры. В то же время образные и пла-
нировочные решения как отдельные эле-
менты общей работы не требуется предъ-
являть на экзаменационном просмотре. 
При необходимости они разрабатываются 
в виде набросков, эскизов, схем и могут 
при необходимости прилагаться к экспо-
зиционному набору. 

«Архитектоника объемных форм» под 
занавес своего существования в виде от-
дельной дисциплины – это 8 часов лек-
ций, 76 часов практических занятий, 24 
часа самостоятельной работы студента 
и экзаменационный просмотр [8]. Лекции 
имели по большей части общетеоретиче-
ский характер, в современных условиях 
место их модернизированного варианта  
в «Истории и теории дизайна» и «Мето-
дологии дизайн-проектирования». Прак-
тических работ было пять (рис. 1 и 2). 

(Говорилось вскользь и о шестой.) Среди 
них две, которые точно вписываются  
в «Конструирование» (если, конечно, они 
претерпят преобразование), – «Бионичес-
кая форма» и «Трансформируемая фор-
ма» (рис. 1). Кстати, эти работы достато-
чно легко релевантным образом адапти-
руются к любой новой учебно-
методической обстановке. Несколько 
сложнее обстоит дело с тремя работами 
по общей теме «Язык материала» (рис. 2). 
Здесь отправным пунктом для формооб-
разования являются, по отдельности, ли-
ния, плоскость и объем. Данные работы 
возможно – естественно, после необхо-
димого преобразования – включить либо, 
опять же, в «Конструирование», либо  
в «Методологию дизайн-проектирова-
ния», либо даже (это, видимо, не самая 
лучшая, но возможная опция) в «Работу  
в материале». 

Отметим, что фотографии, представ-
ленные на рис. 1 и 2, сделаны авторами 
работ – студентами ПГУ в рамках задания 
по каждой работе. 

К сказанному следует добавить инфо-
рмацию, отчасти раскрывающую глубин-
ную сущность «Архитектоники объемных 
форм». В течение нескольких лет стало 
совершенно ясно, что эта дисциплина 
приемлет  только  лишь  одновременное 
сосуществование дополняющих друг дру-
га теории и практики, когда студенты,  
в частности, понимают смысл архитекто-
нических идей и принципов через прак-
тическое формообразование.
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В принципе все рассматриваемые в на-
стоящей статье дисциплины (в явном и не-
явном виде), в каких бы учебно-методи-
ческих упаковках они ни появлялись, сле-
дует рассматривать с точки зрения наличия 
в них именно тех неслучайных положений 
или, точнее, вопросов, изучение которых 
действительно необходимо студентам для 
освоения профессии дизайнера интерьера. 

За несколько последних лет автор на-
стоящей статьи определил рамочные 
принципы обучения в ПГУ (кафедра архи-
тектуры и дизайна) будущих дизайнеров 
интерьера конструированию («Основы 
конструирования» и «Конструирование»)  
и архитектонике объемных форм (однои-
менная дисциплина). Вот основные из них: 

1. Информацию на аудиторных заняти-
ях надо подавать в виде объединенных 
общей идеей наборов изображений с тек-
стом. Примером подобной идеи является 
выбор и размещение светильников в хол-
ле гостиницы. Весьма хороша в качестве 
информационного инструмента, допус-
тим, форма комикса с присущим ему це-
лостным воздействием текста и изобра-
жений. Создавать наилучшим образом 
такие материалы позволяет компьютерная 
программа Microsoft PowerPoint. 

2. Тексты к изображениям следует
сочинять в минималистическом стиле  
М. Фредерика [9]. Здесь к месту цитата из 
книги Б. Г. Бархина «Методика архитек-
турного проектирования»: «… задача сос-
тоит в минимизации знаний в интересах 
профессии. … Учебный материал по тех-
ническим предметам не должен подав-
лять интеллект студента необходимостью 
запоминать излишнее количество сведе-
ний, формул и цифр» [10, с. 28]. Заметим, 
что перебор с информацией пагубно ска-
зывается и в случае всех других предме-
тов, или дисциплин. Как известно, учеб-
ные планы отводят на изучение любой 
дисциплины ограниченное и не очень-то 
продолжительное время. 

3. Учебные материалы, чтобы подог-
реть интерес к ним, необходимо обога-
щать интригой – литературной, визуаль-
ной или литературно-визуально. Пример 
второй – последовательное рассмотрение 
изображений этапов создания интерьера. 

4. Обязательны конструктивные анало-
гии – «плоская крыша здания – столеш-
ница обеденного стола» и т. д. Кстати бу-
дет еще одна цитата из книги Б. Г. Бархи-
на: «Студент скорее представит работу 
конструкций, если, например, указать на 
принцип “гамака” в конструктивной ре-
шетке вогнутых покрытий или принцип 
“барабана” в предварительно-напряжен-
ном бетоне» [10, с. 29]. 

5. Полезно эвристическое решение об-
наруженных на изображениях проблем-
ных ситуаций. Так, отличный повод для 
размышлений дают выпадающие из инте-
рьерного контекста отопительные прибо-
ры, вентиляционные решетки или элект-
ропроводка. 

6. Нельзя обходиться без фотографий,
рисунков и другой визуальной, а также 
аудиовизуальной информации, автором 
которой является ведущий занятия пре-
подаватель. В глазах студентов именно 
такие вещи наиболее убедительны. 

7. Рутинная работа в случае каждой из
дисциплин должна быть сведена к обос-
нованному минимуму. 
Заключение. На выработку автором на-

стоящей статьи методики преподавания 
рассмотренных в ней дисциплин оказала 
заметное влияние долговременная живая 
работа с будущими архитекторами и ди-
зайнерами интерьера и мебели, в т. ч. по 
линии курсового и дипломного дизайн-
проектирования. Значит, высказанные  
в статье мысли и предложения не носят 
сиюминутного характера и могут быть 
положены в основу универсального, не 
привязанного накрепко к образователь-
ным стандартам и учебным планам, труда 
о том, как можно обучать дизайнеров ин-
терьера многогранному конструирова-
нию, его взаимосвязи со всеми сторонами 
дизайнерской деятельности. 

Литература: 
1.Жуков, Д. Д. Основы конструирования : учеб.

пособие / Д. Д. Жуков. – Новополоцк : Полоц. гос. 
ун-т имени Евфросинии Полоцкой, 2022. – 92 с. 

2. Жуков, Д. Д. Обучение основам конструиро-
вания будущих дизайнеров интерьера / Д. Д. Жу-
ков // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-
образования : материалы VII Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 20–21 апр. 2023 г. / Белорус. 



51 

гос. ун-т ; науч. ред. Х. С. Гафаров; редкол. : 
Н. Ю. Фролова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 
2023. – С. 3–10. 

3. Каган, М. С. Морфология искусства. Исто-
рико-теоретическое исследование внутреннего 
строения мира искусств / М. С. Каган. – Л. : Ис-
кусство, 1972. – 440 с. 

4. Interior design [Electronic resource]  // Wik-
ipedia, the free encyclopedia. – Mode of access: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Interior_design. – Date 
of access: 29.01.2024. 

5. Жуков, Д. Д. Проблемы гармонизации учеб-
ных дисциплин направления специальности «Ди-
зайн (предметно-пространственной среды)» / 
Д. Д. Жуков // Актуальные проблемы архитекту-
ры Белорусского Подвинья и сопредельных регио-
нов : сб. науч. работ Междунар. науч.-практ. 
конф. к 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 
18–19 окт. 2018 г. / Полоц. гос. ун-т ; под общ. 
ред. В. Е. Овсейчика (отв. ред.), Г. И. Захаркиной, 
Р. М. Платоновой. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-
т, 2018. – С. 193–204. 

6. Flipped classroom [Electronic resource]  //
Wikipedia, the free encyclopedia. – Mode of access : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom. – 
Date of access: 29.01.2024. 

7. Ağirman, N. History of the Flipped Classroom
Model and Uses of the Flipped Classroom Concept / 
N. Ağirman, M. H. Ercoşkun // International Journal 
of Curriculum and Instructional Studies. – 2022. – 
№ 12 (1). – Р. 71–78. 

8. Жуков, Д. Д. Ключевые аспекты методики
преподавания архитектоники объемных форм 
будущим дизайнерам интерьеров / Д. Д. Жуков // 
Актуальные проблемы дизайна и дизайн-
образования : материалы VI Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 14–15 апр. 2022 г. / Белорус. 
гос. ун-т ; редкол.: Н. Ю. Фролова (гл. ред.)  
[и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 31–37. 

9.Фредерик, М. 101 полезная идея для архитек-
торов / М. Фредерик. – СПб. : Питер, 2010. – 208 с. 

10. Бархин, Б. Г. Методика архитектурного
проектирования : учеб.-метод. пособие / Б. Г. Бар-
хин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиз-дат, 
1993. – 438 с. 

DESIGNING AS PART OF THE  
INTERIOR DESIGNER TRAINING 

Zhukau D. D. 
Candidate of Sciences in Technology 

Associate Professor 
Euphrosyne Polotskaya State University  

of Polotsk 
The article is devoted to issues related to the train-

ing of future interior designers in the field of design-
ing. The problems of transforming the relevant disci-
plines in relation to the new curriculum are being 
considered. It is argued that designing in the field of 
interior design is engineering designing, complex 
design, which does not imply the designer’s mental 
penetration into the constructive nuances of the de-
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В период существования Второй Польской 
республики западные регионы Беларуси стали 
площадкой реализации различных градострои-
тельных идей. В статье рассматриваются наи-
более крупные жилые образования 1920-х гг. – 
колонии служащих в Бресте, Несвиже и проект 
жилой застройки для г. Барановичи, их градос-
троительные и архитектурные особенности, 
характерные черты, предпосылки и условия их 
формирования.  

Ключевые слова: западные регионы Беларуси, 
архитектура и градостроительство, жилая за-
стройка, колонии служащих, модерн, Брест. 
Введение. На территории Республики 

Беларусь, входившей в состав Второй 
Польской республики, сохранилось боль-
шое количество жилых образований, воз-
веденных как в 1920-х, так и в 1930-х гг. 
Композиционные и стилистические осо-
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(Брестская, Гродненская, части Минской 
и Витебской областей), а также части со-
временной Украины и Литвы [10, с. 9].  
Как говорилось ранее, объекты, возводи-
мые Министерством, предназначались 
для государственных служащих (чинов-
ников): старост (руководителей поветов), 
судей, полиции (кавалеров), корпуса 
охраны пограничья (КОP) и др.) и возво-
дились повсеместно на всех уровнях ад-
министративно-территориального деле-
ния страны (в центрах воеводств, поветах 
и гминах). На момент строительства все 
населенные пункты, где размещались ко-
лонии, имени статус городского поселе-
ния и были центрами воеводств или по-
ветов. Отдельные здания или группы из 
нескольких жилых зданий также проек-
тировались в гминах. 

Наиболее крупные колонии служащих, 
возведенные в 1920-е гг. за счет Минис-
терства общественных работ, располага-
лись в современных городах: Бресте (три 
колонии: Нарутовича, Схрониско, Тартак – 
арх. Ю. Лисецкий), Барановичах (проект 
межевания государственных земель – 
арх. А. Папроцкий, колония служащих – 
арх. В. Выгановский, инж. С. Соломо-
вич), Браславе (арх. Ю. Клос), Вилейке 
(арх. Л. Шуманский), Волковыске (арх. 
Ю. Серединский), Воложине (арх. К. Са-
ски), Глубоком (арх. А. Инатович-
Лубянский), Гродно (арх. А. Боемский), 
Дрогичине (инж. С. Соломович), Каменце 
(арх. Ю. Лисецкий), Кобрине (арх. А. Ку-
нцевич), Коссово (инж. С. Соломович), 
Лиде (арх. С. Томорович), Лунинце (арх. 
А. Папроцкий), Малорите (арх. Ю. Лисе-
цкий), Молодечно (арх. В. Выгановский), 
Несвиже (арх. Т. Бурше), Новогрудке 
(арх. В. Геннеберг), Ошмянах (арх. С. Меч-
никовский), Пинске (арх. К. Саски), Пос-
тавах (арх. Ю. Клос), Пружанах (арх.  
А. Кунцевич), Слониме (арх. В. Генне-
берг), Сморгони (арх. Ю. Заковский),  
2 колонии в Столбцах (арх. К. Саски), 
Столине (арх. А. Кунцевич). 

Также колонии служащих были возве-
дены в современных сельских поселениях 
(агрогородках, поселках, деревнях) – Бо-
рунах (арх. С. Мечниковский), Германо-

вичах, Домачево (арх. Ю. Лисецкий), Ду-
ниловичах (арх. Ю. Клос), Залесье (арх. 
С. Томорович), Плиссе (арх. Ю. Клос), 
Шарковщине. 

Новое жилье должно было быть быст-
ро возводимым, дешевым и хорошо обо-
рудованным. Колонии строились в коро-
ткие сроки, часто из местных материалов. 
Для реализации поставленных задач тре-
бовались рациональные архитектурные 
решения [9, с. 19]. Поэтому строительст-
во велось с применением типовых и по-
вторно применяемых проектов, архитек-
турно-планировочные решения которых 
были в значительной мере стандартизи-
рованы. Эти проекты были разработаны 
специально для застройки колоний слу-
жащих архитекторами при Министерст-
ве. Контроль за качеством выполнения 
работ был возложен на руководителей 
надзора в городах (поветах). Главное ру-
ководство по ведению работ от Минис-
терства во главе с инж. Александром 
Прохницким располагалось в Бресте.  

К 1925 г. было разработано 33 типа 
зданий, из них 8 деревянных и 25 камен-
ных [10, с. 1–12]. Установлено, что на 
территории Беларуси встречаются здания 
18 типов (3 деревянных и 15 каменных).  

Типы зданий в каталогах обозначались 
латинскими буквами и римскими цифра-
ми. В Западной Беларуси повторно при-
менялись здания нескольких типов – типа 
II C (Лида, Несвиж, Слоним и Столбцы), 
типа К (Лида и Несвиж), типа Н (Барано-
вичи и Столбцы), типа R (Лида и Столб-
цы), типа Р (Брест и Дрогичин).  

Классификация жилых образований по 
площади, а также сведения о их разме-
щении в структуре населенного пункта 
и современном состоянии представлены  
в табл. 1. 

Из приведенной информации следует, 
что наиболее крупные колонии размеща-
лись в центрах воеводств и поветовых 
городах, площадь таких колоний состав-
ляла в среднем 5–10 га. В структуре насе-
ленного пункта колонии, как правило, 
занимали центральное или срединное по-
ложение, размещаясь как можно ближе  
к административному центру города.  
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В статье рассмотрены возможности нивели-
рования ограничений жизнедеятельности челове-
ка, посредствам применения принципов универса-
льного дизайна при проектировании жилых, об-
щественных и специальных зданий. 

Ключевые слова: универсальный дизайн, специ-
альные здания, ограничения жизнедея-тельности, 
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Введение. Универсальный дизайн как 
направление в архитектуре или точнее 
сказать – современный стандарт при про-
ектировании жилых, общественных и спе-
циальных зданий стремительно занимает 
достойное место среди прочих современ-
ных архитектурных социально-ориенти-
рованных тенденций. Стандарты универ-
сального дизайна определяются с одной 
стороны разнообразием различий в функ-
циональных возможностях человека,  
с другой стороны – изменением этих фу-
нкциональных возможностей в онтогене-
тическом плане, когда с возрастом 
у человека меняются возможности к пре-
одолению разнообразного рода мотор-
ных, сенсорных, ментальных и других 
барьеров. Важнейшим моментом, опреде-
ляющим развития универсального дизай-
на, является наличие значительных осо-
бенностей функционирования людей  
с ограничениями жизнедеятельности,  
в том числе инвалидов. Строительные но-
рмы и правила, сформированные в тече-
ние многих лет, складываются исходя из 
эргономических требований, подходящих  
и комфортных для среднестатистического 
человека. Вместе с этим распределение 
людей по антропометрическим парамет-
рам в популяции неоднородна и наряду 
с людьми среднего роста встречаются 
люди низкого или, наоборот высокого ро-
ста, что в свою очередь определяет допо-
лнительные требования при проектирова-
нии зданий и формирования среды жиз-
недеятельности. Кроме того необходимо 
учитывать, что в разных онтогенетичес-
ких периодах восприимчивость к различ-
ного рода, даже минимальных барьеров, 
может нивелировать доступность практи-
чески до нуля, став абсолютной прегра-
дой для людей пожилой и старческой во-
зрастных групп. 
Основная часть. Под термином «огра-

ничения жизнедеятельности человека» 
принято понимать ограничение его спо-
собностей к передвижению, общению, 
ориентации, контролю за своим поведе-
нием, самообслуживанию, трудовой дея-
тельности и обучению [1]. Безусловно, 
данная формулировка указывает на необ-

ходимость применения принципов униве-
рсального дизайна не только при проекти-
ровании жилых, общественных и специа-
льных зданий, формировании окружаю-
щей их среды, а также и при создании 
производственных и других объектов, на 
которых может реализовываться занятость 
людей с ограничениями жизнедеятельнос-
ти. По сути это подавляющее большинство 
объектов, на которых могут реализовы-
ваться совершенно различные виды эко-
номической деятельности. Вместе с этим  
в настоящей публикации мы ставим прио-
ритетные задачи рассмотреть возможности 
нивелирования ограничений жизнедеяте-
льности человека посредством реализации 
принципов универсального дизайна при 
проектировании жилых, общественных 
и специальных зданий. 

Ограничения жизнедеятельности чело-
века определяются целым рядом факторов 
и зависят не только от наличия или отсут-
ствия физических, средовых барьеров. 
Традиционно факторы, определяющие 
ограничения жизнедеятельности человека, 
рассматриваются в медико-экспертной или 
медико-реабилитационной практике и, со-
ответственно, основное внимание фокуси-
руется на медико-биологических аспектах 
функциональных возможностей организма 
человека, т. е. ограничения вследствие на-
рушения дефектов здоровья, дефектов раз-
вития, последствий травм и так далее. 
Вместе с этим, если рассмотреть подроб-
нее сферы ограничений жизнедеятельнос-
ти мы увидим, что здесь складывается це-
лая структура факторов, которые либо ав-
тономно, либо в совокупности друг  
с другом определяют ограничение жизне-
деятельности. Например, ограничения  
в сфере передвижения определяются не 
только способностями либо возможностя-
ми человека чисто физиологически выпо-
лнять двигательные акты, но и его пони-
манием необходимости этого движения, 
его осознанием ориентации куда и зачем 
двигаться и, безусловно, значительную 
роль в этом процессе играет доступность 
и возможности среды в которой этот чело-
век находится. Наличие тех или иных 
барьеров: высокие ступеньки, отсутствие 
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пандуса, пересеченная местность, допол-
нительные, часто необоснованные лестни-
чные марши, отсутствие маркировки, зна-
ков, символов, обозначающих или указы-
вающих на те или иные элементы объекта 
и т. д., значительно ограничивают возмо-
жности человека.  

Говоря о формировании доступности 
с учетом принципов универсального  
дизайна, безусловно, мы должны опирать-
ся на те нормативные международные  
документы, которые регламентировали 
вопросы формирования доступной среды. 
В первую очередь – «Стандартные прави-
ла обеспечения равных возможностей  
для инвалидов» на основании которых  
появились соответствующие нормативы  
и в дальнейшем данное направление эво-
люционировало в «Конвенцию о правах 
инвалидов» [2]. Появление данных меж-
дународных регламентов в социальной 
сфере стимулировало развитие и новых 
тенденций в архитектуре и строитель- 
стве – проектирование и строительство 
объектов без барьеров, которые необхо-
димо преодолевать. Вместе с этим сущест-
вует множество объектов, в том числе 
и объекты историко-культурного насле-
дия, которые не могут соответствовать 
этим нормативам. Реализация в таких объ-
ектах норм и принципов универсального 
дизайна может привести к значительному 
их изменению и повреждению элементов, 
которые несут свойство исторической 
ценности. В связи с этим на современном 
этапе применяются подходы к реконстру-
кции и реставрации, которые наряду с дос-
тупностью должны отвечать требованиям 
экономической, социальной и другой це-
лесообразности реализации принципов 
универсального дизайна. То есть в каких-
то случаях применяются архитектурно-
строительные подходы, а в каких-то дол-
жен применяться социальный сервис 
и вспомогательные технологии, которые 
не завязаны на архитектурные, дизайнерс-
кие и конструктивные изменения [3, с. 24]. 

При проведении нами исследования 
факторной структуры ограничений жиз-
недеятельности человека было выделено 
10 основных факторов их определяющих.  

Первый фактор в структуре ограни-
чений жизнедеятельности человека – 
онтогенетический. Возрастная категория 
человека, имеет свои особенности в воз-
можностях его функционирования. Клас-
сификацией Всемирной организации здра-
воохранения установлены границы разли-
чных возрастных категорий, опирающиеся 
на доминирующие в том или ином возрас-
те биосоциальные особенности: 18–44  лет – 
молодой возраст, 45–59 лет – средний 
возраст; 60–74 года – пожилой возраст, 75–
90 лет – старческий возраст; старше 90  
лет – долгожители. 

Второй фактор – личностный, т. е. осо-
бенности структуры личности человека: 
самосознание; направленность личности; 
темперамент и характер; психические 
процессы и состояния; способности и за-
датки; психический опыт личности. 

Третий – антропологический фактор,  
т. е. соматотип и темперамент человека. 

Четвертый – гео-социальный фактор: 
особенности региона проживания; коли-
чество жителей населенного пункта; от-
даленность населенного пункта от круп-
ных инфраструктурных образований; 
экологический аспект (нахождение вбли-
зи крупных промышленных предприятий, 
уровень присутствия вредных факторов  
в окружающей среде). 

Пятый – инфраструктурный фактор, 
т. е. степень развития и доступности объе-
ктов социальной инфраструктуры: учреж-
дений образования, здравоохранения,  
учреждений культуры, физкультурно-
оздоровительных и спортивных учре-
ждений.  

Шестой – социально-культурный  
фактор, включающий доступность социа-
льно-культурной реализации: информи-
рованность населения; безбарьерность 
среды; возможность удовлетворение  
культурных потребностей населения; по-
вышение возможности социокультурной 
самореализации населения. 

Седьмой – индустриальный фактор, 
включающий: уровень развития и досту-
пности рынка труда в регионе; уровень 
трудовой мобильности населения; уровень 
развития инновационных технологий. 
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Восьмой – социально-экономический, 
т. е. макро- и микроэкономические воз-
можности региона: уровень расходов на  
финансирование социальной сферы;  
национальные ресурсы и социально-
экономический потенциал. 

Девятый – нормативно-регуляторный, 
правовой фактор: степень нормативно-
правовых ограничений социально-инте-
грационных процессов. 

Десятый – биофункциональный: функ-
циональные нарушения структур органи-
зма вследствие медицинских причин  
и возрастного фактора: ограничение  
мобильности; ограничение способности  
к самообслуживанию; ограничение спо-
собности к ориентации; коммуникатив-
ные ограничения; ограничение способно-
сти контролировать свое поведение; 
ограничение способности к обучению / 
труду. 

Из вышеизложенного мы видим, что 
наряду с биофункциональным фактором, 
определяющим ограничение жизнедеяте-
льности человека из-за снижения или  
нарушения его функциональных возмож-
ностей, присутствует еще значительный 
перечень факторов, тесно связанных с до-
ступностью общественных, жилых и спе-
циальных зданий. Данное обстоятельство 
четко указывает на уровень значимости 
развития проблемы универсального ди-
зайна в архитектурной практике.  

Для верификации степени социальной 
значимости развития направлений униве-
рсального дизайна, нами проведено ис-
следование уровня значимости решения 
проблем с доступностью жилых, общест-
венных и специальных зданий в общей 
структуре задач комплексной реабилита-
ции людей с ограничениями жизнедеяте-
льности. 

С целью решения данной проблемы 
определены задачи, требующие решения 
на этапах социальной реабилитации и ак-
тивного патронажа людей с ограничения-
ми жизнедеятельности вследствие дефек-
тов здоровья и возрастного фактора в спе-
циальных учреждениях системы труда  
и социальной защиты. 

Дизайн исследования включал в себя 
изучение мнения экспертов-специалис-
тов, имевших профессиональный стаж 
работы с данными контингентами не ме-
нее пяти лет, а также ответы непосредст-
венно людей, имеющих ограничения жи-
знедеятельности в различных сферах. 

Анализ проводился как в разрезе реги-
онов, с анализом по областям, так и в раз-
резе учреждений, задействованных в осу-
ществлении социальной реабилитации, 
помощи и поддержки. Структура учреж-
дений, включала в себя: дома-интернаты 
общего типа, психоневрологические  
дома-интернаты, интернаты для детей-
инвалидов, реабилитационные центры, 
территориальные центры социального 
обслуживания населения. В структуре уч-
реждений системы министерства труда  
и социальной защиты выделены также 
специальные интернаты, например, для 
ветеранов войны, труда, при отсутствии 
указания на психоневрологический ста-
тус, мы их относили к учреждениям об-
щего типа (рис. 1). 

В исследовании приняли участие 171 
учреждение в которых на обслуживании 
состоит 644 645 человек с ограничениями 
жизнедеятельности. Таким образом, дан-
ное исследование носит репрезентатив-
ный характер и его результаты могут 
быть экстраполированы на всю систему 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь.  

При изучении структуры контингентов, 
находящихся на обслуживании в учрежде-
ниях системы министерства труда и социа-
льной защиты, выявлено, что почти поло-
вине субъектов, состоящих на учете,  
оказывается помощь и поддержка, приори-
тетно материального плана. Вместе с этим 
значительная часть (43,3 %), состоящих на 
учете контингентов, нуждается в активной, 
профессиональной реабилитационной по-
мощи. При изучении структуры активно 
патронируемой кагорты выявлена нерав-
номерность распределения, с явным кре-
ном в сторону людей с ограничениями жи-
знедеятельности вследствие дефектов здо-
ровья и возрастного фактора. 
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Таким образом, мы четко видим как 
уровень значимости формирования сре-
ды, базирующийся на реализации прин-
ципов универсального дизайна, так и не-
обходимость формирования профессио-
нальных компетенций в данной области 
не только у архитекторов и дизайнеров, 
но и у специалистов реабилитацион- 
ной сферы. 

Принципы универсального дизайна  
в процессе проектирования (реконструк-
ции) в наибольшей степени должны быть 
реализованы при создании реабилитаци-
онной среды специальных зданий, в част-
ности, распространенных в белорусской 
практике – домов-интернатов, реабилита-
ционных центров, территориальных цен-
тров социального обслуживания населе-
ния и новых типов зданий – центров ак-
тивного долголетия, центров дневного 
пребывания для пожилых людей, веду-
щих активный образ жизни, центров дне-
вного ухода для малоактивных посетите-
лей и т. п. [4, с. 108–109]. 

При формировании реабилитационной 
среды необходимо разумно совмещать 
требования доступности среды и создание 
условий для «самореабилитации» челове-
ка с ограничениями жизнедеятельности. 
Создание доступности дает возможность 
человеку увеличить степень самообслу-
живания и социальной адаптации, ориен-
тации в пространстве. Вместе с доступно-
стью необходимо создавать условия для 
активизации человека, постепенного 
включения его в процесс «самореабили-
тации». Особое внимание должно быть 
уделено оборудованию помещений. Они 
должны быть оснащены различными ви-
дами вспомогательных приспособлений, 
которые позволяют повысить уровень со-
циальной адаптации пациентов. Эти уст-
ройства должны быть универсальны, что-
бы была возможность их устройства  
в домашних условиях. 
Заключение. Результаты проведенного 

исследования показали высокую социа-
льную значимость реализации принципов 
универсального дизайна в архитектурной 
практике. Существенный момент – актуа-
льность реализации принципов универса-

льного дизайна не только в жилых и об-
щественных, но и в специальных зданиях 
для организации достойного проживания 
и конструктивной социальной и профес-
сиональной деятельности людей с разли-
чного вида ограничениями жизнедеятель-
ности, что указывает на высокую социа-
льно-экономическую значимость данного 
направления и возможность расширения 
его рамок также на производственные 
объекты.  
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В статье рассматриваются вопросы научно 
обоснованных принципов возможного взаимодей-
ствия информационных (цифровых) технологий  
и творческого подхода в архитектурно-
дизайнерском проектировании. Эти вопросы рас-
сматриваются с точки зрения повышения обос-
нованности и качества преподавания учебных 
дисциплин на факультете, направленных на сове-
ршенствование смыслового содержания профес-
сии «архитектор» и «архитектор-дизайнер». 

Ключевые слова: информационные (цифровые) 
технологии, творческий подход, архитектурное 
и архитектурно-дизайнерское проектирование, 
концепция, обучение. 
Введение. В связи с меняющимися 

условиями рынка труда в современном 
мире, как в отечественной, так и в зару-
бежной практике идет поиск оптималь-
ных концепций подготовки специалистов 
в области архитектуры. 

По-прежнему, актуальны такие посту-
латы, как расширение доступа к высшему 
образованию, дальнейшее повышение ка-
чества и привлекательности отечествен-
ного высшего образования, включение 
инновационных методик образовательно-
го процесса без ущерба к традиционным, 
проверенным временем; обеспечение ус-
пешного трудоустройства выпускников 
вузов за счет того, что все академические 
степени и другие квалификации должны 
быть ориентированы на рынок труда.  

На этот поиск оказывает ключевое 
влияние развитие современных информа-
ционных технологий, в том числе прогрес-
сирующие искусственные интеллектуаль-
ные системы.  

Инновационное развитие архитектур-
ного и архитектурно-дизайнерского прое-
ктирования начала XX в. продемонстри-

ровало, что развитие современных ком-
пьютерных инновационных технологий 
оказало значительное влияние не только 
на само проектирование, но и изменило 
его философию, особенно за последнее 
десятилетие. 
Основная часть. С учетом происходя-

щих динамичных процессов в информа-
ционной сфере, процесс изучения студен-
тами использования современных инфор-
мационных (цифровых) технологий для 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности должен строиться как на креатив-
ном, так и прагматичном подходах.  

В рамках научных исследований НИР 
второй половины дня на кафедре «Дизайн 
архитектурной среды» БНТУ была прове-
дена классификация информационных 
(цифровых) технологий, предпочтитель-
ных для использования в учебном и реа-
льном архитектурном и архитектурно-
дизайнерском проектировании. Эта клас-
сификация позволила уточнить не только 
перечень программ для их изучения, но  
и порядок изучения по курсам и семест-
рам. При этом учитывалась не только ти-
пология курсовых проектов по дисципли-
нам «Архитектурное проектирование», 
«Архитектурно-дизайнерское проектиро-
вание», но и другие дисциплины профес-
сиональной подготовки. Такой подход 
был учтен и при разработке новых учеб-
ных планов для специальностей высшего 
непрерывного образования 7-07-0731-01 
«Архитектура», 7-07-0731-02 «Архитек-
турный дизайн».  
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в  MS Teams). Тогда появиться возмож-
ность динамичнее включать инновацион-
ные методы в образовательный процесс, 
3D-технологии, интенсивнее включать 
параметрическое проектирование.  
Заключение. Обеспеченность лицензи-

онными учебными пакетами для компь-
ютерного архитектурного и архитек-
турно-дизайнерского проектирования, 
современная материально-техническая 
база позволят нам реализовать концепт 
выхода на современный уровень науч-
ных, образовательных процессов в облас-
ти архитектуры и архитектурного дизайна. 

Необходим системный ритмичный по-
дход в области использования современ-
ных компьютерных технологий в образо-
вательном процессе и реальной практике, 
учитывающий  не столько сиюминутные 
рекомендации по их использованию, 
а, главное, направленный на конечный 
результат – качественная современная 
подготовка специалистов высшего звена  
в области градостроительства, архитекту-
ры и архитектурного дизайна, необходи- 
мых не только для  сегодняшнего дня,  
но и в прогнозируемом будущем для Рес-
публики Беларусь. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
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ст. препод. кафедры «Градостроительство»  

ФГБО ВО «Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства», Пенза, Россия 

Берулава А. Р. 
бакалавр  

ФГБО ВО «Пензенский государственный университет  
архитектуры и строительства», Пенза, Россия 

В статье проблемы развития уровней социаль-
но-пространственной организации городской  
среды анализируются в контексте градострои-
тельных технологий. Городская среда рассматри-
вается как совокупность трех социально-про-
странственных уровней (локальный, промежуточ-
ный, общегородской), актуальных в современной 
практике, доказавших свою эффективность в по-
зитивной трансформации социального простран-
ства России. Показывается, что на разных этапах 
развития общества градостроительные практики 
обусловлены отношением к личности. 

Ключевые слова: градостроительство, город-
ская среда, пространственная организация, соци-
ально-пространственный ареал. 

Соответствие градостроительных про-
ектов социальным условиям их реализа-
ции и роли социальных требований к ар-
хитектуре городов и других поселений 
всегда является актуальным вопросом. 
Бурный процесс урбанизации вовлекает 
все более широкие слои населения в го-
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родской образ жизни. Быстрыми темпами 
создается искусственная среда жизни  
и деятельности человека. При этом в со-
временных условиях происходит постоян-
ная смена представлений людей о том, как 
должны выглядеть их дом, улица, город. 

Улучшение качества городской среды 
требует совершенствования аппарата ис-
пользования данных социального прогно-
за, а также закономерностей простран-
ственного поведения людей при создании 
архитектурного проекта города или его 
составных частей. 

Российские и зарубежные градострои-
тели проводили многочисленные при-
кладные исследования (А. Э. Гутнов, 
Л. Б. Коган, А. А. Бадина, Н. В. Рудакова, 
А. В. Крашенинников, О. А. Соколова, 
О. Н. Яницкий, 3. Н. Яргина и др.), цель 
которых состоит в уточнении социально-
го заказа, архитектурно-градостроитель-
ной интерпретации прогнозов социально-
го развития. В данных исследованиях 
наметились два основных направления.  

Цель первого – построение модели со-
циальных потребностей на расчетный пе-
риод развития с последующим составле-
нием программы функционально-
пространственного ее обеспечения. При 
этом основная задача заключается в том, 
чтобы правильно предугадать состояние 
проблем в будущем, а также обратить 
внимание на тенденции, поставить вопро-
сы и побудить к размышлениям при про-
ектировании.  

Цель второго направления – выявление 
закономерностей поведения человека  
и взаимодействия людей в городской среде 
(труд, быт, отдых) и выработка соответ-
ствующих параметров, которые необходи-
мо учитывать и применять в проектирова-
нии. Предмет исследования последнего 
направления все более расширяется. Сюда 
входят не только эстетические и функцио-
нальные категории, но и данные об осо-
бенностях жизнедеятельности человека, 
его психофизических возможностях  
и потребностях, способности адаптации  
к стрессам и перегрузкам. 

Используя методику системных иссле-
дований, город можно представить как 

сложную пространственную систему, со-
стоящую из структурных элементов (объ-
ектов архитектурного проектирования)  
и экономических, коммуникационных, 
социальных, производственных и других 
связей. Группы элементов городской 
структуры образуют подсистемы, форми-
рующиеся на основе определенных видов 
связей. Поэтому при проектировании го-
рода необходимо определить, какие 
структурные подсистемы следует поло-
жить в основу пространственной органи-
зации современного города, чтобы обес-
печить его относительно благоприятное 
развитие, а какие из них могут играть 
второстепенную роль. 

Если рассматривать город не просто 
как место для жилья, работы и обще-
ственного обслуживания, а как полноцен-
ную среду разнообразной жизнедеятель-
ности людей, то его пространственную 
структуру следует строить на основе 
именно социальных связей. По современ-
ным представлениям социальная функция 
города заключается в создании специфи-
ческих, социально обусловленных раз-
личных условий для различных групп 
населения. Эти группы, образованные ли-
бо внешними (возрастными, территори-
альными), либо внутренними (професси-
ональными, любительскими) связями, 
выдвигают свои, часто противоположные 
требования к градостроительному реше-
нию одного и того же объекта (изоляция 
от случайных посетителей или макси-
мальная приближенность к многолюдным 
общественным центрам). Горожанин 
принадлежит одновременно к нескольким 
группам. Исследования показали, что 
наиболее существенной является возраст-
ная дифференциация населения. С воз-
растом меняется образ жизни людей, ста-
новятся другими интересы, увлечения  
и потребности в использовании свободно-
го времени, изменяются контакты с дру-
зьями, родными, замедляется темп и упо-
рядочивается организация жизни. Все это 
постоянно меняет восприятие и требова-
ния к окружающей среде. 

Среди множества сочетаний людей вы-
деляются три основные группы, для кото-
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рых по-разному течет их социальное вре-
мя, что обусловливает особенности по-
движности, степень освоения городской 
среды, требования к организации про-
странства. Каждый житель имеет некото-
рый социально-пространственный ареал 
городской территории, связанный с его 
повседневными интересами, который 
включает систему центров, необходимых 
для жизнедеятельности человека – места 
приложения труда, быта, отдыха, разнооб-
разной творческой деятельности, общения. 

К первой группе относится наименее 
подвижное население – дети дошкольного 
возраста, временно не работающие, пенси-
онеры. Ее ареал в основном формируется 
вокруг жилья и озелененных участков для 
отдыха. Особенное значение здесь приоб-
ретает обжитость, индивидуальность, уют, 
связанность этой обособленной территории 
с ее постоянными обитателями. 

Вторая группа – самодеятельное насе-
ление, ежедневный маршрут которого 
определяется несколькими фокусами при-
тяжения в городе: жилье – транспорт – ме-
ста приложения труда – сфера культурно-
бытового обслуживания. В этот социаль-
но-пространственный ареал входят участ-
ки территории с функционально разно-
родными объектами. Избыточность функ-
ционального содержания, насыщенность 
и многообразие формальных решений 
наблюдаются на улицах исторических го-
родов. Сочетание памятников архитекту-
ры и нового строительства, старой инфра-
структуры и современного использования 
территории обостряет вопрос целостности 
и гармоничности среды, сомасштабности 
человека, архитектуры. 

Третью группу образует наиболее по-
движная часть городского населения – 
владельцы личных автомобилей и пасса-
жиры такси, учащиеся, студенты, коман-
дировочные, туристы и другие гости го-
рода или просто гуляющие, отдыхающие 
горожане. Для них характерно активное 
использование транспортных коммуника-
ций, избирательное отношение к возмож-
ностям, которые дает город. Ареал этой 
группы охватывает системы общественно-
го центра города, включая крупнейшие 

вокзалы, аэропорты, гостиничные и ту-
ристские центры, историко-архитектурные 
достопримечательности, а также места 
массового посещения и общественных ме-
роприятий. Специализация современных 
общественных центров при дифференциа-
ции их функциональной и пространствен-
ной структуры и дефицит территории 
в самом центре создают предпосылки для 
многоуровневых решений; при этом посе-
тители оказываются как бы в интерьере 
города, окруженные со всех сторон высоко 
урбанизированной средой. 

Важнейшие элементы города, такие 
как жилье, предприятия культурно-
бытового обслуживания, административ-
ные здания, учреждения науки, культуры, 
промышленные предприятия и другие ме-
ста приложения труда, практически по-
вторяются в социально-пространственном 
ареале каждой группы, но при этом меня-
ется их качественное содержание.  

Социально-пространственный ареал 
первой группы территориально размеща-
ется внутри ареала второй, который,  
в свою очередь, входит в ареал третьей. 

Таким образом, в городе формируется 
территория с различным социальным ста-
тусом в зависимости от того, на какую 
группу населения ориентирована предмет-
но-пространственная среда. Социальный 
статус территории определяет социально-
психологические требования, предъявляе-
мые населением к данному участку город-
ской среды, традиции ее пространственной 
организации. Попробуем более подробно 
сформулировать принципы простран-
ственной организации этих территорий  
в соответствии с направленностью и ха-
рактером социальных связей (рис. 1).

Локальный уровень. Социальные 
связи ориентированы внутрь. Прежде все-
го это комплексы жилых домов, возмож-
но, с элементами первичного обслужива-
ния, малыми формами и внутренними 
озелененными дворами. Здесь все направ-
лено на создание спокойной, безопасной 
обстановки с ограниченным доступом по-
сторонних. Сами жители участвуют в ор-
ганизации и оформлении этого замкнуто-
го пространства. 
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Заключение. Социально-психологичес-
кие требования составляют важную часть 
условий, с которыми работает архитек-
тор-градостроитель. За последнее десяти-
летие существенно углубились знания об 
экологии, социально-пространственных 
закономерностях деятельности человека. 
Недостаточный учет этих условий при 
проектировании приводит к деградации 
качества среды, снижению социальной 
эффективности новостроек, неоправдан-
ным экономическим издержкам, замедле-
нию темпов общественного развития. Со-
циальный статус территории необходимо 
учитывать на стадиях функционального 
зонирования, компоновки и застройки. 
При этом решаются следующие задачи: 

1) зонирование по принципу про-
странственной дифференциации террито-
рии с различным социальным статусом, 
что определяет общие принципы постро-
ения архитектурных решений и социаль-
но-психологические требования к проек-
тируемой среде; 

2) оптимизация пространственных
параметров «интерьера города» на основе 
социально-психологических требований, 
что влияет на компоновку зданий и со-
оружений, благоустройство, архитектур-
ную организацию пешеходных про-
странств. 

Мы выявили универсальные характе-
ристики уровней социально-простран-
ственной организации городской среды, 
которые соответствуют современным 
стандартам качества жизни горожан и ка-
чественно влияют на развитие современ-
ного общества 
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МЕТОДИКА ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МОДЕРНИЗМА 

 (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЕВ, ПОСТРОЕННЫХ В БССР В 1960–80-х гг.) 

Морозов Е. В. 
кандидат искусствоведения, доцент, кафедра «Дизайн архитектурной среды» 

Белорусский государственный технический университет 

В статье предлагается метод исследования 
архитектурных построек, включающий выявление 
задач проекта, а также концепций и приемов их 
реализации. Импликация метода на примере зда-
ний, специально построенных для музеев в БССР  
в 60–80-х гг. ХХ века, позволила сделать вывод, 
что для оценки художественной и культурно-
исторической значимости объекта наиболее ва-
жным является определение концепции его архи-
тектурной организации. Однако эта концепция, 
как правило, крайне редко фиксируется в специа-
лизированной архитектурной печати, и устано-
вить ее можно только опросив участников про-
цесса создания объекта. 

Ключевые слова: модернизм, архитектура му-
зейных зданий, архитектурная концепция, исто-
рия белорусской советской архитектуры. 
Введение. Современное понимание 

зданий как ценных артефактов опреде-
ляется качеством и доступностью исто-
рических и архитектурных исследова-
ний, им посвященных. При беглом 
взгляде создается впечатление, что  
архитектурное наследие советского  
модернизма подробно изучено и зафик-
сировано в фотодокументах, энциклопе-
диях и справочниках. Однако моногра-
фии советского времени (А. П. Воинов, 
С. Д. Филимонов, В. И. Аникин) скорее 
сами могут стать объектом историческо-
го исследования.  

Обратимся к двум наиболее подробным 
современным исследованиям. А. С. Шам-
рук в книге «Архитектура Беларуси ХХ – 
начала ХХ в.»  рассматривает белорусские 
постройки в контексте общеевропейских 
архитектурных стилей: историзм, неофун-
кционализм и полистилистика [1]. Однако 
форма такого исследования не позволяет 
детально проанализировать объекты, раск-
рыть не только внешние стилистические 
особенности, но и логику построения вну-
тренних пространств, градостроительного 
контекста, инженерных систем и проч.  
В книге «Архитектурный гид Минск» 

(Architectural Guide Minsk), автор 
Д. Задорин раскрывает некоторые градост-
роительные и архитектурные особенности 
построек, вводит архивные данные, впер-
вые публикуется ряд фотографий и планов. 
В то же время изданная на английском 
языке книга составлена как путеводитель, 
поясняющий явления советской реальнос-
ти для иностранного читателя, что не поз-
воляет отнести эту работу к научным изда-
ниям [2]. 

Таким образом, ни сегодняшняя, ни 
предшествующая ей, историография не 
может дать детального анализа построек 
советского модернизма. Проведя исследо-
вание на узком типологическом спектре, 
постараемся определить, какие же истори-
ческие данные важны для понимания и эк-
спертной оценки советской архитектуры.  
Основная часть. Английский исследо-

ватель архитектуры Симон Анвин (Simon 
Unwin) в книге «Основы архитектуры» 
(«Analysing architecture») предлагает при 
анализе образца, «являющегося результа-
том творческого гения, … учитывать те 
задачи, которые решались при их созда-
нии, а также стремиться найти и усвоить 
те идеи и методы – новые или же по-
новому использованные» [2, стр. 14]. Раз-
вивая мысли С. Анвина, наметим аспекты 
историко-архитектурного анализа.  

Первое, что стоит определить, – это за-
дачи, которые ставились обществом или 
заказчиками при создании архитектурно-
го объекта. Они могут быть абсолютно 
разными, решаться как на уровне региона, 
так и на уровне страны или всего мира. 
Определяя и разбирая задачу, мы начина-
ем воспринимать архитектурный объект 
интроспективно, связываем его со знако-
мыми фактами из истории страны или 
даже из собственной семейной истории. 
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Второе, что нужно учесть – задачи, 
определившие планировку здания, состав 
помещений и их функциональную взаи-
мосвязь. Они могут быть зафиксированы 
в задании на проектирование, либо, если 
документы не сохранились, необходимо 
реконструировать контекст по воспоми-
наниям, фотографиям, другим источни-
кам, либо предположить функции поме-
щений по аналогии с подобными здания-
ми этой же эпохи. Важнейшие для 
профессиональных архитекторов задачи 
связаны с учетом особенностей рельефа, 
природного и градостроительного окру-
жения. Проблемный метод проектирова-
ния предполагает выделение автором 
центральной задачи (конфликтной ситуа-
ции, проблемы).  

Программа решения ключевой задачи 
приводит к формулированию архитектур-
ной концепции, описанной, как правило, 
несколькими словами, или короткой фра-
зой. Это третье направление поиска, кон-
цепция может быть зафиксирована в ме-
диа (газетах, журналах, телепередачах), 
а может навсегда остаться в устной речи 
архитектора за чертежной доской и уйти 
вместе с авторами проекта. Иногда по-
строенное знание получает народные 
названия и начинает казаться, что автор 
вкладывал именно такую или подобную 
идею. Так, например, пятнадцатый кор-
пус Политехнического института в Мин-
ске (И. И. Есьман, В. И. Аникин) ассоци-
ируется у жителей города с «корабли-
ком», «трамплином» и даже «самой 
большой в мире гитарой». Однако эти ме-
тафоры возникли помимо воли архитек-
торов, которые просто создавали фор-
мальную композицию, обращенную  
к проспекту, о чем рассказал И. И. Есьман 
в беседе с автором этой статьи в 2012 г. 
Безусловно, идеи, заложенные в проекте 
здания, не сводятся только к концепции 
ее авторов. На дистанции пятидесяти лет 
и более можно будет приступить к опре-
делению идей в культурно-эстетическом 
аспекте, например, идеи прекрасного, 
гармонии и т. д. Для того, чтобы их 
осмыслить, нужно сопоставить объекты 
разных эпох, связанные с ними тексты. 

Таким образом, определив и зафиксиро-
вав архитектурные концепции, мы зало-
жим фундамент для будущих больших 
обобщений. 

Четвертое, над чем нужно сконцентри-
роваться при анализе архитектуры, это 
определение «архитектурных приемов». 
Этот термин редко встречается в научной 
литературе, но он интуитивно понятен 
любому практикующему архитектору.  
В архитектурных приемах отражаются 
эстетические идеалы своего времени, 
технический уровень развития строитель-
ной индустрии, а также социальные от-
ношения в обществе, его экономическое 
развитие и даже особенности личности 
архитектора. Архитектурные приемы 
можно проследить в формах здания, ма-
териалах, конструкциях, планировке, «по-
садке» здания в природной или градо-
строительном окружении и т. д. 

Пятым направлением анализа стано-
вится определение изменений, которые 
претерпел объект как на этапе проектиро-
вания, так и во время его строительства  
и при последующей эксплуатации. Такое 
исследование позволяет понять место ар-
хитектурной практики в общественной 
жизни, определить, как соотносились 
между собой известные постулаты архи-
тектуры: польза, прочность и красота.  

Для исследования было решено выбрать 
объекты общей типологической группы: 
здания, специально построенные для музе-
ев в 1960–1980-хх гг. – время советского 
архитектурного модернизма. При этом ис-
ключались здания, предназначенные для 
временных выставок, поскольку в основе 
их построения закладывалась общая идея 
универсальности.  Так образом было опре-
делено три музейных здания: археологиче-
ский музей «Берестье» в Бресте, Кобрин-
ский военно-исторический музей им.  
А. В. Суворова и Ушачский музей народ-
ной славы имени Героя Советского Союза 
В. Е. Лобанка. Все здания находятся  
за пределами Минска. Сбор информации 
проходил с использованием библиографи-
ческих и интернет-источников, метода ин-
тервью, а также официальных запросов  
в проектные организации.  
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(идею), созданную авторами, или предло-
женную заказчиками или другими заинте-
ресованными лицами. Третье выявить ар-
хитектурные приемы, при помощи кото-
рых решались задачи, реализовывалась 
концепция, исходя из строительных воз-
можностей и исторических условий. Чет-
вертое – найти корректуры первоначаль-
ного замысла, как на стадии проектирова-
ния, так и строительства, и дальнейшей 
эксплуатации объекта. 

Установлено, что главным в понима-
нии архитектурной организации объекта, 
его образных и композиционных качеств, 
а, следовательно, и в последующей худо-
жественной оценке здания, является кон-
цепция проекта, которая чаще всего не 
зафиксирована письменно, не входит  
в проектную документацию и потому 
установить ее довольно сложно. Воссо-
зданию концепции может помочь обще-
ние с участниками процесса создания 
объекта: архитекторами, строителями, 
представителями государственных орга-
нов, руководителями предприятий и проч. 
С уходом людей архитектурная концеп-
ция теряется навсегда и реконструировать 
ее в последствии можно только гипотети-
чески. Также очевидно, что без знания 
архитектурной идеи сложно достоверно 
оценить культурно историческое значе-
ние объекта, сохранить его первоначаль-
ный архитектурный облик. 
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В статье рассматривается формирование 
идеи функционально-разделенного города в миро-
вой практике строительства промышленных по-
селений. Исследуется исторический процесс раз-
вития пространственных моделей промышленных 
поселений, разработка основных принципов зони-
рования их территории и создания пространст-
венной среды.   

Ключевые слова: промышленное поселение, 
функциональное зонирование города, пространс-
твенные модели градостроительных образова-
ний, историческое развитие архитектуры и гра-
достроительства. 
Введение. Принцип планировочного 

разделения города на функциональные 
зоны и на этой основе пространственной 
организации поселения был декларирован 
Афинской Хартией в 1933 г. на междуна-
родном конгрессе архитекторов (CIAM). 
Зоны должны были обеспечивать основ-
ные процессы жизнедеятельности – труд, 
быт и отдых, именно в такой последова-
тельности записано в итоговом документе 
[1]. Промышленные территории при этом 
закреплялись как выделяемые и обособ-
ляемые, формируя районы города с преи-
мущественно промышленной застройкой.  
Создавались районы с разной концентра-
цией производственных объектов, в том 
числе и с высокой, где их удельный вес 
доходил до 95 %, никаких учреждений 
другого назначения не предполагалась 
к строительству. Эти районы в отечест-
венной практике получили название про-
мышленных узлов.  

 Реализация идеи функционально раз-
деленного города обусловила появление 
новых градостроительных элементов – 
санитарно-защитных и стыковых зон, 
предзаводских площадей, возникли моно 
функциональные районы – заводские, 
жилые («спальные»), общественные 
центры разного уровня. Наиболее нагляд-
но этот процесс отражался в отечествен-
ном градостроительстве, где собствен-

ность на землю была сосредоточена в ру-
ках государства и имело место плановое 
развитие экономики.  

К концу ХХ в. функционально разде-
ленный город стал реальностью, вопло-
щенной в мировой практике, понятие го-
родского зонирования (zooning) прочно 
вошло в теорию градостроительства, обна-
ружив как положительные, так и отрицате-
льные стороны этого подхода. В то же 
время новые требования формирующегося 
постиндустриального общества, появление 
и внедрение пятого и шестого технологи-
ческих укладов, революционные измене-
ния в техническом развитии производства 
вызвали необходимость трансформации 
подходов к пространственно-планиро-
вочной организации города. В 1991 г. на 
очередном международном конгрессе ар-
хитекторов была принята Пекинская хар-
тия, которая закрепляла видение города, 
как совокупности многофункциональных 
территорий, характеризующихся многоме-
рностью, разнообразием, взаимосвязью  
и взаимопроникновением разных функци-
ональных процессов жизнедеятельности 
общества.  

Но, как писал Ле Корбюзье, «ничего нет 
более традиционного, чем градостроитель-
ство…», поэтому мы по-прежнему не то-
лько живем в функционально-разделенных 
городах, но и продолжаем их проектиро-
вать и строить. Процесс изменения про-
фессионального мышления идет сложно  
и медленно, его активизации способствует 
обращение к истории формирования самой 
идеи функционального разделения поселе-
ния. Значимой составной частью этой ис-
тории был опыт возведения промышлен-
ных поселений.  
Основная часть. Промышленное посе-

ление явилось одной из первых типологи-
ческих единиц формирующейся новой об-
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Заключение. Промышленное поселение 
как самостоятельный архитектурно-градо-
строительный тип прошло достаточно 
длинный временной период своего стано-
вления и развития, охвативший отрезок  
в 250 лет от начала XVIII в. и до второй 
половиной XX в. Опыт строительства 
промышленных поселений оказал боль-
шое влияние на развитие градостроительс-
тва, был использован при разработке кон-
цепции города-сада и нового города (ис-
панский линейный город А. Сориа-и-
Мата, английский концентрический город 
Э. Говарда, промышленный город «cite 
industrielle» французского архитектора 
Т. Гарнье и др.). А также в теорию градос-
троительства промышленными поселени-
ями была внесена идея функционального 
зонирования, апробированная широкома-
сштабным возведением промышленных 
предприятий и жилых и социальных объе-
ктов для их рабочих. 
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В статье анализируются основные градо-
строительные подходы и традиции формирова-
ния озелененных пространств белорусских  
городов конца XIX–XX вв. Выделяются черты 
преемственности в использовании наследия бело-
русского садово-паркового искусства, в развитии 
водно-зеленых систем городов.  
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Введение. Среди основных целей соци-

ально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2021–2025 гг. – созда-
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ние комфортных условий для жизни, ра-
боты и самореализации человека.  Зада-
чами градостроительной политики страны 
остаются благоустройство ландшафтно-
рекреационных территорий общего поль-
зования и улучшение экологического 
состояния населенных пунктов путем со-
вершенствования облика застройки на 
основе сочетания историко-культурного 
наследия, традиционной и современной 
культур [1; 2].  
Основная часть. Традиции в формиро-

вании озелененных пространств, основы-
ваясь на общепринятых в истории градо-
строительства подходах, в то же время 
отличались чертами, характерными для 
садово-паркового искусства Беларуси: 

 продуманная вписанность в естес-
твенную природную среду; 

 отсутствие парадности, искусст-
венности и доминирования; 

 использование романтической на-
правленности в подборе видов зданий, 
сооружений и малых форм; 

 создание видовой пейзажности  
и гармонии естественных и искусствен-
ных элементов парка [3, с. 83]. 

К особенностям создания парков Бела-
руси начала ХХ в. можно отнести не-
большие размеры (около 10 га), наличие 
композиционно простых, в виде прямо-
угольника, планов. В основу композиции 
часто закладывался принцип квадратов, 
использовались искусственные водоемы  
и фонтаны, клумбы и многочисленные 
цветочные растения. В ландшафтных 
композициях преобладали деревья, часто 
формируемые в виде боскетов. Кустарни-
ки использовались в незначительном ко-
личестве, в качестве экзотов высажива-
лись пихта сибирская, сосна горная, орех 
серый, бук лесной, карагана древовидная, 
явор пурпурнолистный и др. Парки имели 
черты утилитарности, в их составе раз-
мещался плодовый сад, по периметру 
парка высаживались защитные посадки 
[4, с. 248]. 

Традиционно в планировку белорус-
ских городов включались общественные 
пространства – рыночные площади, вокруг 
которых формировались сады и скверы. 

Такие частные сады появлялись в XIX в. 
в Гродно, Витебске, Могилеве. Одним из 
первых городских публичных садов для 
отдыха горожан был Губернаторский сад 
в Минске, к началу XX в. в центральном 
районе Минска располагались Алексан-
дровский и Городской скверы. В архи-
тектурное обустройство первых обще-
ственных парков включаются малые  
архитектурные формы и мемориальные 
сооружения. В ознаменование запуска 
первого водопровода с артезианской водой 
в 1874 г. в Александровском сквере был 
установлен фонтан с декоративной скуль-
птурной группой «Мальчик с лебедем» 
итальянского архитектора Л. Бернини,  
в Губернаторском саду – обелиск в честь 
минского губернатора З. Я. Корнеева – ос-
нователя этого парка [5].  

Традиции садово-паркового искусства 
Беларуси сохранялись на территориях 
дворцово-парковых комплексов, располо-
женных на городских территориях (двор-
цово-парковый ансамбль Румянцевых-
Паскевичей в Гомеле, Лошицкий усадеб-
но-парковый комплекс, Несвижский двор-
цово-парковый комплекс). Эти сохранив-
шиеся парковые территории в дальнейшем 
представляют различные эпохи развития 
садово-паркового искусства Беларуси. Так 
реконструкция исторического Лошицкого 
парка в Минске позволила сохранить 
въездную аллею с роскошными липами, 
которые были посажены в конце XVIII в. 
Концепция восстановления  усадебно-
паркового комплекса позволила  сохранить 
черешневый сад и участок яблоневого са-
да, заложенного в 1925 г. академиком  
Н. И. Вавиловым как Белорусское отделе-
ние Всесоюзного института растениевод-
ства, который отсылает нас к истории тра-
диционной усадьбы, включающей фрукто-
вые сады [6]. 

Продолжая традиции парков в усадь-
бах, по примеру ботанических садов  
в Гродно (сад Жильбера заложен в 1775 г.) 
и Горках (заложен в 1840 г.), создаются 
сады и в других городах Беларуси. В ХХ в. 
одним из первых таких садов был витеб-
ский ботанический сад, расположенный  
в центре города на правом берегу Витьбы, 
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первоначально заложенный как дендрарий 
агрономом Г. Садовским. В 1932 г. в Мин-
ске был создан один из самых уникальных 
объектов ландшафтного искусства на тер-
ритории страны – Центральный ботаниче-
ский сад НАН Беларуси, один из круп-
нейших подобных объектов в Европе. 
Территория в 106 га (в настоящее время 
153 га) вмещает более 9000 экземпляров 
уникальных видов растений.  

Процессы идеологизации, характерные 
для советского периода белорусской ис-
тории, оказали влияние на   развитие пар-
ков: существующие парки преобразуются 
в парки культуры и отдыха, приобретая 
новые функции.  Такие парки отличались 
не только разнообразными приемами по-
строения ландшафтных композиций,  
но и новыми функциональным объекта-
ми: летняя эстрада, летний кинотеатр, 
детские аттракционы, колесо обозрения, 
стадион, планетарий. Приобретая более 
парадный, представительный характер, 
парки решали идеологические и воспита-
тельные задачи. Примером может быть 
ЦПКиО (центральный парк им. Горького 
в Минске), с монументальной входной 
аркой-колоннадой в классическом стиле 
с симметрично установленными камен-
ными беседками (арх. Г. Заборский) [4]. 

 Важной задачей градостроительной 
практики 30-х гг. ХХ в. становится озеле-
нение, генеральными планами городов 
(Минск, Гомель, Орша, Могилев, Полоцк, 
Мозырь, Слуцк, Речица) предусматрива-
лось создание зеленых массивов в черте 
города и за его пределами. Генеральными 
планами Витебска, Полоцка, Мозыря 
предусматривалась реконструкция набе-
режных, соединение их с городскими 
площадями, создание на берегах рек но-
вых парков [4, с. 253]. 

В дальнейшем в Беларуси широко ис-
пользовались традиции паркостроения 
СССР. Создавались многофункциональ-
ные парки с четким функциональным зо-
нированием, размещались традиционные 
парковые сооружения и элементы благо-
устройства из бетона, металла и дерева, 
разнообразные малые формы в виде 
скульптур, стендов, отражающих социа-

листические идеи.  Использовались осо-
бенности рельефа местности, существу-
ющие зеленые насаждения и высажива-
лись характерные для данной местности 
виды [7, с. 232]. 

В настоящее время с внедрением но-
вейших технических средств формирова-
ния парковых ландшафтов (малые формы, 
элементы освещения) появляются все но-
вые и новые разновидности объектов са-
дово-паркового искусства, отражающие 
растущие культурные запросы населения, 
интересы различных социальных групп, 
возрастает понимание экологической ро-
ли озеленения.  

Одним из актуальных направлений со-
здания и реконструкции парковых терри-
торий является сохранение естественных 
природных ландшафтов в городской сре-
де, использование природных материалов 
в мощении и элементах малых архитек-
турных форм. Природные территории 
вследствие более низкой их устойчивости 
к рекреационным нагрузкам требуют осо-
бых подходов к адаптации для рекреаци-
онного использования, среди них – созда-
ние зеленых маршрутов, экологических 
троп, включение в планировочную струк-
туру природных биотопов для их сохра-
нения и минимального преобразования. 
При оформлении эколого-ориентиро-
ванных объектов широко применяют 
многолетники, злаковые травы. Такое 
цветочное оформление не требует полной 
замены в течение вегетационного перио-
да, что делает цветники декоративными 
более продолжительное время и оптими-
зирует расходы на уход. В то же время 
они соответствуют естественному при-
родному окружению, подчеркивают 
национальные особенности. Примером   
такого подхода является создание при ре-
конструкции парка Я. Купалы в Минске 
композиции из злаковых культур в виде 
колоса «Золотое жниво», расположенной   
в партерной части, ориентированной на 
водное зеркало Центрального водохрани-
лища на реке Свислочь. Для достижения 
полной декоративности цветника понадо-
бится время, поскольку злаковые культу-
ры приживаются постепенно, но уже сей-
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вых систем – в центральной части города 
0,5–0,7 км и 1,5–2 км в периферийной. 
Для городов средней величины, развива-
ющихся на одном берегу водной аквато-
рии, ширина озелененных территорий  
от фронта застройки до берега устанавли-
вается не менее 150 м, а в местах разме-
щения парков – 300 м [9, с. 61]. Опреде-
ление оптимальной ширины водно-зеле-
ных систем позволяет формировать 
устойчивый экологический каркас зеле-
ных территорий городов, учитывающий 
как экологические требования – провет-
ривание центральных районов городов, 
сбор и удержание дождевых осадков, так 
и функциональные, связанные с рекреа-
ционными возможностями этих террито-
рий [10]. В малых городских поселениях 
отсутствуют развитые водно-парковых 
системы, что связано со значительным 
процентом озелененности этих городов за 
счет большого количества усадебной за-
стройки с фруктовыми садами, палисад-
никами. Эти палисадники, расположен-
ные перед главным фасадом дома, имели 
особую эстетическую ценность, создавая 
как бы кулисы из цветов и зелени, обра-
щенные и к хозяевам, и к гостям и сосе-
дям, что характерно для белорусских ма-
лых городов [3].  

10 января 2019 года решением Минсго-
рисполкома № 58 впервые были утвер-
ждены схемы озелененных территорий 
столицы, разработанные УП «Минскгра-
до» и представляющие собой карты девяти 
районов Минска с закрепленными грани-
цами озелененных территорий общего 
пользования: бульваров, скверов, парков, 
лесопарков и городских лесов. Согласно 
разработанной схеме, предлагается «вклю-
чить в состав озелененных территорий 
общего пользования новые территории 
для последующего (первоочередного) ос-
воения и благоустройства, общей площа-
дью 942,7 га. Проектная обеспеченность 
на расчетный период населения г. Минска 
озелененными территориями общего поль-
зования составит 17,8 м2/чел» [11, с. 3]. 
Схемы озелененных территорий общего 
пользования разрабатываются УП «БЕЛ-
НИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» и для 

других городов: Гомеля, Бреста, Грод- 
но, Могилева, Витебска, Лепеля, Ост- 
ровца и др.  

Необходимость в разработке таких 
специальных схем озелененных террито-
рий белорусских городов была сформу-
лирована в нормативных документах еще 
в 1987 году, где обращалось внимание  
на необходимость обеспечения преем-
ственности в развитии озелененных тер-
риторий городов. 
Заключение. Изучение особенностей 

формирования и развития архитектурно-
планировочной организации озелененных 
территорий белорусских городов способ-
ствует гармоничному развитию их облика 
на основе традиций садово-паркового ис-
кусства и градостроительства Беларуси.  
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Статья посвящена изучению особенностей 
формирования общественных пространств и ар-
хитектуры объектов Гомеля XVII – начала XX вв. 
Выявлены стилевые особенности объектов с уче-
том времени строительства. Анализируется фо-
рмирование площадей Гомеля периода классициз-
ма. На основании исследования установлено, что 
общественные пространства и культовая и двор-
цовая архитектура Гомеля формировались по 
принципам русского, а позднее советского градо-
строительства. 

Ключевые слова: планировочная структура 
города, площадь, дворцово-парковый комплекс, 
дворец, часовня. 
Введение. Теоретической базой к прак-

тике организации исторических центров 
крупных городов Беларуси, реставрации 
историко-культурного наследия служат 
исторические исследования и анализ оте-
чественного зодчества. В настоящее вре-
мя накоплен существенный материал по 
данной проблематике отечественных 
и зарубежных архитекторов, но совре-
менные тенденции развития городов тре-

буют новых подходов к их реконструкции 
и развитию, проведения новых исследо-
ваний архитектуры белорусских земель 
в период XVII – начало XX вв.  

При написании статьи использованы 
труды теоретиков архитектуры и искусст-
воведов, реставраторов и философов  
(А. А. Воинов, В. В. Герасимов, О. А. Ма-
кушников, И. Г. Малков, В. Ф. Морозов, 
А. Ф. Рогалев, И. Н. Слюнькова, Ю. В. Чан-
турия и др. [1–8]), отражающие историю 
планировки и застройки Гомеля. Также 
анализировались планы, рисунки Н. Орды, 
фотографии разных лет [9].  
Основная часть. Гомель, второй по 

численности населения (501 802 жителей 
на 1 января 2023 г.) город Республики Бе-
ларусь [10, с. 5], впервые упоминается  
в 1142 г. Хотя городище возникло в IV в. 
до н. э. в месте впадения ручья Гомий 
в реку Сож [8, с. 62], к Х в. превратилось 
в город и далее развивается как типич- 
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и прямоугольную форму с северной сто-
роны. Здесь площадь была ограничена 
с трех сторон линиями кварталов» 
[4, с. 9]. Собственно «Соборной площа-
дью называли территорию, располагав-
шуюся непосредственно перед собором. 
Остальная часть пространства понима-
лась как Базарная площадь, или Торг»  
[6, с. 93]. От этой площади в северном 
направлении шла улица, которая замыка-
лась прямоугольной площадью меньшего 
размера, образованная ланкастерской 
школой, больницей и аптекой.  

В XIX в. быстрыми темпами растет чи-
сленность населения города и его террито-
рия (1854 г. – 10 000, 1897 г. – 36 775,  
1900 г. – 44 390 жителей [11]). Это было 
обусловлено активным развитием произ-
водственной базы города (стекольная, тка-
цкие фабрики, сахарный и свечной заводы, 
круподерка, канатно-веревочные и лесо-
пильные предприятия), строительством 
в 1873–1888 гг. через Гомель Либово-
Роменской и Полесской железной дороги.  

Центром планировочной структуры 
центральной исторической части города, 
формирующим облик набережной, являл-
ся и остается крупный градостроитель-
ным комплекс – Гомельский дворцово-
парковый ансамбль с памятниками архи-
тектуры XVIII – начала XX в. В состав 
Гомельского дворцово-паркового ансамб-
ля входят: дворец Румянцевых-Паскеви-
чей, возведенный в стиле классицизм 
(1785–1794 гг., предположительно архи-
тектор И. Старов), а также собор святых 
Петра и Павла (1809–1824 гг.), часовня-
усыпальница Паскевичей (1870–1889 гг.), 
зимний сад, башня обозрения (1877 г.,  
в бывших сооружениях сахарного завода) 
и парк площадью 34 га. Комплекс зданий, 
расположенных в парке, занимает 800 м 
правой набережной реки Сож.  

И. Ф. Паскевич инициировал работы 
по организации парка польским архитек-
тором и теоретиком архитектуры А. Идз-
ковским. Композиция парка составляет 
две части, которые разделены Лебяжим 
прудом. В южной части возведены дво-
рец, собор и часовня, в северной распо-
ложен зимний сад.  

Высотной доминантой в композиции 
набережной Гомеля является Петропав-
ловский собор, размещенный на высоком 
мысу реки Сож. Гомельский Петропавло-
вский собор (проект собора в стиле клас-
сицизм выполнил архитектор из Англии 
Дж. Кларк (J. Clarke)) имеет центричную 
композицию с куполом над средокрести-
ем. В плане здание представляет собой 
вытянутый крест с трансептом, коротким 
средним нефом и ризницами в заверше-
нии алтарной части. Крылья трансепта  
и неф накрыты двускатными крышами. 
Купол размещен на высоком световом 
барабане, опирающимся на четыре столба 
в интерьере. Торцы здания завершены че-
тырьмя дорическими шестиколонными 
портиками. В декоре использованы эле-
менты стиля классицизм: триглифы, су-
харики, сандрики и пр. 

Композиционным центром комплекса 
является дворец Румянцевых-Паскевичей. 
В 1837–1851 гг. под руководством архи-
тектора А. Идзковского был перестроен 
дворец: изменена планировка самого зда-
ния, достроен 3-й этаж северного флиге-
ля, разобран южный флигель, возведена 
4-х этажная башня (1850–1851 гг.), убра-
ны с фасада портики ионического ордена. 
Башня, высотой 32 м, служила личным 
представительством Паскевича, в ней ра-
сполагалась библиотека, коллекция прои-
зведений искусства. 

Гомельский дворец представлял собой 
каменное двухэтажное здание с бельведе-
ром, цокольным этажом, въездным пан-
дусом и высокой полукруглой террасой, 
обращенную в сторону реки Сож. Глав-
ный фасад дворца, как и подобает здани-
ям стиля классицизм, оформлен четырех-
колонным портиком коринфского ордена. 

Гомельский парк – один из наиболее 
сохранившихся в Беларуси пейзажных 
парков с элементами романтизма – был 
заложен в XVIII в. Парк с элементами ре-
гулярной планировки начал формиро-
ваться от парадного партера при дворце 
занимая собой всю центральную часть 
парка с прилегающими территориями. 
Перед фасадом, смотрящим на реку, был 
организован курдонер с подстриженными 
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classicism is analyzed. Based on the study, it was 
established that public spaces and religious and palace 
architecture of Gomel were formed according to the 
principles of Russian and later Soviet urban planning. 

Keywords: planning structure of the city, square, 
palace and park complex, palace, chapel. 
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АРХИТЕКТУРА ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ БССР В 1950–1980-е гг.: 
ТРАДИЦИИ ТИПОЛОГИИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Сергачев С. А. 
доктор архитектуры, профессор, 

Белорусский национальный технический университет 

Конец ХХ – начало ХХI вв. для архитектуры 
Беларуси – это период существенных изменений, 
количественных и ярких в художественном 
отношении. Большое влияние перемены оказали на 
архитектуру объектов торговли. Этому содей-
ствовали массовость торговых зданийв застройке 
и их повседневная востребованность – а это 
и постоянная проверка правильности или выяв-
ление их недостатков. Но важным был и период 
1950–1980-х гг., – итоги многолетней практики 
проектирования и строительства объектов 
торговли. 

Ключевые слова: магазин, универсальный 
магазин, общественно-торговый центр, рынок. 
Введение. Анализ разрушений в годы 

войны показал, что «особенно большие 
потери понесли торговые предприятия 
Белорусской ССР» [1, с. 122]. Даже  
в 1950 г. их количество в БССР состав-
ляло 81,7 % от данных 1940 г., неудов-
летворительным был и качественный со-
став предприятий: небольшие магазины и 
ларьки в 1955 г. составляли 36,5 %, хотя в 
1940 г. их было только 18,7 % [2, с. 117–
118, 136, 161]. Но такие постройки позво-
ляли ускорить процесс восстановления. 
В последующие годы развитие  в БССР 
широкой сети торговых предприятий 
и активное реагирование на ин-
новационные технологии торговли созда-
ли основу для успешного внедрения  
в белорусскую архитектуру, начиная 
с конца ХХ в., новых типов торговых зда-
ний. 
Основная часть. Постепенно сеть тор-

говых предприятий расширялась с фор-
мированием ее как части системы об- 
щественного обслуживания населения.  
В послевоенное время павильоны и мага-
зины строили больше из дерева, чаще 

каркасной конструкции. Зато они макси-
мально приближались к путям пешеход-
ного движения потребителей. Но и прос-
тые формы – квадратный или прямо-
угольный план, односкатная крыша, 
симметричная композиция, большие окна 
позволяли получить узнаваемый образ 
объекта торговли. 

В 1945 г. на 19 рынках Минской 
области имелись только открытые столы, 
чтобы разложить товар. Их было всего 
около 50 погонных метров на один 
рынок [3, л. 3]. Магазинов или ларьков 
не было вовсе. Через два года рынков 
уменьши-лось на два, но столов стало 
больше, появились «крытые столы» (168 
пог. м) и более капитальные сооруже- 
ния – 2 павильона и 87 магазинов, 
палаток и ларьков [4, л. 3–4]. В 1952 г.  
3 рынка электрофицировали, радиофи-
цировали 2, улучшилось благоустрой-
ство. Открытие магазина или сельмага 
воспринималось как закономерность: 
в перечне того, что появилось к 1952 г.  
в деревне Горы Горецкого района, «два 
сельских магазина» названы последними 
после школы, аптеки, больницы, клуба  
и библиотеки [5, л. 2]. А интерес 
вызывало яркое, масштабное явление, 
например открытие универмага или 
крупного гастронома. Тогда (Гродно, 
1953 г.) информировали и об особен-
ностях интерьера – просторный светлый 
зал, «зал украшен художественной 
лепкой», «люстры и стенные бра с кра-
сивой бронзовой арматурой», новейшее 
оборудование, холодильные шкафы и т. д. 
[6, л. 2]. 
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плексность и кооперация торговли с дру-
гими направлениями общественного об-
служивания. Событием в архитектуре 
СССР 1970-х гг. стал минский рынок 
«Комаровский», привлекательная форма 
и обширное пространство интерьера кото-
рого содействовали поддержке традиций 
рыночной торговли. 

Опыт проектирования в Беларуси для 
сферы торговли, основанный на учете 
традиций с ориентацией на новые тор-
говые технологии, безусловно, помог  
стремительному развитию архитектуры 
торговых зданий (супермаркеты, гипер-
маркеты, торгово-развлекательные цен-
тры и др.) в конце ХХ – начале ХХI вв. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЙ  
СРЕДЫ г. ЕКАТЕРИНОДАРА  

Субботин О. С. 
кандидат архитектуры РФ, доцент, профессор кафедры архитектуры, 

Кубанский госагроуниверситет имени И. Т. Трубилина 

Проведено исследование становления и раз-
вития архитектурной среды г. Екатеринодара  
в историческом и пространственном контексте. 
Раскрыты особенности культурного потенциала 
городской среды и исторически сложившейся за-
стройки. Приведена авторская трактовка поня-
тия «историко-архитектурная среда Екатери-
нодара». Выполнен историко-культурный анализ 
формирования планировочной структуры города во 
взаимосвязи с природным ландшафтом. Отмечены 
преобразования функционально-пространственных 
и композиционных аспектов историко-архитек-
турной среды. Особое внимание уделено актуаль-

ным вопросам взаимодействия старого и нового  
в исторической городской среде. Рассмотрены воп-
росы сохранения и восстановления архитектурно-
градостроительного наследия как мощного исто-
рико-культурного ресурса в сложившимся градост-
роительном окружении города. Подчеркнута зна-
чимость объектов архитектурного наследия с то-
чки зрения развития туристической деятельности. 
Обозначено влияние туристической сферы на сох-
ранение историко-архитектурной среды, на подде-
ржание в эксплуатационном состоянии памятни-
ков архитектурного наследия. 
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Ключевые слова: историко-архитектурная сре-
да, застройка, наследие, культурный потенциал, 
город, объект, развитие, формирование, сохране-
ние, преемственность.
Введение. Город – уникальное явление 

и одновременно многогранное мировоз-
зренческое действие в контексте архи-
тектурно-пространственной организации  
и гармоничного этапе развития. В тоже 
время природный ландшафт является ос-
новополагающим фактором, непосредст-
венно влияющим на морфологию городс-
кой застройки, а также на художественно-
эстетический образ архитектурных объе-
ктов. Специфическое географическое по-
ложение населенного пункта, соразмер-
ность и взаимоположение его частей,  
дорожно-транспортная инфраструктура 
непосредственно участвуют в формиро-
вании городской среды. 

Историко-архитектурная среда Екате-
ринодара (Краснодар с 1920 г.) – неотъе-
млемая часть бесценного наследия горо-
да, летопись средовых преобразований 
культурного ландшафта – объектов, кото-
рые сформировали предметно-простран-
ственное окружение и идентифицировали 
облик города в контексте исторического 
времени. Это в одинаковой степени от-
носится к объемно-пространственным 
композициям кварталов в границах исто-
рического центра в отношении плани-
ровочных характеристик, плотности 
и этажности застройки. Во многом исто-
рико-архитектурная среда Екатеринодара 
играет определяющее значение для  
современной архитектуры Краснодара, 
а именно в его сложившемся градострои-
тельном окружении. Более 300 объектов 
культурного наследия исследуемого пе-
риода, формируют основные историчес-
кие городские пространства. Несомненна 
ценность рядовой исторической застрой-
ки, градоформирующих объектов, памят-
ников архитектурного наследия. 

На современном этапе развития урба-
низации наиболее остро стоит вопрос  
о необходимости в новых более качест-
венных подходах к преобразованию исто-
рико-архитектурной среды во взаимоот-
ношении «исторической» и «современ-

ной» оригинальной архитектуры. Следует 
предельно взвешенно подходить к реше-
нию установленного вопроса. Историчес-
кая среда – это незримый дух времени, 
который нас окружает и благодатная па-
мять, без которых невозможно миросози-
дание настоящего и будущего. Мы на-
слаждаемся ее уникальным наследием 
и если его полностью изменить, то можем 
безвозвратно утратить преемственность 
поколений. В связи с этим проблема бе-
режного сохранения, а также восстанов-
ления, реновации историко-архитектур-
ной среды поселений является актуальной 
и своевременной. 

Актуальность исследования определя-
ется тем, что стратегия развития поселе-
ния, как комплексное преобразование  
в целях сохранения и реновации исто-
рико-архитектурной среды, имеет важное 
значение для решения многих социально-
пространственных проблем. Достоверно 
сущность данных проблем во многом 
можно постичь именно при изучении  
формирования историко-архитектурной 
среды. 

Цель исследования заключается в выяв-
лении особенностей формирования исто-
рико-архитектурной среды на протяжении 
длительных периодов развития г. Екатери-
нодара. 

В соответствии с поставленной целью 
определены следующие задачи исследо-
вания: 

– определить и обобщить формирова-
ние историко-архитектурной среды Ека-
теринодара с периода становления посе-
ления до 1920 г.; 

– проанализировать основные факто-
ры, влияющие на формирование истори-
ко-архитектурной среды Екатеринодара; 

– выявить градостроительные и струк-
турные характеристики городской среды 
исследуемого поселения, а также его об-
разно-художественные особенности исто-
рического центра; 

– проанализировать наиболее характе-
рные объекты архитектурного наследия 
Екатеринодара; 
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стической деятельности, научных и позна-
вательных интересов. Соответственно це-
ленаправленные действия, позволяющие 
раскрыть элементы региональной культу-
ры должны быть направлены на сохране-
ние данного потенциала как для настояще-
го, так и для будущих поколений. Вместе 
с тем основными факторами, влияющими 
на формирование историко-архитектурной 
среды Екатеринодара были: природно- 
климатические, социально-экономические, 
градостроительные, способствующие при-
обретению данной среды своих специфи-
ческих особенностей. 
Заключение. Безусловно особую цен-

ность любого города составляет его исто-
рико-архитектурная среда. Следовательно, 
изучение данной среды содействует сох-
ранению исторической и архитектурной 
составляющей населенного пункта, при 
этом фактически в последнее время суще-
ственная часть объектов культурного на-
следия поселений периодически подверга-
ется серьезным изменениям.  

Таким образом особенности формиро-
вания историко-архитектурной среды за-
ключались в следующем: 

– динамика социально-экономических
изменений, происходящих в г. Екатерино-
даре отображала направление и качество 
развития городской среды в определенный 
исторический период. Среда наполняется 
общественными пространствами и новыми 
функциональными объектами;  

– последовательность преобразования
архитектурной среды обозначала новый 
период в формировании объемно-прос-
транственной структуры города. В начале 
становления поселения отмечаются прие-
мы свободной застройки, в дальнейшем – 
приемы планировочных решений повы-
шенной плотности; 

– характер историко-архитектурной сре-
ды складывался из грамотно построенной 
цепи композиционных составляющих,  
а именно: создания вертикальных и гори-
зонтальных доминант, в частности объек-
тов культовой архитектуры, обществен-
ных зданий, раскрытия городских пано-
рам и т. п. 

В результате ретроспективного анализа 
историко-архитектурной среды г. Екате-
ринодара: 

– выявлено, что формирование истори-
ко-архитектурной среды стало прямым 
следствием экономического роста города. 
Она является важным и уникальным куль-
турным потенциалом города, в соотноше-
нии исторических пространств, объектов 
архитектурного наследия, рядовой застрой-
ки и природного окружения, где четко чи-
тается целостность и единство градострои-
тельной композиции. Наряду с этим, ком-
фортность историко-архитектурной среды 
заключается в хорошо организованной для 
зрительного восприятия пространственной 
ориентации, в формировании ее художест-
венной структуры, и в выстраивании сти-
левых характеристик; 

– доказана необходимость рассматри-
вать данную среду населенного пункта 
как уникальный потенциал, сформирова-
вшийся на основе культурной преемст-
венности, с использованием его в стра-
тегии развития архитектурно-планиро-
вочной структуры города. Изменения 
сложившейся структуры городского по-
селения в контексте исторического вре-
мени периодически трансформировались 
применительно к современной городской 
планировке. Вместе с тем архитектурная 
среда, представляющая собой «высокий 
уровень культуры» [11, с. 50], а также 
градоформирующие объекты, ценные па-
мятники и достопримечательности регио-
нального наследия, природный ландшафт 
в историческом ядре города, претерпели 
незначительные преобразования; 

– определена значимость историко-
архитектурной среды в контексте турис-
тической деятельности. Туристические 
маршруты создаются на основе объектов 
архитектурного наследия, связанных с ис-
торическими событиями прошлого. Необ-
ходимо сохранять не только данные куль-
турные ценности и природный ландшафт, 
но и генетическую уникальность окружа-
ющей среды. Процесс формирования дан-
ной среды во многом влиял на архитекту-
рный облик Екатеринодара и одновремен-
но формировал его богатый материальный 
и духовный культурный потенциал. 
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Поэтому важно поддерживать в надле-
жащем состоянии объекты архитектурного 
наследия, территорию в границах которой 
они находятся. Развитие туризма способс-
твует росту налоговых и безвозмездных 
поступлений в бюджет на соответствую-
щие виды расходов, связанных с восстано-
влением, реставрацией и ремонтом данных 
объектов. Особенно остро стоят проблемы 
взаимодействия культуры и общественных 
реформ с историко-архитектурной средой 
в части сохранения ее целостности, над-
лежащей гармонии старого и нового.  

Развитие культуры неприемлемо без 
обращения к художественно-эстетичес-
ким и духовным ценностям, накопленны-
ми предыдущими поколениями на протя-
жении длительного периода формирова-
ния историко-архитектурной среды. Это 
в полной мере отражение той действите-
льности – совокупности национальных  
и региональных традиций, которая была 
непосредственно связана с конкретным 
временем. Наш долг и почетная обязан-
ность заключаются в выработке правиль-
ной стратегии сохранения преемственно-
сти историко-архитектурной среды. 
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В статье рассматриваются перспективные 
направления решения экологических проблем про-
изводственных территорий в современном горо-
де: реконструкция с модернизацией технологиче-
ского процесса и архитектурно-планировочная 
трансформация территорий с формированием 
гибридных районов. Предлагаются модели эколо-
гической реконструкции, основанные на принци-
пах «зеленого» градостроительства. 

Ключевые слова: производственные террито-
рии, экологическая реконструкция, архитектурно-
планировочная трансформация, гибридные райо-
ны, зеленый город, модели. 
Введение.  Промышленные районы и от-

дельные промышленные предприятия за-
нимают в белорусских городах значитель-
ные территории.  Несмотря на то, что по 
объемам выбросов парниковых газов про-
изводственные объекты в городах в по-
следние годы уступают мобильным ис-
точникам, производственные территории 
испытывают ряд экологических проблем, 
а также создают определенную экологиче-
скую нагрузку в целом по городу из-за 
производственных выбросов, шума, необ-
ходимости использования различных ви-
дов грузового транспорта и пр. Также 
в городах присутствуют заброшенные ли-
бо  неэффективно используемые произ-
водственные территории, что является 
причиной градостроительных, социально-
экономических и экологических проблем 
городского масштаба.  

Рассмотрим разнообразные факторы, 
определяющие проблемы современного 
экологического состояния производствен-
ных площадок. Главным из них является 
загрязнение атмосферы производствен-
ными вредностями и распространение их  
в пространстве поселений. Размещение 
производственных и коммунальных пред-
приятий в зонах экологических коридоров, 
в том числе на прибрежных территориях, 

привело к отсутствию должной санации 
городского пространства. В сложившейся 
структуре ряда городов встречаются такие 
производственные объекты, которые рас-
полагаются без учета преимущественного 
направления ветров, либо в составе квар-
талов смешанного использования, где 
производство находится в непосредствен-
ной близости с жилыми зданиями в нару-
шение современных экологических норм. 
Для обеспечения грузоперевозок пром-
предприятий используется железнодорож-
ный транспорт, пути которого проходят по 
городским территориям, ухудшая их эко-
логическое состояние. В городах, из-за со-
блюдения необходимых радиусов поворо-
тов железнодорожных путей, значитель-
ные участки территории оказываются 
незанятыми, а часть вводов на предприя-
тия уже не функционирует. 

К косвенным градостроительным ас-
пектам, связанным с природоохранными 
задачами, можно отнести: неиспользова-
ние в полной мере социально-экономи-
ческого потенциала многих территорий 
промышленных предприятий и объектов 
коммунального хозяйства, генерация по-
токов суточной миграции с использовани-
ем личного автотранспорта, «располза-
ние» городских территорий. Например,  
в зонах влияния станций метрополитена 
располагается мало «людоемких» произ-
водств, обширные территории занимают 
функционально ненагруженные санитар-
но-защитные зоны (такие как лесопарк  
у завода подшипников в г. Минске). Пико-
вые нагрузки на транспортное сообщение 
в зонах размещения промышленных пред-
приятий приводят к дополнительным вы-
бросам от транспортных средств, что за-
трагивает интересы жителей смежных 
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Следует обратить внимание, что этот 
опыт может быть применен при экологи-
ческой реконструкции аналогичных про-
изводственных территорий в условиях 
крупных городов Беларуси, в которых 
сложились неупорядоченные и экологиче-
ски проблемные переходные зоны между 
центром и новыми селитебными районами. 

Примером эффективной реализации 
модели трансформации производственной 
территории на основе формирования ли-
нейных планировочных образований вдоль 
новых магистралей может служить рекон-
струкция Северного промышленного рай-
она в Гродно. Так как планировочная 
структура производственной территории 
была сформирована на принципах органи-
зации промышленного узла, то оптималь-
ным стало предложение использовать для 
прокладки связей между улицами Горько-
го и Дзержинского внутренние проезды, 
разделяющие территорию на отдельные 
модульные блоки. Новые магистральные 
улицы, проложенные через производ-
ственную территорию и связавшие два 
жилых района города – Бульвар Ленин-
ского комсомола и Девятовка, обеспечили 
доступность пустующих участков для 
реконструкции. Так вдоль улицы Дубко 
разместились новый торговый центр, ад-
министративные и производственные объ-
екты. Представляется, что дальнейшая ре-
конструкция, основанная на развитии но-
вых линейных связей, позволит создать 
полноценную и экологически безопасную 
городскую среду на базе трансформа- 
ции всей производственной территории 
района. 
Заключение. На современном этапе раз-

вития общества не все города делают вы-
бор в пользу сохранения промышленного 
производства в своих границах. Однако 
там, где ради устойчивого развития и со-
хранения наследия реализуются концеп-
ции «зеленый город», «умный город», 
«устойчивый город», «креативный город», 
для их воплощения запускаются процессы 
трансформации производственных терри-
торий по двум доминирующим направ-
лениям: реконструкция с модернизацией 
технологического процесса и архитек-

турно-планировочная трансформация тер-
риторий с формирование гибридных  
районов.  

Реконструкция с модернизацией техно-
логического процесса стимулирует сущес-
твующее промышленное использование  
и обращает вспять возможный упадок 
промплощадок за счет улучшения физиче-
ской инфраструктуры, сохранения и улу-
чшения текущего землепользования, а та-
кже развития потенциала городского про-
странства. Архитектурно-планировочная 
трансформация производственных терри-
торий – это относительно новая концеп-
ция, которая предлагает адаптированную  
к современному образу жизни и опираю-
щуюся на новые технологии пространст-
венную структуру смешанного зонирова-
ния для сохранения промышленных райо-
нов в городах. Используя принцип 
уплотнения, этот подход предлагает стро-
ить гибридные здания и районы, основан-
ные на принципах пешеходной доступнос-
ти, экологичного транспорта и развития 
обслуживающих функций. Ожидается, что 
в дальнейшем появятся новые структур-
ные подходы и типологии данного напра-
вления реконструкции, которые позволят 
эффективно и безопасно интегрировать 
промышленное и жилое пространства. 

Реконструкция производственных тер-
риторий наряду с решением множества 
социально-экономических и планировоч-
ных проблем служит улучшению эколо-
гической ситуации в городах, снижению 
негативного воздействия антропогенной 
нагрузки на климат. Следование принци-
пам зеленого градостроительства на ос-
нове предлагаемых моделей экологичес-
кой реконструкции производственных 
территорий позволит на уровне конкрет-
ных участков застройки сформировать 
усто йчивые го р о дские квар талы,  а в ма-
сштабах всего поселения – приблизиться 
к эффективной и экологичной планиро-
вочной модели «зеленого города». 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ 
 НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Шиян О. В. 
магистр архитектуры, ст. преподаватель кафедры 

 «Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» 
Белорусский национальный технический университет

В статье изложены особенности белорусской 
практики возведения рабочих поселков, выявление 
которых является основополагающим фактором 
для оценки текущего состояния данных поселений, 
и определения их будущих преобразований.  

Ключевые слова: промышленное поселение, ра-
бочий поселок, селитебная зона при промышленном 
предприятии. 
Введение. Рабочий поселок, как форма 

промышленного поселения, впервые по-
явился в Советской России в начале 
1920-х гг. и впоследствии получил широ-
кое распространение в СССР. Его возник-
новение связано, с одной стороны, с тран-
сформацией общества и формированием 
новых идеологических устоев, обуслов-
ленных Октябрьской революцией, с дру-
гой – началом социалистического строите-
льства промышленных предприятий и нео-
бходимостью расселения рабочих при них.  

В советской практике существовали три 
вида рабочих поселков: поселение как 
часть существующего города, поселки на 
его окраине и территориальное образова-
ние вне имеющихся населенных мест  
[1, с. 89]. Определение места рабочего по-

селка в системе расселения произошло  
в середине 1920-х гг. Первое упоминание 
о нем как о специальной категории насе-
ленных мест появилось в декрете ВЦИК  
и СНК РСФСР «Общее положение о горо-
дских и сельских поселениях и поселках» 
от 15.09.1924 г., подробное описание соде-
ржания – в декрете «О рабочих поселках» 
от 27.09.1926 г. Согласно этому документу 
под рабочими поселками подразумевались 
«населенные пункты, расположенные вне 
городской черты, в том числе на землях 
специального назначения, закрепленные за 
учреждениями, а также за государствен-
ными, кооперативными, концессионными 
и частными предприятиями». В декрете 
была указана минимальная численность 
населения поселка, которая должна была 
составлять не менее 400 человек. Предпо-
лагалось, что для более 65 % жителей за-
работная плата будет основным источни-
ком доходов, что означало, что занятость 
проживающих обеспечивалась промыш-
ленным предприятием.  
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За весь период строительства в СССР 
возникло более 3500 поселений, получи-
вших административно-территориальный 
статус рабочего поселка [2, с. 13; 3, с. 10–
11]. Большинство из них (более 77 %) бы-
ло организовано в европейской части 
страны [3, с. 10–11].  

Несмотря на большую численность 
данные территориальные образования не 
становились объектом специального ис-
следования. Отдельные авторы изучали 
условия и особенности формирования ра-
бочих поселков определенного историче-
ского периода, например 1920–1930-х гг. 
(Меерович М. Г., Конышева Е. В.), рас-
сматривали пространственно-планировоч-
ные и некоторые другие аспекты (Курен-
ной М. И., Князев К. Ф. и проч.). Важный 
вклад в исследование промышленных по-
селений и рабочих поселков был сделан 
Морозовой Е. Б., которая определила их 
роль и место в структуре промышленной 
архитектуры. Белорусские рабочие посел-
ки в то же время не изучались вообще.  

В настоящее время естественный про-
цесс исторического формирования рабо-
чих поселков нарушается неуправляемыми 
градостроительными преобразованиями, 
что ведет к утрате уникального типа, не 
оцененного на сегодняшний день. В связи 
с этим, необходимо проведение исследо-
вания истории и особенностей строительс-
тва рабочих проселков в белорусской 
практике. Его результаты будут служить 
основой для оценки текущего состояния 
поселений и разработки научно обосно-
ванных подходов к их современному ис-
пользованию.  
Основная часть. Рабочие поселки пред-

ставляли собой специфическое градостро-
ительное образование, разработанное иск-
лючительно как «советская» форма про-
мышленного поселения. Организация 
рабочих поселков в белорусской практике 
шла в русле общесоюзного развития. Для 
всех поселений общим было следующее: 
обязательный учет взаимосвязи основных 
функциональных зон (производственной  
и жилой), как основы построения  генера-
льного плана рабочего поселка; градооб-
разующая роль предприятия в форми-
ровании пространственно-планировочной 

структуры поселения; расчет основных 
техно-экономических показателей (пло-
щадь и баланс территории, численность 
населения, норма жилой площади) и их 
перспективных значений на основе прин-
ципа самодостаточности создаваемой сре-
ды; определенный уровень благоустройст-
ва и озеленения.  

Выявление периодов формирования ра-
бочих поселков на территории БССР осно-
вывалось на критерии важных событий 
гражданской истории, поскольку они су-
щественно влияли на процесс промышлен-
ного строительства в стране. Сюда были 
отнесены:  Великая Отечественная Война 
(ВОВ) (1941–1945 гг.); объединение восто-
чных и западных территорий в составе 
БССР (1939 г.);  введение Постановления 
Совета Министров СССР № 978 от 
10.09.1963 г. «Об упорядочении строите-
льного проектирования промышленных 
предприятий и производственных объек-
тов сельского хозяйства», ставшего отпра-
вной точкой в распространении промыш-
ленных узлов и промышленно-селитебных 
районов [4, с. 149]; распад СССР (1991 г.). 

В результате было выделено три этапа: 
первый – начало строительства и станов-
ление новой градостроительной единицы 
(1920–1930-е гг.), второй – этап активного 
возведения и развитие формообразования 
поселения в целом и составляющих его 
элементов (1940–1962 гг.); третий – время 
сворачивания практики строительства  
и начало трансформации (1963–1991 г.).    

Отдельно в истории белорусских рабо-
чих поселков стоят годы ВОВ, строительс-
тво поселков по объективным причинам 
было остановлено, большинство было раз-
рушено частично или полностью. В тоже 
время в неоккупированных районах СССР 
строительство продолжалось, оно осущес-
твлялось при производствах, переносимых 
с прифронтовых территорий [2, с. 9]. Бо-
льшая часть была организована в восточ-
но-европейской части России, Дальнем 
Востоке и Казахской ССР.  

Анализ историю строительства рабо-
чих поселков позволил выделить регио-
нальные особенности этого процесса на 
территории Беларуси.  
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В начале 1920-х гг. Прежде всего, это 
начальные низкие темпы освоения ново-
го градостроительного образования, в то 
время как в целом по стране с 1920-х гг. 
велось достаточно активное строительство 
рабочих поселков при новых предприяти-
ях, организованных в рамках плана 
ГОЭРЛО. После Первой мировой войны и 
последующего конфликта с Польшей на-
родное хозяйство БССР находилась в раз-
рушенном состоянии. Вплоть до 1926 г. 
шло восстановление экономики республи-
ки, в первую очередь возобновляли работу 
существующих предприятий. Ограничен-
ные средства местного бюджета и ресур-
сов обусловили длительность данного 
процесса. Его завершение стало толчком  
к осуществлению строительства новых 
предприятий и поселков при них. 

Следующей особенностью белорусской 
практики стала более поздняя адаптация 
понятия рабочего поселка в социально-
экономической практике. Первое упоми-
нание данного термина как специальной 
категории населенных мест в РСФСР от-
носится к концу 1924-го г., в БССР – к се-
редине 1935 г. Утверждение основных  
количественных характеристик рабочего 
поселка в белорусских нормативных доку-
ментах произошло во второй половине 
1938 г. Данные параметры отличались  
от принятых в РСФСР. В отечественной 
практике минимальное количество жите-
лей рабочего поселка было принято 500 
человек, процент вовлеченных в производ-
ственный процесс на градообразующем  
и обслуживающих предприятиях – 60, в то 
время как в РСФСР данные показатели  
составили 400 человек и 65 % соответ-
ственно. 

К началу 1940-х гг. в СССР было орга-
низовано более 1400 поселений, включая 
769 рабочих поселков в РСФСР. Немного 
ранее в БССР была принята специальная 
категория рабочего поселка, к которой  
были отнесены 14 населенных пунктов  
(п. Осинторф, поселение железнодорожни-
ков в г. Орше и др.). Стоит отметить, что 
число рабочих поселков в БССР было 
величиной непостоянной: по данным на 
1938 г. их количество составляло 14 еди-

ниц, к 1955 г. оно сократилось до 10,  
а в 1957 г. данный показатель упал до 9 
градостроительных образований. Эти ко-
лебания связаны с изменением статуса по-
селений: 

– часть градостроительных образова-
ний перешла в разряд городов или посел-
ков городского типа. К ним относятся та-
кие поселения как г. Солигорск, г. Бело-
озерск, п. Правдинский, п. Глуша и др.; 

– некоторые рабочие поселки на окра-
ине городов вследствие территориального 
развития последних были включены в их 
состав. К таким территориальным образо-
ваниям относятся организованные вблизи 
г. Минска, г. Витебска, г. Речицы и др.; 

– отдельные поселки ввиду утраты
градообразующего предприятия были пе-
реведены в сельские поселения, к приме-
ру, д. Новка, д. Ветренка и др., или исчез-
ли совсем (п. Печенеж, п. Хвойная Поля-
на и др.).  

Характерной чертой белорусской 
практики организации рабочих поселков 
была неизменность установленных нор-
мами их количественных параметров на 
протяжении всех периодов развития. В то 
время как, в РСФСР в сентябре 1957 г. 
минимальное число жителей и процент 
задействованных на градообразующем 
производстве и обслуживающих предп-
риятиях вместе с членами их семей были 
увеличены до 3 тыс. чел. и 85 % соответс-
твенно.  

Еще одной особенностью отечествен-
ной практики формирования рабочих по-
селков стало определяющее влияние то-
рфодобывающей отрасли в годы первого 
и второго этапов. Развитие этой про-
мышленности началось в конце XIX в. 
В период с 1918-го по 1940-й гг. в связи  
с растущим спросом на топливную про-
дукцию шло активное изучение и развед-
ка торфяных месторождений [5, с. 5]. Пе-
рвые результаты, полученные к концу 
1920-х гг., привели к появлению предп-
риятий и рабочих поселков при них.  Так 
возникли поселения при добывающих 
производствах «Осинторф», «Больше-
вик», «Красное Знамя», «Красная Бела-
русь» и др. Применялось два подхода:  
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остальных областей более чем в 1,4 раза. 
К началу 1960-х гг. столица занимала ли-
дирующую позицию, производя 30 % от 
всей промышленной продукции республи-
ки [6, л. 35].  

 Появление новых производств требова-
ло привлечения большого количества ква-
лифицированных рабочих и решения воп-
росов их проживания. В результате конце-
нтрация промышленных предприятий 
в г. Минске и на его окраине привела 
к сосредоточению рабочих поселков в сто-
лице.  Для многих предприятий были за-
проектированы собственные поселения.  
В период с 1944 г. до начала 1960-х гг. на 
территории г. Минска и на его окраине 
бы-ло построено около 20 рабочих 
поселков. Жилые образование были органи-
зованы при тракторном, автомобильном, 
велосипедном и др. предприятиях.  

 Таким образом, за всю историю строи-
тельства рабочих поселков в столице и на 
ее окраине было построено более 30 посе-
лений, в каждом областном городе, за иск-
лючением г. Гродна и г. Бреста, количест-
во таких территориальных образований 
составило около 20 единиц. В западных 
городах этот показатель был ниже ввиду 
по объективным причинам – отсутствия 
строительства поселений на первом этапе. 

В конце 1950-х гг. изменение подхода к 
территориальному планированию и раз-
мещению промышленных объектов при-
вело к сооружению новых предприятий  
в существующих средних и малых городах 
[6, л. 68]. В результате с начала 1960-х гг. 
строительство рабочих поселков в г. Мин-
ске и крупных городах резко снизилось.  

Последней особенностью возведения 
рабочих поселков стала неравномерность 
их распространения на территории БССР. 
На первом этапе диспропорциональное ра-
змещение поселений было обусловлено 
разделением территории республики меж-
ду двумя странами в соответствии с усло-
виями Рижского мирного договора. Строи-
тельство рабочих поселков осуществлялось 
в восточных областях, которые сформиро-
вали БССР и вошли в состав СССР.  
С 1920-х гг. и до конца 1930-х гг. в восточ-
ной части республики было образовано 37 

поселения, что составило около 26 % от их 
общего числа. Тогда как в западном регио-
не, присоединенном к Польше, по объек-
тивным причинам подобные поселения не 
получили распространения. 

Неравномерность распространения ра-
бочих поселков на территории республи-
ки на втором этапе связана с отставанием 
промышленного развития западных обла-
стей от восточных в период с 1939 г. по  
начало 1960-х гг. Включение западных 
областей в состав БССР в 1939 г. способ-
ствовало ускоренному наращиванию про-
изводства в этом регионе: к 1940 г. пос-
леднее выросло более чем в два раза по 
сравнению с уровнем 1938 г. [7, с. 67]. 
Несмотря на промышленное развитие  в 
западных областях (рост на 6 % и по-
вышение доли до 15 % от общего объема 
продукции БССР) в 1959 г. уровень раз-
вития некоторых отраслей производства 
значительно отставал от остальной части 
республики. В результате к концу 1950-х гг. 
промышленность БССР была сконцен-
трирована в центральной и восточных об-
ластях республики: 82,2 % производст-
венной продукции БССР приходилось на 
четыре области: Минскую, Гомельскую, 
Витебскую и Могилевскую, занимавшие 
63,2 % территории республики [6, л. 33–
34]. Диспропорциональное размещение 
промышленности в западных регионах 
стало основополагающим фактором в не-
равномерном размещении рабочих посел-
ков на территории республики в эти годы. 
В западных областях в период с 1939 г. до 
начала 1960-х гг. было организовано 19 
рабочих поселков, в то время как в оста-
льных регионах – 56.  

Неравномерное распространение посе-
лений на третьем этапе было обусловлено  
переходом к строительству промышлен-
но-селитебных комплексов в 1970–
1980-х гг. Диспропорциональное размещение 
предприятий БССР сохранялось вплоть 
до начала 1980-х гг., при этом  в эти годы 
промышленность западного региона 
выпускала 20 % от всего объема 
производимой продукции [7, с. 38, 87]. 
Для выравнивания уровня промышленно-
го развития западных и восточных облас-
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тей республики в 1970-х гг. был осущест-
влен переход от строительства отдельных 
предприятий к промышленным узлам 
(ПУ). Размещение их в структуре насе-
ленных мест привело к формированию 
промышленно-селитебных районов. Та-
кие территориальные образования были 
возведены при Новополоцком, Гродненс-
ком и других ПУ. В результате, данный 
плановый подход к возведению ведомст-
венного жилья для трудящихся вблизи 
группы предприятий привел к сокраще-
нию строительства рабочих поселков. 
Однако в отдельных случаях данные по-
селения все же были организованы для 
некоторых предприятий ПУ. Подобные 
поселки возникли при электростанции  
и предприятии «Химволокно» в г. Свет-
логорске, тракторном заводе Сморгонско-
го ПУ и др. 

Таким образом, за всю историю строи-
тельства поселений в восточной и центра-
льной частях республики было организо-
вано порядка 77 % от общего числа рабо-
чих поселков (109 поселений), в западных 
регионах – около 23 % (32 поселение).  
Заключение. В отечественной практике 

более чем за полувековую историю стро-
ительства рабочих поселков было возве-
дено более 140 поселений. В это число 
вошли градостроительные образования, 
организованные как часть города, поселе-
ния на его окраине и поселки вне имею-
щихся населенных мест. 

Строительство рабочих поселений 
в белорусской практике имело общие чер-
ты с общесоюзным процессом, в то же 
время можно выделить региональные осо-
бенности, которые и определили в конеч-
ном итоге своеобразие архитектурной ор-
ганизации этих поселений. Эти особеннос-
ти заключались в следующем: начальные 
низкие темпы освоения нового градостро-
ительного образования; более поздняя ада-
птация понятия рабочего поселка в социа-
льно-экономической практике; неравноме-
рность распространения поселений на 
территории; концентрация рабочих посел-
ков в областных городах и преимущест-
венно в черте г. Минска; определяющее 
влияние торфодобывающей отрасли в годы 
первого и второго этапов строительства.  

Выявление особенностей белорусской 
практики возведения рабочих поселков яв-
ляется необходимым условием их даль-
нейшего исследования с целью определе-
ния значимости и ценности этого градост-
роительного образования в истории 
архитектуры Беларуси, и разработке науч-
но-обоснованных рекомендаций их буду-
щего преобразования. 
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В настоящей работе проведен анализ струк-
турно-функциональной трансформации централь-
ной части г. Гомеля за последние три десятиле-
тия. Анализ динамики освоения данной террито-
рии с выявлением распределения и концентрации 
элементов позволяет определить границы ядра 
центра, узлы градостроительной структуры, из-
менение их границ и характера функционального 
использования, а также прогнозировать некото-
рые направления развития города. 

Ключевые слова: центральная часть, город, 
функциональный каркас, узел, ядро центра. 
Введение. К изучению закономерно-

стей формирования городской среды, его 
отдельных компонентов, взаимосвязи 
этих элементов между собой обращаются 
различные специалисты в различных об-
ластях естествознания. В социологии ис-
следуются особенности использования 
различных частей городской среды раз-
личными группами населения как во вре-
мени, так и в пространстве. В области 
экономической географии – вопросы эф-
фективности размещения населения, про-
изводственной инфраструктуры и пр. Ар-
хитектурно-градостроительные исследо-
вания направлены преимущественно на 
определение закономерностей архитек-
турно-пространственного формирования 
городов и прогнозирование их развития. 

Независимо от специализации иссле-
дователей все сходятся во мнении что го-
род – это сложное социально-террито-
риальное образование, которое формиру-
ется длительное время под воздействием 
множества социальных, технологических 
и экономических особенностей текущего 
периода его развития. Все они закрепля-
ются в городской среде каждого конкрет-

ного города, формируя общие и частные 
черты его территории. 

Барбаш Н. Б. в своей работе отмечает 
следующее: «Развитие городской среды 
происходит благодаря размещению и пре-
образованию различных объектов в горо-
де, организации транспортного и культур-
но-бытового обслуживания. Горожане 
своими действиями также формируют го-
родскую среду: меняют места жительства 
и работы, формируют пассажирские и пе-
шеходные потоки, пользуются теми или 
иными магазинами» [1, с. 28]. То есть од-
новременно происходит как переустрой-
ство городского пространства в связи  
с потребностями населения, так и адапта-
ция жизнедеятельности людей к характе-
ристикам среды, в которой они обитают. 
Это находит свое отражение в организа-
ции системы обслуживания, ее структуре, 
территориальном размещении. 

В условиях плановой экономики соци-
алистических стран, в том числе и в Рес-
публике Беларусь, до 1990-х гг. организа-
ция системы обслуживания предполагала 
достаточно равномерное распределение 
объектов в структуре города с учетом оп-
тимальной доступности к услугам насе-
ления. Эффективность экономической 
деятельности   таких объектов было вто-
ричным фактором. 

С изменением системы хозяйствова-
ния, переходом на рыночные механизмы 
развития территорий и появлением объ-
ектов обслуживания, принадлежащих 
частным юридическим и физическим ли-
цам, экономическая эффективность таких 
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объектов стала первоочередным критери-
ем их пространственного размещения  
в структуре города. Становится очевид-
ной необходимость в знаниях, которые 
отражают зависимость между размеще-
нием объектов обслуживания и средовы-
ми характеристиками различных участков 
городского пространства. Возникает по-
требность в выполнении работ по терри-
ториальной дифференциации городской 
среды и определению критериев для 
наиболее эффективного размещения объ-
ектов обслуживания, прежде всего город-
ского и уникального характера. В данном 
аспекте ключевым структурным элемен-
том города, в процессе размещения и эф-
фективного функционирования объек- 
тов обслуживания является общегород-
ской центр. 

Исследование территориального роста 
и внутреннего переустройства централь-
ной части такого крупного города Бела-
руси, как Гомель, позволит описать про-
цессы трансформации его материально-
пространственной среды с выявлением 
соответствующих причинно-следствен-
ных связей, вероятно, характерных и для 
других крупных городов страны.  
Основная часть. Как констатировал 

Гутнов А. Э., «соответствие высокой  
интенсивности освоения и высокой 
транспортной доступности городских 
территорий – фундаментальный факт для 
объяснения причины внутригородского 
расселения» [2, с. 136]. Наибольшим 
структурно-функциональным потенциа-
лом развития обладают территории, где 
сконцентрированы городские процессы, 
связанные с массовыми потоками на-
селения. 

Целью данной работы является анализ 
трансформации функционального каркаса 
центральной части г. Гомеля, выявление 
ядра центра и установление предпосылок 
соответствующего развития. 

Объект исследования – наиболее 
функционально освоенная территория  
в центральной части г. Гомеля, ограни-
ченная с запада полосой отвода железной 
дороги, с востока и юга – р. Сож, с севера – 
ул. Чонгарской дивизии. Предмет иссле-

дования – трансформация структуры 
функционального наполнения данной 
территории в конкретных временных  
границах. 

Временными границами исследования 
является период с 1992 по 2022 гг. 1992 г. 
был принят для анализа не случайно, по-
скольку в данный период организация си-
стемы общественных объектов во многом 
еще сохранила особенности планового 
проектирования и строительства. На со-
временном этапе структура данной си-
стемы уже сформировалась с учетом ры-
ночных механизмов развития экономики 
и размещения объектов социальной ак-
тивности. 

На примере территории в центральной 
части города проанализируем структурно-
функциональную трансформацию центра-
льной зоны, а также ядра города,  и со-
ответствующие причинно-следственные 
связи. 

Методика данного исследования бази-
руется на математическом и графоанали-
тическом методах, описанных учеными 
Правоторовой [3, c. 28–31], Соснов-
ским В. А. и Русаковой Н. С. [4, с. 54–58]. 
В ходе работы был выполнен сбор ин-
формации по наличию и размещению 
общественных объектов, функциониру-
ющих в центральной части города в 1992 
и 2022 гг. По полученным данным были 
определены зоны концентрации и плот-
ности объектов на единицу площади с по-
строением формализованных цифровых 
планограмм распределения объектов об-
служивания. Источником достоверных 
сведений для 1992 г. стал отчет «Анализ 
формирования планировочной и функ-
ционально-пространственной структур  
г. Гомеля», выполненный в 1993 г. инсти-
тутом «Гомельпроект» (автор С. И. Ко-
вырев) по заказу БелНИИПградострои-
тельства. Планограмма размещения об-
щественных объектов в 2022 г. выполнена 
по результатам натурных обследований  
с уточнением данных в сервисе «Яндекс 
Карта». Таким образом, были сформиро-
ваны анализируемые схемы для опреде-
ления плотности функционального осво-
ения территорий. 
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Центральная зона г. Гомеля является 
пространством наибольшей социальной 
активности в городе. Город в 1992 г. – ре-
зультат его долгого исторического фор-
мирования, последний этап которого 
пришелся на период существования Со-
ветского государства. Спустя три десяти-
летия в 2022 г. современный Гомель – ре-
зультат осуществления процессов, харак-
терных для новых социально-экономи-
ческих условий. 

По мнению Барбаш Н. Б. в социали-
стическом городе дифференциация тер-
риторий обеспечивается различием про-
цессов при обеспечении общего качества 
среды. В капиталистическом – дифферен-
циацией по качеству среды и обустроен-
ности [1, с. 44]. 

Для анализа плотности распределения 
общественных объектов по рассматрива-
емой территории они были типологизи-
рованы следующим образом по функцио-
нальному признаку: 

– объекты учебно-воспитательного наз-
начения; 

– объекты здравоохранения и социаль-
ного обслуживания; 

– объекты торговли продовольствен-
ными товарами; 

– объекты торговли непродовольстве-
нными товарами; 

– объекты общественного питания;
– объекты сервиса и бытового обслу-

живания; 
– объекты культурно-досугового наз-

начения; 
– объекты административно-делового

назначения. 
Анализ динамики освоения с выявлени-

ем распределения и концентрации элемен-
тов по территории в центральной части го-
рода позволяет определить границы ядра 
центра, узлы градостроительной структуры 
и изменение их границ и характера функ-
ционального использования (табл. 1). На 
рис. 1 приведены формализованные циф-
ровые планограммы распределения эле-
ментов по территории центральной части 
г. Гомеля в 1992 и 2022 гг. 

Выделены границы зон, в которой зна-
чение плотности объектов на гектар 

больше среднего. Для ситуации 1992 г. 
средним значением является 1 объект на 
гектар, для условий 2022 г. – 2 объекта на 
гектар. На рис. 2 показано полученное 
соотношение объектов в структуре выяв-
ленных зон. 

Сформулируем основные результаты 
проведенного исследования: 

– выявлено значительное увеличение
плотности объектов в 2022 г. в сравнении 
с 1992 (в 2 раза); 

– очевидно пространственное расши-
рение границ наибольшей концентрации 
объектов к 2022 г. с четким выделением 
ядра центра, которое является стабиль-
ным образованием; 

– в 1992 и 2022 гг. четко просматрива-
ется концентрация объектов в границах 
исторических территорий города и фор-
мирование отдельных зон концентрации  
в северном направлении по ул. Советской 
и в западном направлении по ул. Интер-
национальной; 

– границами участков наибольшей
концентрации объектов, идентифицируе-
мых в качестве ядра центра, в 1992 г. 
можно считать территории с плотностью 
более 1 объекта/гектар, а в 2022 г. – более 
2 объектов/гектар. Соответственно коли-
чество объектов в границах ядра центра 
к 2022 г. возросло в 2,6 раз в сравнении  
с 1992; 

– до 80 % общественных объектов го-
родского значения, расположенных в цен-
тральной зоне г. Гомеля, сконцентриро-
ваны в ядре центра; 

– выявлено формирование узла кон-
центрации объектов по ул. Советской от 
ул. Кожара до ул. Крупской;
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DEVELOPMENT OF THE  
FUNCTIONAL FRAMEWORK OF  
THE CENTRAL PART OF GOMEL 

Kovirev S. I. 
Evstratenko A. V. 

Belarusian State University of Transport 
In this paper, an analysis of the structural and 

functional transformation of the central part of Gomel 
over the past three decades has been carried out. The 
analysis of the dynamics of the development of this 
territory with the identification of the distribution and 
concentration of elements makes it possible to deter-
mine the edges of the core of the center, nodes of the 
urban planning structure, changes in their boundaries 
and the nature of functional use, as well as to predict 
some directions of the city's development. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ДВОРЦОВО-УСАДЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ БЕЛАРУСИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX вв. 

Китаев М. И. 
магистр архитектуры, старший преподаватель кафедры 

«Теория и история архитектуры»  
Белорусский национальный технический университет 

В статье рассматривается функциональное 
использование дворцово-усадебных комплексов 
второй половины XIX – начала XX вв. Именно из-
менения в этой сфере повлияли на архитектурно-
планировочное построение усадеб нового времени, 
художественную трактовку их объемов, особен-
ности и типологию объектов, формирующих 
 сегодня материальное наследие Республики 
Беларусь. 

Ключевые слова: дворцово-усадебный ком-
плекс, история усадебных комплексов, функцио-
нальное использование усадьбы. 
Введение. Дворцово-усадебные ком-

плексы, загородные и городские усадьбы 
являются одними из составляющих эле-
ментов историко-культурного наследия 
Республики Беларусь. При освоении  
и развитии белорусских земель их было 
возведено более 1800, в период со второй 
половины XIX и до начала XX вв. – около 
80. Это время отличалось серьезными со-
циально-экономическими подвижками, 
главной из которых стала отмена кре-
постного права. Вызванные ею: разверты-
вание промышленного производства, ак-
тивизация производственной деятельно-
сти в разных сферах, экономический крах 

дворянства и новые реалии общественной 
жизни, – повлияли на архитектурную ор-
ганизацию усадеб, и первыми изменени-
ями стала функциональная трансформа-
ция этих комплексов. Она определила ар-
хитектурно-художественное построение 
усадеб нового времени, их особенности  
и типологию. 

В то же время период второй половины 
XIX – начала XX вв. является менее всего 
изученным в отечественном архитектуро-
ведении. Временной отрезок эпохи капи-
тализма в истории усадеб и имений дол-
гое время досконально не исследовался, 
поскольку идеологические предпосылки, 
распространенные в обществе социали-
стической формации, негативно окраши-
вали этот период, как время «упадка»  
и «произвола». Научная и публицистиче-
ская деятельность белорусского ученого 
В. М. Чернатова во многом открыла свое-
образие и достоинство гражданской архи-
тектуры Беларуси конца XIX – начала 
XX вв., однако усадьбы были практиче-
ски не затронуты им [1]. Комплексных, 
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специальных исследований архитектуры 
усадеб именно периода капитализма на 
белорусских землях проведено не было. 

Всестороннее исследование усадебных 
комплексов позволит выявить характер-
ные черты и особенности их простран-
ственной и структурно-функциональной 
организации, и тем самым даст возмож-
ность сформировать научные основы для 
реконструкции, воссоздания и дальней-
шего использования наследия усадебной 
архитектуры республики.  
Основная часть. Термин «усадьба» 

в словаре Д. Н. Ушакова обозначает «от-
дельное поселение, дом на селе со всеми 
примыкающими к нему строениями, 
службами и угодьями (садом, огородом 
и т. п.), в старину преимущественно гос-
подский, помещичий» [2, с. 678].  

Усадьбы наряду с сельскими и город-
скими поселениями являлись основными 
элементами расселения на белорусских 
землях. Их история уходит в глубокую 
старину, по данным археологических рас-
копок строительство усадеб, как частно-
владельческих замков, известно с XI–
XII вв. [3, с. 7]. Время наиболее активного 
возведения усадеб пришлось на XVII–
XIX вв. 

Усадьбы всегда формировались с уче-
том исторических, экономических и при-
родных условий, местных традиций. Как 
правило, усадьба состояла из жилого по-
мещичьего дома (дворца), на прилегающих 
к дому территориях размещались парк для 
прогулок и отдыха, хозяйственные по-
стройки, овощные огороды, сады из плодо-
вых деревьев, поля с зерновыми, лекар-
ственными и душистыми растениями.  
Такой состав был обусловлен функцио-
нальным назначением усадьбы – обеспече-
ние постоянного проживания владельца  
и его семьи в любое время года. При этом 
составляющие элементы усадьбы, размеры 
всего комплекса и его дифференциация 
среди подобных себе объектов строились 
на критериях знатности и финансовой со-
стоятельности владельца. 

С развитием капиталистических отно-
шений дифференциация усадеб начала 
усложняться. 

Экономической основой прежней, до-
капиталистической усадьбы было нали-
чие фольварочно-барщинной системы хо-
зяйствования и полной личной зависимо-
сти крестьян от помещиков. Вся 
пригодная для обработки земля помещи-
ков находилась в пользовании крестьян, 
плативших за это и помещику, и государ-
ству в виде налогов. Это приводило 
к недовольству крестьян, их обеднению  
и экономическому кризису.  

В первой половине XIX в. в Беларуси 
начался промышленный переворот, пере-
ход от ремесленного производства к фаб-
ричному. В результате в 1861 г., после 
проведения ряда реформ (аграрная, ин-
вентарная), целью которых являлось 
улучшение социально-экономического 
положения в стране, было принято реше-
ние об отмене крепостного права. В бело-
русских губерниях крестьяне получили 
право выкупать в собственность их уса-
дебную «оседлость». Все это привело  
к потере помещиками «даровой» рабочей 
силы крестьян, и в итоге – к упадку дво-
рянства.  

Часть помещиков понимала невозмож-
ность и неэффективность ведения хозяй-
ства старыми методами, в связи с чем 
стала формироваться практика использо-
вания усадебных построек в промышлен-
ных целях для извлечения дохода.  

Следует отметить, что первые ману-
фактуры на белорусских землях истори-
чески формировались в имениях богатых 
землевладельцев, которые были людьми 
образованными и охотно эксперименти-
ровали с техническими новинками в сво-
их усадьбах [4]. Так, во владениях Анны 
Радзивилл были построены гуты по изго-
товлению стекла в Налибоках и Уречье, 
1717 г.; в Несвиже в 1752 г. Михал Кази-
мир Радзивилл открыл суконную ману-
фактуру по производству шерстяных тка-
ней, наиболее известной его мануфакту-
рой считается «персиарня» в Слуцке, где 
изготавливали Слуцкие пояса. Во второй 
половине XVIII в. в имении Вишнево под 
Воложином графом И. Хрептовичем была 
основана металлургическая мануфактура, 
здесь впервые на территории Беларуси 



возвели
«плющ
няная, 
ка» лит
А. Тызе
в начал
Малори
тура ра
1790 гг

Отли
ода раз
мышлен
ваться 
в имен
инициа
дельцев
ственны
наличи
работни
стьян –
нейшей
сти вла
Одним 
ориента
наличи
сырья. 

Таки
дебных
направл
мышле
ренцир
сматрив
прожив
функци
совмещ

Прои
предста
куренны
локурен
лобойн
пильни

В им
речье П
харный
двигате
менном
с сукон

и домну и
ильную» м
бумажная 
тых поясов
енгаузом в
ле 1760-х 
итская мет
аботала в у
г. [5, с. 97]. 
ичие же ка
звития сос
нное прои
в разных 

ниях относ
ативных и
в. Усадебн
ые и прои
е водоемов
иков из бы
– все это бл
й предприн
адельцев и 

из главны
ации усад
е местного

им образом
х комплекс
ление – 
енное. При
овались на
валось вре
вание влад
ия произв
щались. 
изводствен
авляли заво
ые, кирпич
нные, гонч

ни, сыродел
и. 
мении Ски
Пинского у
й завод, им
еля (рис. 1
м здании 
нной фабри

и установил
машину [5, 
мануфакту

в были осн
в его име
гг. Одна и

таллургичес
урочище Ру

апиталисти
стояло в т
изводство 

имениях, 
сительно н
 предприи
ные земли

изводственн
в, возможн
ывших кре
лагоприятс

нимательск
получению

ых факторо
дебных и
о сельскох

м, в испол
сов склады
производ

и этом уса
а те, в ко
еменное ил
дельца, и

водства и 

нную фун
оды (коже
чные, чере
чарные), ме
льни, сукно

рмунтов в 
уезда был 

мевший че
). Он разм
на берегу

икой.  

ли прокатн
с. 56]. Пол

уры и «фаб
нованы граф
ении Пост
из старейш
ская мануф
удня с 1768

ического пе
том, что п
стало отк
в том чи

небогатых, 
имчивых в
и, их хоз
ные строен
ость наним
епостных к
ствовало да
кой деятель
ю ими дохо
ов такой пе
имений бы
озяйственн

льзовании у
ывалось но
дственно-п
адьбы диф
оторых пре
ли постоян
 тем сам

прожива

нкцию уса
венные, ви
епичные, с
ельницы, м
овальни, ле

местечке 
построен 

тыре паро
мещался в 
у реки ря

ную 
лот-
бри-
фом 

тавы  
ших, 
фак-
8 по 

ери-
про-
кры-
исле  
 но 
вла-
зяй-
ния, 
мать 
кре-
аль-
ьно-
ода. 
ере-
ыло 

ного 

уса-
овое 
про-
ффе-
еду-
нное 
мым 
ания 

адеб 
ино-
смо-
мас-
есо-

По-
са-

овых 
ка-

ядом 

П
вла
стр
На 
и м
спи
выв
ден
для
(ри

Ри

Рис. 1. Здан
Ск

Помещик 
аделец мест
роил усадь

территори
маслобойны
ичечной со
возилась в
нь бывшее 
я админист
ис. 3). 

ис. 2. Жилое з

Рис. 3. П
в име

ние сахарного
кирмунтов, П

Карл Свят
течка Круп
бу в стиле

ии имения б
ый заводы,
оломки, пр

Америку.
здание зав

тративной 

здание имени

Производств
ении Святски

о завода в им
Поречье 

тский, пос
пки, в 190
е модерн 
были коже
, а также ф
родукция к
. На сегод
вода испол

функции 

ия Святских, 

венное здание
их, Крупки  

134 

ении  

следний 
0 г. по-
(рис. 2). 

евенный 
фабрика 
которой 
няшний 

льзуется 
города 

Крупки 

е  



135 

Одни
произво
усадьба
(рис. 4,

Фоль
имения
замок. 
швейца
пламен
ли за р
лись: в
действо
ству ки
ния по
лесопил
колеса,
хлеб и
правлял

Рис. 4

Рис. 5
 Хр

им из прим
одственная
а Хрептови
 5; I, см. цв
ьварк «Му

я внешне 
Там начал

арским те
нных жереб
рубеж. На т
винокуренн
овали пред
ирпича, кос
чвы, дрена
лка, мельн
 делали д

и сыр из м
ли на прода

4. Производс
Хрепто

5. Производс
рептовичей –

меров, где 
я функци
ичей в мес
в. вкладку)
урованка» н

напоминае
ли произво
ехнологиям
бцов, котор
территории
ный завод
дприятия 
стяной мук
ажных тру

ница, также
детали для 
мануфакту
ажу за рубе

ственные стро
овичей, Щор

ственные стро
– фольварк «М

была разв
ия, являе
стечке Що
. 
на террито
ет небольш
дить сыры

м, развод
рых постав
и имения и
, маслобой
по произв

ки для удоб
уб, коптиль
е производ

карет. Пи
ур имения 
еж. 

оения имения
сы 

оения имения
Мурованка» 

вита 
ется 

орсы 

ории 
шой 

ы по 
дили 
вля-
име-
йня, 
вод-
бре-
ьня, 

дили 
иво, 
от-

я  

я 

У
жем
ник
ром
лен
вла
ски
и у
Яст

Н
был
стр
мел
вкл

П
но 
пле
ств
лед
ств
нах
III,
вод
обр
ост
Ста
кан

Е
пол
фор
рас
го, 
и 
свя

У
кой
гор
нию

Усадебно-п
мбских в 
кской воло
м усадьбы
нной специ
адел род В
их, Оскерко
усадебного 
тржембски
На террито
ли распол

ройки: лед
льница, ви
ладку). Все 

Рис. 6. П
имения Я

Производст
велась и 

ексе Чапск
енные стр

довня, дом
енные зда

ходились в
IV, см. цв

дственной ф
разным ку
танавливали
анислав М
нт и композ
Еще одним
льзовании у
рмировани
ссматривал

только се
соответств

язанного с о
Усадьбы-«д
й доступнос
родов, преи
ю железнод

парковый 
деревне Бо

ости также
 производ
ализации. 

Вольских, Ш
о, в 1804 г

имения ст
й. 

ории имени
ложены хо
дник, масл
инокурня (р

строения б

роизводствен
стржембских

твенная де
в дворцов

ких в Прил
роения (к
 для рабо
ния (пивов
близи глав
в. вкладку
функции у
ультурным
ись в го

Монюшко, 
зитор Напо
м новым на
усадебных 
е понятия 
ась как ме
езонного п
венного вр
отдыхом и 
дачи» разм
сти от губе
имуществе
дорожных л

комплекс
орисовщин

е является 
дственно-пр
С 1702 г. з
Шуйских, 
. хозяином
тановится 

ия площадь
озяйственн
лобойка, 
рис. 6; II, 
были кирпи

нные строени
х, Борисовщи

еятельность
во-парково
луках. Все
конюшня, 
очих) и пр
варня, вин
вного здани
у). Помимо
усадьба был
м центром
остях ком

литератор
олеон Орда
аправление
комплексо
«дача». У

есто непос
проживания
ремяпровож
развлечени

мещались 
ернских и у
енно по на
линий сооб

 Ястр-
на Хой-

приме-
ромыш-
землями 
Зборов-

м земель 
Феликс 

ью 18 га 
ные по-
паровая 
см. цв. 

ичные. 

ия 
ина 

ь актив-
ом ком-
е хозяй-

амбар-
роизвод-
нокурня) 
ия (рис. 

о произ-
ла свое-
м. Там 
позитор 
, музы-

а.  
ем в ис-
ов стало 
Усадьба 
стоянно-
я семьи  
ждения, 
иями.  
в близ-

уездных 
аправле-
бщения, 



что обу
регуляр
работаю

Соци
нальной
ло фор
ции – 
ных чи
не толь
имело м
ночинц
го сосл

Инте
уровень
дельцев
разнооб
диффер
можно 
загород
где сем
ях и отд

Одни
являетс
нах, по
(рис. V
тирован
Франци
имения
ние, в 
фельдм
скому, 
вой чет
нард Ш
наследн
получи

Усад
гала к к
сещали
довател

Еще 
для вре
ляется 
в Минс
сицизм
дельцем
графови
Роменс

Усад
лашово
сезонно
цем уса

условливал
рного по
ющим в гор
иальную о
й трансфор

рмирование
инженеров

иновников 
ько дворян
место в пре

цев – выход
овия. 
ересы, кул
ь, финансо
в такого р
бразными, 
ренциации 

выделить
дные дома 
мья провод
дыхе.  
им из при
ся усадьба 
остроенная

V, см. цв. вк
но италь
иско Мар
я менялись 

1795 г. Пр
маршалу П

затем его 
тверти XIX
Швыковски
ники. Сов

ила при Вал
дьба-«дача»
культурной

и знаменит
ли. 
одним при

еменного п
усадьба Ад
ске, постро

м (рис. VI, 
м усадьбы
ич Ададур

ской железн
дьба рода М
о также бы
ого прожив
адьбы явля

лось необхо
осещения 
роде.  
основу так
рмации уса
е городской
в, врачей, 
и др. Они 

нское сосл
ежние врем
дцев из мещ

льтурно-обр
овые возм

рода усадеб
что и о
построек

 типичны
для прожи

ила время 

имеров тип
Швыковс

я в стиле 
кладку). И
ьянским 
ия Ланци
из поколе

ружаны бы
П. А. Румян

сыновьям.
X в. владель
ий, и пос
временный 
лентине Шв
» Швыков
й жизни, по
тые художн

имером тип
проживания
дадуровых
оенная в с

см. цв. в
ы являлся 
ров, начал
ной дороги
Милошей в
ыла предн
вания (рис
ялся Оскар

одимостью
владельц

кой функц
адьбы зало
й интеллиг
государств
представл

ловие, как 
мена, но и р
щан, духов

разовательн
можности в
б были оч

отразилось 
к. Среди 
е «дачи» 
ивания лет
в развлече

пичных «д
ких в Пру
неоренесс

мение спро
архитекто

и. Владел
ения в поко
ыли даров

нцеву-Задун
 В конце п
ьцем был Б
ле стали 

вид усад
выковском
ских распо
отому ее и 
ники и исс

пичной «да
я и отдыха
«Белая Да

стиле неокл
вкладку). В

Николай 
льник Либа
и. 
в деревне М
назначена 
с. 7). Владе
р Милош –

ю их 
цем,  

цио-
ожи-
ген-
вен-
ляли 

это 
раз-
вно-

ный 
вла-
чень 

на 
них 
как 

том, 
ени-

дач» 
ужа-
санс 
оек-

ором 
льцы 
оле-
аны 
най-
пер-
Бер-
его 

дьба 
м.  
ола-
 по-
сле-

ачи» 
а яв-
ача» 
лас-
Вла-

Ев-
аво-

Ми-
для 

ель-
ли-

тов
тор
пос
зид
уса
янн
В к
хоз
пей

К
«Бо
стр
(ри
деу
тей
ние
го 
сда

Т
рус
нач
тел
пло
хоз
объ
жил
пад
к к
лет
отд
вал

вский дипл
рии Белару
строена в 1
денцией, в
адьба владе
ного прожи
комплекс у
зяйственны
йзажный па

Рис. 7. Зда
в 

К усадьбе-
огуденки» 
роенное в с
ис. 8). Влад
уш Бутовт-
йших поме
е использов

проживан
авали его в 

Рис. 8. Уса

Типичных 
си в перио
чала XX вв
льно немно
ощади терр
зяйственны
ъемно-план
лого дома 
дали в пере
которой пр
тняя веранд
дыха в неко
лись открыт

омат, роди
си в деревн

1860 г. и сл
в то врем
ельца и его
ивания нах
усадьбы во

ые построй
арк.  

ание усадьбы
деревне Мил

-«даче» отн
в местечк

стиле барок
дельцем уса
Андрейков
щиков Гро
валось толь
ния, а т
аренду. 

адьба «Богуде

«дач» на 
од второй 
в. было в

ого. Их отл
риторий им
ых постро
нировочная

– через па
еднюю, из 
имыкали с

да и другие
оторых уса
тые террасы

ившийся на
не Черея. У
лужила лет
мя как о
о семьи для
аходилась 
ошли жил
йки с ле

ы рода Милош
лашово 

носится и 
ке Порозо
кко и класс
адьбы явля
вич, один и
одненщины
ько для вр
также вла

енки», Пороз

территори
половины

возведено 
личали неб

мения, мало
оек, ком
я структура
арадный в
нее – в сто

спальня, го
е помещен
адьбах про
ы.  

136 

а терри-
Усадьба 
тней ре-
сновная 
я посто-
в Друе. 
ой дом, 

едовней, 

шей  

имение 
ово, по-
сицизма 
ялся Та-
из бога-
ы. Име-
еменно-
адельцы 

зово 

ии Бела-
ы XIX – 

относи-
большие 
ое число 

мпактная 
а самого 
вход по-
оловую, 
остиная, 
ния. Для 
оектиро-



137 

Отде
«дач» б
рованны
отдыха
использ
усадьба
стечке 
ничьей 
называл
щадь вс

Ри
 Х

Одна
были б
имения
усадьба
в Жарк
чий дом

Рис. 10.

Еще 
веден 
в мест
Тышкев
тографо
фотола

ельной гр
были так на
ые» усадь

а и приема 
зовались 
а Хрептови
Вишнево (
резиденци

ли «охотн
сей усадьбы

ис. 9. «Охотн
Хрептовичей 

ако не вс
большими,
я, площадь
а графа 
ковщине, ис
мик (рис. 1

 Усадьба гра

один «охо
Тышкевич

течке Рудн
вич был п
ом и в его
боратория.

руппой ср
азываемые
ьбы для т

гостей. Та
для охоты
ичей «Одр
(рис. 9). О

ией, а сам у
ничьим дв
ы превыша

ничий дворец
«Одровонж»

е усадьбы
, встречал
ю до 15 га
Казимира

спользуема
0). 

афа Тышкевич

отничий до
чами в ур
ня (рис. 1

первым бел
о усадьбе 
. Главное 

реди усад
е «специали
тематическ
акие владе
ы, наприм

ровонж» в 
на была ох

усадебный 
орцом». П
ала 50 га.  

ц» усадьбы 
, Вишнево 

ы такого р
лись и ма
а. Такой б

а Тышкев
ая как охот

ча, Жарковщ

мик» был в
рочище Вя
1, 12). Г

лорусским 
располагал
здание бы

деб-
изи-
кого 
ения 
мер, 
ме-

хот-
дом 

Пло-

рода 
алые 
была 
вича  
тни-

щина 

воз-
ялое  

Граф 
фо-

лась 
ыло 

зап
цар

П
деб
кев
вол
вкл
жиз
при

«
пра
дел
ющ
ши
ких
пол
ции
пис
и п
ций
ско
мог

Т
она

проектирова
рским архи

Рис. 1
в ур

Рис. 12
Тышкевич

Примером 
б служит о
вича в мест
лости Белиц
ладку). Име
зни местно
иема гостей
«Специали
авило, стро
льцами-дво
щимися сох

х семей Б
х резиденц
лное отсут
и усадьбы, 
сных места
привнесени
й. Также п
ого отдыха
гли сдавать
Третью гру
альной ори

ано в стиле
тектором.  

1. Усадьба Т
рочище Вяло

. Главное зда
чей в урочищ

«специали
охотничий 
течке Коре
цкого уезд
ение было 
ого дворян
й. 
изированны
оились кру
рянами, не
хранять тр

Беларуси. О
ций являл

тствие хозя
размещени

ах вдали от
ие предста
помимо фу
а и приема
ь в аренду. 
уппу с точк
иентации у

е эклектик

Тышкевичей  
ое, Рудня 

ание усадьбы
ще Вялое, Руд

изированны
домик кня

еневка Гом
да (рис. VII

центром с
нства, мест

ые» усадьб
упными зе
есущими и
радиции б
Особеннос
лось прак
яйственной
ие в глухи
т города, а

авительских
ункции те
а гостей, у

ки зрения ф
усадеб сос

ка швей-

ы  
дня 

ых» уса-
язя Пас-
ельской 
, см. цв. 

светской 
том для 

бы, как 
емлевла-
и пыта-
богатей-
тью та-
тически 
й функ-

их живо-
а иногда 
х функ-
ематиче-
усадьбы 

функци-
ставляли 



традиц
«держал
деб бы
прожив
ния пр
позднег
Имения
чали хо
часть т
паркова
прогуло

Прим
ляется 
местечк
Минско
дом бы
бине па
ритории
зяйстве

 Пусло

Усад
Брестск
также о
бам. Н
построе
в 1870
Мартин
усадьба
Юзефу 
распола
сыровар
местом

Рис. 1

ционные п
лись на пл

ыла главная
вание и сод
еимуществ
го классици
я были неб
озяйственн
территории 
ая зона вок
ок и отдыха
мером тра
имение Пу

ке Свисло
ой губерни

ыл построен
арка. Поми
и имения 

енные пост

Рис. 13.
овских-Краси

дьба Пузы
кого уезда
относилась

Небольшое 
ено в стил
-х гг. (ри

не, судье Б
а перешла 

Пузыну. 
агались хо
рня, ледни

м проживан

14. Усадьба П

поместья, 
лаву». У та
я функция 
держание х
венно строи
изма, модер
больших ра
ые построй
имения м

круг главно
а владельца

адиционной
условских-
очь Бобру
ии (рис. 13
н в стиле 

имо жилого
размещали

тройки и па

 Здание усад
инских в мест

ынов в име
а Гродненс
ь к традици

каменное 
ле позднего
ис. 14, 15), 
Брестского 

во владе
На террит

озяйственны
ик, амбар. 
ния и веден

Пузынов в им

которые 
кого типа у
– постоян

хозяйства. З
ились в ст
рна, эклекти
азмеров, вк
йки. Больш

могла заним
ого здания 
а и семьи. 
й усадьбы 
-Красински
уйского уе
3). Усадебн
модерн в г
о дома на т
ись сельско
арк. 

ьбы 
течке Свисло

ении Грем
ской губер
ионным уса

здание бы
о классици
при Адол
повета. По
ние его сы
тории име
ые построй
Усадьба б
ия хозяйст

мении Гремяч

еще 
уса-

нное 
Зда-
тиле 
ики. 

клю-
шую 
мать 

для 

яв-
их в 
езда 
ный 
глу-
тер-
охо-

очь 

мяча 
рнии 
адь-
ыло 

изма 
льфе 
осле 
ыну 

ения 
йки: 

была 
тва. 

ча 

Р

В
смо
Хой
нии
ног
см. 
пло
дву
экл
и ра

Т
бол
Стр
Стр
Гла
стр
фун
про
хоз

Т
фун
про
хоз
гоч
гаты
нас
шую
род
в др

Рис. 15. Усад

В качестве
отреть усад
йники Речи
и, которая б
го купца Ан

цв. вклад
ощадью 10
ухэтажное 
лектика, бе
азбит парк.
Традиционн
льшое име
ралково, 
ралко Доми
авный дом 
оенный в 
нкцией уса
оживание 
зяйства. 

Рис
«Щ

Традиционн
нкциями ко
оживание 
зяйственной
численны. И
ые люди (к

следники. Х
ю традици

да, а также 
ругом мест

ьба Пузынов

е традицио
дьбу Авраа
ицкого уезд
была постр
ндрея Авра
дку). На те
 га, было 
каменное 

ез хозяйст

ной усадьб
ение «Щал
принадлеж

инику Вике
имения бы
стиле клас
адьбы явл
и содерж

с. 16. Здание 
Щалково»,  Ст

ные усад
оторых явл
и ведение
й деятельно
Их владель
купцы, граф
Хозяева мо
онную уса
имение с р

е.  

в в имении Гр

онной мож
амовых в м
да Минской
роена для з
аамового (р
ерритории 

возведено
здание в

твенных по

бой являетс
лково» в 
жащее по
ентьевичу (р
ыл небольш
ссицизм. О
лялось пос
жание небо

усадьбы  
тралково 

дьбы, осн
лялись пос
е обслужи
ости, были

ьцами являл
фы, магнат

огли иметь 
адьбу вдали
размахом (

138 

ремяча 

жно рас-
местечке 
й губер-

зажиточ-
рис. VIII, 

имения, 
о только 
в стиле 
остроек,  

ся и не-
деревне 

омещику 
рис. 16). 

шим, по-
сновной 

стоянное 
ольшого  

новными 
стоянное 
ивающей 
и немно-
лись бо-
ты) и их 
неболь-

и от го-
(дворец) 



139 

Заключение. Проведенное исследование 
показало, что на белорусских землях в пе-
риод капиталистического развития про-
изошли коренные изменения функцио-
нального использования усадебных ком-
плексов. Эти изменения были обусловлены 
отменой крепостного права и последовав-
шим развертыванием промышленного 
производства, активизацией производ-
ственной деятельности в разных сферах, 
экономическим крахом дворянства и но-
выми реалиями в общественной жизни. 

В результате существовавшая прежде 
единственная функция усадьбы – обеспе-
чение постоянного проживания владельца 
и его семьи – сохранилась в незначитель-
ном количестве имений. Появились две 
новые функциональные ориентации уса-
дебных комплексов – производственно-
промышленная и «дачная», которые отра-
жали новую экономическую базу в обще-
ственных отношениях и новых владель-
цев, с их потребностями и желаниями.  

Функциональные трансформации ста-
ли основой пространственного формиро-
вания усадеб второй половины XIX – 
начала XX вв., определив в дальнейшем 
архитектуру составляющих их построек, 
планировку и художественно-стилевые 
предпочтения. 
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Статья посвящена изучению особенностей 
формирования культовой архитектуры белорус-
ских местечек, вопросам сохранения и реставрации 
костелов. Изучается архитектура здания бывшего 
костела Вознесения Девы Марии, подчиняющаяся 
общим пространственно-композиционным принци-
пам построения культовых объектов рубежа 

XVIII–XIX вв. Выявлены стилевые особенности объ-
екта, сформированные с учетом времени строи-
тельства.  

Ключевые слова: пространственные и компо-
зиционные принципы построения, стилевые осо-
бенности, реставрация культовых объектов. 
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Введение. На территории республики на 
сегодняшний день существует множество 
объектов, являющих собой историко-куль-
турную ценность, которые находятся в по-
луразрушенном состоянии. Некоторые из 
них расположены в деревнях или иных 
небольших населенных пунктах. Некото-
рым из них присвоен статус историко-
культурной ценности, они находятся под 
охраной государства. Но статус ряда объ-
ектов не определен и вызывает ряд про-
блем у местной администрации при рас-
ширении или градостроительном освоении 
уже заселенных территорий, реконструк-
ции существующей исторической застрой-
ки с включением в нее исторических архи-
тектурных объектов. 

В свою очередь, передача религиозным 
общинам культовых зданий и возвращение 
первоначальной функции связано с боль-
шим объемом исследовательских и рестав-
рационно-восстановительных работ. Тео-
ретической базой к дальнейшей практике 
реставрации историко-культурного насле-
дия служат исторические исследования  
и анализ отечественного зодчества.  

В настоящее время по проблематике 
восстановления утраченных объектов 
христианской церкви, их реконструкции 
существует много научных работ. Извест-
ны издания отечественных и зарубежных 
архитекторов, искусствоведов, по иссле-
дованиям архитектуры зданий, возведен-
ных на территории Беларуси в период  
с XVIII по XIX вв. При написании статьи 
проанализированы научные труды теоре-
тиков архитектуры и искусствоведов, ре-
ставраторов Михайловского Е. В., Моро-
зова В. Ф., Слюньковой И. Н., Чанту- 
рии Ю. В., и др. [1–6]. 

В статье при анализе формообразования 
определяющими являлись современные фо-
тографии руин объекта, сделанные автором.  

В период строительства культовых 
зданий периода барокко и классицизма 
белорусские земли входили в состав Ве-
ликого Княжества Литовского, а с 1795 г. 
вошли в состав Российской империи, что 
отразилось на формировании особых про-
странственно-композиционных и стили-
стических принципах построения культо-
вых объектов. 

Основная часть. Руины костела Возне-
сения Девы Марии находятся на ул. Ко-
стельная в деревне Дуброво Молодечнен-
ского района Минской области. Костел на 
сегодняшний день заброшен.  

Деревня Дуброво (белор. Дубрава) 
впервые упоминается в 1-й половине 
XV в., когда поселение входило в состав 
Заславского княжества и принадлежало 
Монтигердовичам. Затем Дуброво принад-
лежало Кишкам, Радзивиллам, Глебови-
чам. Упоминание о Дуброво в 1453 г. свя-
зано со строительством костела (здание не 
сохранилось) белорусскими шляхтичами 
Глебовичами. Комендант Ян Янович Гле-
бович нанял кальвиниста Яна Лосицкого 
для обучения своих детей. Сам же Лосиц-
кий был краеведом и составил множество 
описаний белорусских городов, деревень, 
обрядов. В конце жизни Ян Лосицкий жил 
в Заславье у своего ученика Николая Гле-
бовича. В 1625 г. после возвращения Гле-
бовичей из кальвинизма в католическую 
веру, они, имея родовое поместье в Дубро-
во, становятся фундаторами монастыря 
монашеского ордена бернардинцев. Дерев-
ня Дуброво была центром прихода и при-
надлежала Глебовичам до 2-й половины 
XVII в., а затем перешла к Сапегам. 

К середине XVIII в. Дуброво стало ме-
стечком в Минском воеводстве Великого 
княжества Литовского. В 1790-х после 2-го 
раздела Речи Посполитой (1793 г.) местечко 
стало собственностью минского воеводы 
Адама Хмары1, инициировавшего возведе-
ние нового здания костела (1796–1805 гг.) 
вместо сгоревшего старого. Предположи-
тельно автором проекта костела является 

1 Адам Михаил Станислав Хмара (20.12.1720 г. – 
9.06.1805 г.) – государственный деятель Великого 
княжества Литовского, последний воевода минский 
(1784–1793 гг.). Булгаков Я. И. будучи российским 
посланником упоминал А. Хмару, который в 1792 г. 
был минским воеводой, в списке польско-литовских 
послов и сенаторов, лояльных к царскому прави-
тельству и на которого можно положиться при 
свержении новой польской конституции 3 мая 1791 г. 
Хмара выступал организатором своего хозяйства, 
строил мельницы, опубликовал работу по управле-
нию имением: «Инструкция для эконома». К 1780 г. 
построил усадьбу (ныне а.г. Семково) с библиоте-
кой, архивом и больницей [7]. 
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который сгорел в начале 1980-х и не был 
восстановлен. Возле костела расположена 
плебания.  

Недалеко от костела сохранился уса-
дебно-парковый комплекс с хозяйствен-
ными постройками конца XIX в., в том 
числе с броваром. 

Сегодня костел Вознесения Девы Ма-
рии в Дуброво находится в полуразру-
шенном состоянии. Вопрос дальнейшей 
судьбы этого объекта остается открытым. 
Его реставрация требует серьезных мате-
риальных вложений. Научное обоснова-
ние проекта реставрации с возможным 
восстановлением первоначального облика 
объекта, требует составления историче-
ской справки, анализа существующего 
состояния с фотофиксацией, обмерами, 
археологическими изысканиями, но также 
и применения метода аналогий при раз-
работке проекта реставрации. Здесь клю-
чевым является не только восстановле-
ние, но и реставрация подлинных истори-
ческих частей памятника архитектуры 
с учетом его прошлого и аутентичности 
материалов. Работы на таких объектах 
сложные, трудоемкие и поэтому должны 
выполнятся с научным обоснованием, спе-
циализированными организациями по ре-
ставрации, штаты которых состоят из 
квалифицированных работников. 

Еще один вопрос, который необходимо 
затронуть это функциональное назначение 
объекта. Приоритетным является сохране-
ние первоначальной культовой функции, 
которая может включать элементы иной 
общественной функции, не противореча-
щие основной функции (размещение му-
зейной экспозиции, организация органных 
концертов и пр.). Для инвестиционной 
привлекательности подобных объектов 
может быть разработан комплекс мер, 
предусматривающих их включение в пе-
речень туристических объектов. 

В отношении дошедших до наших дней  
руин, не намечаемых к восстановлению  
в первоначальном виде, вернее говорить  
о консервации. Реставрация же включает 
ряд вопросов о достоверном облике суще-
ствовавшего ранее объекта и применении 
аутентичных материалов и технологий.  

Заключение. Застройка местечек и не-
больших поселений на белорусских землях 
имеет особенности формирования обще-
ственных пространств, которые были обу-
словлены рядом факторов, в том числе 
экономических и религиозных. Обществе-
нными пространствами являлись и про-
странства перед культовыми объектами.  
В архитектуре рассматриваемого периода 
нашли свое отражение общеевропейские 
тенденции стиля барокко, и сменившего 
его классицизма. Каменные культовые 
здания были доминатами в окружающей 
их низкой деревянной застройке.  

Многие из культовых объектов дошли 
до наших дней в руинах. Их восстановле-
ние для реставраторов является многоза-
дачной проблемой по комплексу необхо-
димых мер для ее решения, ставит целый 
комплекс вопросов и перед местной ад-
министрацией о назначении и функцио-
нировании объектов.  

Для сохранения исторической памяти  
и популизации архитектуры родного края 
необходимо проведение комплексных ши-
рокомасштабных работ по восстановле-
нию архитектурных памятников, придание 
им статуса историко-культурной ценно-
сти, охраняемой государством. 
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CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE 
VIRGIN MARY IN DUBROVO: ON THE ISSUE 
OF PRESERVATION AND RESTORATION OF 
HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE 

Kolosovskaya A. N. 
Belarusian National Technical University 

The article is devoted to the study of the peculiari-
ties of the formation of religious architecture of Bela-
rusian towns, issues of preservation and restoration of 
churches. The architecture of the building of the for-
mer Church of the Ascension of the Virgin Mary is 
studied, subject to the general spatial and composi-
tional principles of the construction of religious ob-
jects of the 18th–19th centuries. The stylistic features 
of the object, formed considering the construction 
time, have been identified. 
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РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПЛЕСНЫХ НАУЧНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЯХ ХРАМОВ ОБОРОННОГО ТИПА В БЕЛАРУСИ  

Лаврецкий Г. А. 
кандидат искусствоведения,  

декан художественного факультета  
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специалист кафедры истории и теории искусств  
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Архитектурный образ белорусских храмов обо-
ронного типа сложился в результате перестроек 
ранее существовавших сооружений. Новые техно-
логии, применяемые в исследовании этих храмов, 
вместе с традиционными комплексными научными 
исследованими, не только расширяют возможно-
сти реставрации памятников, но и дают возмож-
ность представить их архитектурный образ на 
разные периоды,создать привлекательные про-
граммы презентации памятников. 

Ключевые слова: храм оборонного типа, ин-
формационно-коммуникационные технологии, ис-
торико-культурная ценность, дополненная реаль-
ность, виртуальная реальность. 
Введение.  В белорусской истории архи-

тектуры сложилось устойчивое понятие 
храма-крепости.  Основанием для этого 
служит наличие фортификационных эле-
ментов. В результате проведенных ком-
плексных научных исследований было вы-
двинуто предположение о том, что храмы 
в Сынковичах и Мурованке явились ито-
гом перестройки небольших замков, что 
было характерно для того времени (пере-

стройка крепости в Суткивцах, Украина). 
В Государственном списке историко-куль-
турных ценностей Беларуси около 5 тыс. 
памятников архитектуры, и этот список 
неуклонно увеличивается. Постоянный 
мониторинг выявляет объекты, требующие 
реставрации. Стилистические наслоения  
и перестройки являются важнейшими ком-
понентами памятников, и в соответствии 
с положениями «Венецианской хартии» 
должны быть сохранены, поскольку един-
ство стиля не является целью реставрации 
[1, статья 11]. Представление архитектур-
ного облика храмов на разных историче-
ских этапах также важно для понимания 
истории памятников архитектуры. Совре-
менные технологии позволяют решить эту 
проблему без разрушения структуры па-
мятников. 
Основная часть. Церкви в Сынковичах, 

и в Мурованке, несмотря на крепостные 
элементы, не пригодны для обороны. Это  
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и большие окна, которые не соответствуют 
оборонному характеру сооружений, и не-
возможность передвигаться по тонким 
сводам. Своды над нефами не являются 
продолжением колонн и пилястр, а «по-
ставлены» на них, что свидетельствует  
о том, что они сооружены позже основа-
ний. Можно предположить существование 
нескольких уровней (этажей) в первона-
чальных сооружениях. Исследования си-
стемы прогонов и кирпичной кладки под-
твердили факт позднейшего происхожде-
ния сводов и пристенных полуколонн. 
Кроме того, низко расположенные окна  
в алтарных апсидах делают уязвимыми со-
оружения с восточной стороны. 

Факт перестройки храма в Мурованке 
был подтвержден натурными исследовани-
ями 2009–2016 гг. Доказательством значи-
тельных переделок в XVI в. служит следу-
ющее: 1) обнаружены входы в восточных 
башнях, выходящие не в алтарную часть,  
а в кафоликон; 2) выявлен факт перекладки 
восточной стены, в результате чего она 
стала более тонкой на всю высоту молель-
ного зала; 3) определено, что ступени  
в башнях, ведущие на чердак, позднего 
происхождения: в кладке башен сохрани-
лись пазы для деревянных площадок,  
а ступени часто закрывают бойницы ба-
шен, что совершенно не логично; 4) в за-
падной стене слева от портала раскрыто 
небольшое окно, упирающееся в кладку 
балкона для певчих, устроенного при пе-
ределке крепости в церковь; 5) была обна-
ружена вертикальная шахта, по которой 
опускалась герса. В завершении восточной 
стены храма в Мурованке сохранились 
бойницы для огнестрельного оружия, но 
апсида не позволяет вести оборону на 
ближних подступах. Эти факты подтвер-
ждают предположение о перестройке не-
большого укрепленного замка в церковь. 
Сама деревня называется Мурованкой, что 
могло быть связано со значительным («му-
раваным») сооружением. 

В ходе закладки зондажей в храме  
в Сынковичах выявлено, что восточные 
башни были пристроены к продольным 
стенам позже. В башнях были растесаны 
бойницы, превратившись во входы. Север-

ная и южная стены были длиннее и, воз-
можно, завершались такими же гранеными 
башнями, как в западной части. В церкви 
обнаружены следы многочисленных пере-
строек. Были растесаны внутренние ко-
лонны. Заложенные высокие световые 
проемы в западной стене были дополнены 
лопатками, не имеющими перевязки с кла-
дкой основного массива. Притвор храма 
также изменялся. Приведенные факты под-
тверждают концепцию, согласно которой 
первоначально здание сынковичского хра-
ма имело другой внешний вид, и, скорее 
всего, было небольшим замком, впослед-
ствии перестроенным в храм. 

Попытки определить первоначальный 
облик Сынковичского храма предприни-
мались еще в 1841 г. Епархиальной комис-
сией был проведен осмотр церкви, и впер-
вые поставлен вопрос о первоначальной 
функции сооружения и о его внешнем виде 
[2, с. 230]. Были упомянуты проходы 
в стенах «двойные, внутренним ходом 
вокруг всего здания, ведущим порознь  
к каждой из угловых башен» [2, с. 231] (не 
подтвердилось георадарными исследова-
ниями 2007 г. [3]) и башни, которые 
«снабжены стрельницами и состоят между 
собою в сообщении» [2, с. 232].  

Возможно, история храма связана с ве-
ликим князем Витовтом. После смерти ве-
ликого князя ВКЛ Ольгерда в 1382 г. по 
указу Ягайло Кейстут и его сын Витовт 
были заключены в Кревском замке. Кейс-
тут был убит, а Витовту, согласно летопи-
си, удалось бежать и укрыться в своей вот-
чине, в «полуразрушенном замке или крепо-
сти с трех сторон окруженного водой», 
недалеко от Слонима. После прихода Ви-
товта к власти, он вспомнил о полуразру-
шенном к тому времени замке, в котором 
нашел убежище, и перестроил его в цер-
ковь. Здесь местные жители могли не толь-
ко молиться и защищаться от врагов, но  
и хранить на чердаке свои ценности» 
[2, с. 233]. Через 25 лет после своего спасе-
ния, как гласит церковная летопись, в 1407 г. 
вместе со своей семьей Витовт прибыл на 
освящение храма-крепости. Наличие фор-
тификационных сооружений было подтвер-
ждено исследованиями [4]. В 2007 г. специ-
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алистами БНТУ проведены георадарные 
измерения грунтов и стен храма, на осно-
вании которых были построены планы 
расположения зон с различной плотностью 
кирпичной кладки [4]. В результате выяв-
лены места вероятных захоронений, рас-
положения остатков предполагаемых фун-
даментов сооружений вблизи храма, стро-
ительство которых предшествовало его 
перестройке, подземных сооружений (ги-
покауста). 

Во второй половине XIX в. продолжа-
лись попытки атрибуции храма. Предпола-
галось его католическое и, даже, мусуль-
манское происхождение [2, с. 237]. Осно-
ванием того, что Сынковичская святыня 
была мечетью, была общая четырехба-
шенная композиция (угловые башни вос-
принимались как минареты), а также 
наличие тромпов в пазухах в завершении 
апсид. В церковной архитектуре такой 
элемент был непривычен, и напоминал 
мукарны, характерные для мусульман-
ской архитектуры.  

Тем не менее, подобные конструкции 
использовались издавна с целью перехода 
от прямоугольного основания к закруглен-
ному завершению. Такие же элементы ис-
пользовались и в архитектуре ВКЛ. Можно 
проследить трансформацию этого элемен-
та в белорусской церковной архитектуре 
XVI в., если сравнить приемы завершения 
апсид в Церкви Архангела Михаила в Сын-
ковичах и в Троицкой церкви в Вильне 
(построена на средства гетмана ВКЛ Кон-
стантина Острожского в 1516 г.). Особен-
ностью архитектурной пластики восточно-
го фасада храма в Сынковичах является 
волнообразная линия завершения апсид. 
При этом на башнях сохранились уступы, 
не имеющие, на первый взгляд, логическо-
го обоснования. В результате исследования 
пространства над апсидами были обнару-
жены гнезда от балок, которые располага-
лись выше существующих и совпадавших 
с уровнем уступов.  Над этими гнездами 
также начинается уступ стены, по нижнему 
уровню совпадающий с уступом на баш-
нях. Кроме того, на горизонтальных плос-
костях стен апсид сохранился слой извест-
ково-песчананого раствора, свидетель-

ствующий о том, что кладка продолжалась 
и выше.  Это дает возможность предполо-
жить, что система тромпов также развива-
лась вверх и в верхней точке (на уровне 
уступа) соединяла все апсиды в единую 
полуциркульную форму. Впоследствии по-
добная конструкция была использована 
при возведении Троицкой церкви в Вильне. 

Опыт работы с храмами оборонного ти-
па Беларуси XVI в. в д. Мураванка и Сын-
ковичи показал, что традиционные методы 
исследований, которые используются и се-
годня, необходимо дополнять современ-
ными инструментами и методологиями для 
эффективности исследований и разработке 
новых подходов в репрезентации объектов. 
Традиционные методы имеют существен-
ные недостатки. Это и недостаточная пол-
нота информации об объекте, обладающем 
высокой исторической и архитектурной 
ценностью, и низкая надежность, невоз-
можность идентификации самого объекта 
по его параметрам. Новые технологии от-
крывают большие возможности в работе 
с историко-культурной ценностью. Ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) сегодня становятся все более 
востребованными. Они позволяют выявить 
поврежденные участки, воссоздать недо-
стающие части, что обеспечивает деталь-
ный анализ и помогает определить точные 
методы и материалы консервации, а также 
облегчает воссоздание недостающих ча-
стей без изменения исходного объекта.  

Новые технологии позволяют сохранить 
в ходе реставрации архитектурные ценно-
сти, представляющие национальный инте-
рес любого государства Используемые ме-
тодики включают также реновацию, учи-
тывающую архитектурную и природную 
среду памятника. Современные принципы 
реставрации, как и традиционные, основа-
ны на дифференциации проводимых работ. 
В Беларуси используются три основных 
подхода: консервация, в основе которой 
положены расчистка и сохранение памят-
ника в реальном состоянии); аналитиче-
ский метод, предусматривающий восста-
новление документально подтвержденных 
элементов, вскрытых в ходе проведения 
научных исследований с последующим 
выявлением по отношению к аутентичным 
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частям здания; синтетический метод, при-
меняющийся редко и предусматривающий 
целостную реставрацию памятника. 

Современные методы реставрации про-
явились наиболее эффективно на этапе 
КНИ. В процессе петрографического и гра-
нулометрического методов используется 
микроскоп, с помощью которого в отра-
женном свете рассматриваются отобран-
ные образцы. Для определения состава 
красочных слоев, используется колерная 
карта. В настоящее время используются 
рентгеноспектральный микроанализ, элек-
тронная сканирующая микроскопия с раз-
решающей способностью 0,3–0,5 наномет-
ров, дифференциально-термический ана-
лиз, кристаллографический анализ и др. 

Методы неразрушающего контроля 
(NDT) важны в процессе реставрации. Они 
позволяют оценить уровень структурной 
целостности объектов без причинения ка-
кого-либо вреда. Среди современных ме-
тодов, которые используют при исследо-
вании памятников, – ультразвук, рентген 
и термография. Они позволяют проводить 
анализ состояния исторических материа-
лов, выявлять скрытые повреждения. Эти 
методы обеспечивают высокое качество 
в разработке комплекса паллиативных ме-
роприятий, снижают необходимость инва-
зивных вмешательств, сводя к минимуму 
потенциальные риски.  

Технологии дополненной реальности 
(AR) и виртуальной реальности (VR) ко-
ренным образом меняют наше восприятие 
архитектурного объекта и исторической 
среды. Сохранение памятников архитек-
туры – процесс, который, кроме обследо-
вания и разработки оптимальных методов 
поддержания объекта в хорошем техниче-
ском состоянии, призван сделать здание 
доступным, обеспечить его презентацию. 
ИКТ, включаемые в проблемы охраны 
культурного наследия, привели к появле-
нию целого ряда мероприятий, способных 
принести новые формы познания прошло-
го. 3D-сканирование и лазерное картогра-
фирование, позволят специалистам по ре-
ставрации проводить точные измерения 
и создавать детальные чертежи. В иссле-
дованиях храмов оборонного типа это га-

рантирует полное изучение их структуры, 
спектрального анализа недоступных и не-
видимых частей и элементов сооружения. 
Дополненная реальность (AR) – метод, 
способствующий визуализации проектов 
реставрации объектов историко-культур-
ного наследия. Накладывая сгенерирован-
ную информацию на реальный объект, AR 
может обеспечить представление о том, 
как будет выглядеть отремонтированная 
конструкция до начала физических работ. 
Благодаря технологии дополненной ре-
альности, можно создать виртуальный об-
раз на основе достоверных знаний, иссле-
дований и исторических документов. 
В настоящее время технологии BIM ин-
формационного моделирования зданий 
находит все большее применение [5, с. 7]. 
В реставрационной практике важно вы-
явить стилистические наслоения на объек-
те для экспозиции и объективного пред-
ставления истории памятника.  

3D-сканирование и лазерное картогра-
фирование, позволят специалистам по ре-
ставрации проводить точные измерения 
и создавать точные чертежи. Это даст воз-
можность более полно изучить структуру 
храма, а спектральный анализ недоступ-
ных и невидимых частей и элементов со-
оружения позволит более точно опреде-
лить возраст храма и этапы временных  
и архитектурных преобразований. Благо-
даря точным измерениям этих моделей ре-
ставраторы могут легко выявить повре-
жденные участки, спланировать меры 
вмешательства и даже воссоздания недо-
стающих частей. Однако, следует при-
знать, что современные технологии иссле-
дования необходимо проводит параллель-
но с традиционными методами. Например, 
бойница, завершающая ряд машикулей 
южной стены, находится в торце поздней 
восточной стены, недоступна для сканиро-
вания и требует глубокого зондажа кладки.  

Новые системы мониторинга сделают 
общество сопричастным к реставрации 
памятников архитектуры, что активизиру-
ет интерес к культурному и историческому 
наследию. Внедрение мультимедийных 
технологий на памятниках архитектуры 
может оказать существенную помощь в их 
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охране. Создание 3D-модели объектов, 
смоделированных на основе данных, полу-
ченных в результате лазерного сканирова-
ния (облако точек) – своеобразного гео-
метрического слепка. ВІМ-проектировщик 
по этим данным сможет создать точную 
модель здания, включая перекрытия, ин-
женерные коммуникации и др. При этом 
назначение BIM-моделирования историче-
ских строений заключается в трансформа-
ции результатов лазерной съемки в полную 
модель [6]. Современные технологии поз-
воляют создать дополненную реальность 
первоначального образа замков, модерни-
зации их в храмы, проследить последую-
щие реконструкции. Посетители смогут 
перемещаться по храму сквозь века, с по-
мощью гаджетов посредством интерактив-
ных реконструкций. Можно будет увидеть, 
например, первоначальное здание Сынко-
вичского храма, когда это был неболь- 
шой замок, и проследить все этапы пере- 
строек [6].  

С помощью технологии дополненной 
реальности (AR технологии) можно воссо-
здать не только исторический образ зданий 
на разные этапы их перестроек. Кроме то-
го, дополненная реальность дает возмож-
ность восстановить найденные артефакты: 
фрагменты изразцов, посуды, бытовых 
принадлежностей, оружия и т. п. в их пер-
воначальном виде. Отсканировав QR-код, 
посетитель может видеть не только конеч-
ный результат (восстановленный объект), 
но и сам процесс воссоздания на компью-
тере 3D-модели артефакта. Можно вирту-
ально воссоздать архитектурные элементы, 
реальное восстановление которых невоз-
можно. Так в случае с винтовыми лестни-
цами в храме в д. Мураванка, возведенны-
ми при перестройке, нет необходимости 
восстанавливать первоначальные кон-
струкции, но дополненная реальность мо-
жет воссоздать этот исторический элемент 
и сделать его доступным для зрителя.  
Заключение. Результаты исследований 

храмов в Сынковичах и Мурованке с ис-
пользованием новых технологий дали воз-
можность предположить, что они являются 
перестройками ранее существовавших не-
больших замков. Была сформирована ал-

тарная зона, повлекшая изменения в кон-
струкциях. В завершении апсид храма  
в Сынковичах полукружия трех апсид мог-
ли соединяться в единую форму. Такой 
прием впоследствии использован в Троиц-
кой церкви в Вильне. В процессе реставра-
ции применяя технологические достиже-
ния, такие, как 3D-сканирование, модели-
рование, VR и AR и др., можно 
представить разные этапы существования 
архитектурных объектов, сохранив при 
этом их историческую целостность. Слия-
ние технологий и традиций не только 
способствует сохранению памятников,  
но и обеспечивает устойчивое и функцио-
нальное будущее для выдающихся образ-
цов отечественного архитектурного на-
следия.  
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ БЕНЕФИЦИАРА  
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 
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кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» 
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С каждым годом ступени становятся круче, 
дорога длиннее и утомительнее, а время сжима-
ется в спираль. С возрастом человек быстрее 
устает, приобретает боязнь спускаться по лест-
нице, не держась за поручень. Ему становится 
труднее забраться в маршрутку или электричку, 
если там высокая ступенька. При ходьбе он чаще 
нуждается в отдыхе с возможностью посидеть. 
Его все больше раздражает шум улицы, яркий 
свет, недостаток свежего воздуха. 

В статье рассмотрены базовые понятия уни-
версального дизайна, описаны критерии и частные 
приемы обеспечения доступности элементов про-
странства, используемые архитекторами в своей 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: универсальный дизайн, бенефи-
циар, доступность, безбарьерность, разумное при-
способление, вариативность, комбинаторность, 
непрерывность, гибкость, адаптивность. 
Введение. Кто такой бенефициар? Ни-

чего особенного или загадочного в этом 
термине нет. В переводе это слово обо-
значает потребитель или пользователь 
товара, услуги, выгодоприобретатель.  

Почему я являюсь бенефициаром уни-
версального дизайна? Я не отношусь ни  
к одной из категорий физически ослаблен-
ных лиц, до недавнего времени официаль-
но обозначаемых в нормативных докумен-
тах Республики Беларусь как бенефициа-
ры безбарьерной среды [1]. Я не ребенок, 
не пенсионер, не беременная женщина, не 
инвалид любой из трех нозологических 
групп. Я не пользуюсь белой тростью, ме-
ня не сопровождает собака-поводырь, я не 
ношу детей на руках и не перевожу в ко-
лясках, не передвигаюсь в инвалидной ко-
ляске или на костылях [2, с. 69–70]. 

Я не являюсь бенефициаром разумного 
приспособления [3, c. 15], не имею редких 
особенностей и не предъявляю уникальных 
требований к пространству обитания.  

Я не соответствую эталону витрувиан-
ского человека или золотым пропорциям 
синей женщины Модулора Ле Корбюзье. 
Я – среднестатистический человек средне-
го роста и возраста из категории ВСЕ – бе-
нефициар универсального дизайна, с чет-
ким пониманием того, что пусть в часть 
групп физически ослабленных я уже точно 
попасть не смогу в силу возраста, но до 
каких-то из них еще вполне могу дожить.  

Известно, что с возрастом то, что было 
легко преодолимо и привычно в молодо-
сти, начинает вызывать проблемы и за-
труднения. Мы острее воспринимаем по-
годные изменения, перепады температуры 
и давления, холод и жару. На каждый 
внешний раздражитель организм человека 
реагирует определенным образом: голов-
ные боли, вспышки гнева, потеря ориента-
ции во времени и пространстве, одышка 
и тахикардия, кратковременное ухудшение 
зрения, провалы в памяти, панические ата-
ки. Эти и другие реакции не всегда без-
опасны для персонального здоровья самого 
бенефициара и окружающих его людей.  

Добавьте к этому постоянные стрессы, 
волнение за себя и близких, неуверен-
ность в завтрашнем дне, ускорение тем-
поритма жизни, изменение картины мира 
и переосмысление своей жизни, возраст-
ные кризисы.  
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TRAVEL NOTES OF THE BENEFICIARY 
OF THE UNIVERSAL DESIGN 

Mazanik A. V. 
Belarussian National Technical University 

Every year, the steps of the stairs become steeper, 
the road is longer and more tiring, and time is com-
pressed into a spiral. With age, a person gets tired 
faster and becomes afraid to go down the stairs with-

out holding the handrail. It becomes more difficult for 
him to climb into a minibus or train if there are high 
steps. When walking, he often needs rest with the 
opportunity to sit. He is increasingly annoyed by 
street noise, bright light, and lack of fresh air. 

The article discusses the basic concepts of univer-
sal design and describes specific techniques for ensur-
ing the accessibility of environment elements used by 
architects in their professional activities. 

Key words: universal design, beneficiary, accessi-
bility, barrier-free, combinatory, variability, reasona-
ble adaptation, continuity, flexibility. 
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УДК 711.438 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «МЕСТЕЧКО 2.0» ПРИ  
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЙ ВОСТОЧНОГО ПОЛЕСЬЯ 

Малков И. Г. 
доктор архитектуры, профессор кафедры «Архитектура и строительство»,  

Белорусский государственный университет транспорта 
Портной Е. Е. 

магистр технических наук, аспирант кафедры «Архитектура и строительство» 
Белорусский государственный университет транспорта 

Цель работы – выявить возможность реаби-
литации малых городов восточного Полесья, по-
страдавших от аварии на Чернобыльской атомной 
станции, путем использования исторических нар-
ративов и отсылок к прошлому данных мест для 
трансформации к современным трендам. Приве-
дены конкретные направления развития малых 
городов при реализации модели «Местечко 2.0». 

Ключевые слова: местечко, бионика, архитек-
турно-планировочная реабилитация, Восточное 
Полесье. 

Введение. Архитектурно-планировочная 
реабилитация загрязненных радионукли-
дами территорий – актуальная проблема 
для Восточного Полесья, так как с течени-
ем времени происходит сокращение огра-
ничений для хозяйственной деятельности 
(благодаря физическим свойствам радио-
нуклидов и работе мероприятий по деакти-
вации местности), а теоретических моде-
лей для успешной урбанизации, учитыва-
ющих подобный опыт, нет. В рамках 
исследования авторы разрабатывают моде-
ли, которые могли бы использовать мето-

ды архитектурной бионики, историко-
культурный опыт, элементы региональной 
архитектуры и методы создания экологи-
чески безопасной среды. 

Многие малые города и поселки город-
ского типа, расположенные на террито-
рии Восточного Полесья, ранее относи-
лись к типу населенных пунктов – ме-
стечки. Само слово «местечко» – есть 
уменьшительная форма общеславянского 
«место» – город [1, c. 57]. Применим  
и термин «штетл» (идиш שטעטל  — «горо-
док»), указывающий на язык проживаю-
щего еврейского населения. 

Цель работы – выявить возможность ре-
абилитации архитектурной среды малых 
городов восточного Полесья, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской атомной 
станции, путем использования историче-
ских нарративов и отсылок к прошлому 
данных мест для трансформации к совре-
менным трендам. Объектом исследования 
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являются малые города Восточного Поле-
сья, а предметом является создание усло-
вий для будущего бурного роста как 
численности населения, так и экономики 
районов. 
Основная часть. Для успешной реали-

зации архитектурно-планировочной реаби-
литации загрязненных радионуклидами 
территорий необходимо рассмотреть пре-
грады, мешающие развитию района, кото-
рые условно можно разделить на физиче-
ские и социальные. К физическим, имею-
щим природный характер, отнесем: уро-
вень радиации, степень деградации плодо-
родия, закочкованности, заболоченности 
почв и т. д., а к социальным: демографи-
ческие показатели (рождаемость, смерт-
ность, количество трудоспособного насе-
ления), психологическое состояние, обес-
печенность жильем, степень адаптации 
к экологическим факторам и т. д. И если 
физические (природные) преграды стано-
вятся не столь критичными, в связи с ро-
стом аграрных технологий, степени пере-
работки природных ресурсов или умень-
шают свое влияние из-за проведенных 
защитных мероприятий и пройденного 
времени (снижение уровня радиации), то 
социальные преграды лишь усугубляются 
из-за роста мобильности населения, старе-
ния населения и низкой рождаемости. Если 
проведение социальных программ дает 
кратковременный результат, то использо-
вание архитектурно-планировочного пре-
образования работает с временем и про-
странством в длительной перспективе. 

Большинство районных центров во-
сточного Полесья – это малые населен-
ные пункты с устоявшимся городским 
каркасом, стабильной демографической 
ситуацией, обладающие историческим 
наследием. Серьезным ударом для разви-
тия региона стала авария на Чернобыль-
ской АЭС, что привело к отселению лю-
дей, закрытию предприятий и изменению 
привычного образа жизни граждан.  Ранее 
районные центры (бывшие местечки) бы-
ли безальтернативным культурным, рели-
гиозным, производственным, торговым 
центром района для жителей. Теперь они 
теряют свое значение из-за появления 

широкополосного интернета, кабельного 
телевидения, улучшения дорожного по-
крытия, связывающих население с об-
ластным центром. 

Проблема преобразования малых горо-
дов и моногородов, в эпоху постиндустри-
ального развития стоит достаточно остро. 
Процесс внутренней миграции из район-
ных центров в областные города и столи-
цу, когда молодое население в поисках 
лучшей жизни едет за большими возмож-
ностями, усложняет проведение реабили-
тации территорий. При этом необходимо 
создать условия для их возвращения  
и приезда новых жителей, в том числе 
и эмигрантов. Вышеперечисленные факто-
ры, усугубленные последствиями радиоак-
тивного загрязнения, требуют нахождения 
новых драйверов роста для местного со-
общества. 

Это требует следующих действий: 
Во-первых, обновления городского кар-

каса, с учетом экологического фактора,  
и переоценки направления развития насе-
ленного пункта, в целом. 

Во-вторых, создание новых точек при-
тяжения в историческом центре местечка 
для оживления пространства за счет но-
вых функций. 

В-третьих, создание малых производ-
ственных предприятий, учитывающих ре-
гиональные особенности и преимущества. 

В-четвертых, использование историче-
ских зданий (усадеб, дворцов) для орга-
низации рекреационной деятельности или 
целей туризма. 

В-пятых, воссоздание парковых зон  
и набережных для комфорта как местных 
жителей, так и туристов. 

В-шестых, создание межкультурных 
центров для успешной интеграции новых 
жителей к местной культуре. 

Исходя из определения, данного авто-
рами, архитектурно-планировочная реа-
билитация загрязненных радионуклидами 
территорий будет считаться успешной, 
если после переустройства населенного 
пункта будет создана самоподдерживаю-
щаяся безопасная среда и устойчивое раз-
витие местного сообщества [2]. 
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туре, для улучшения социальной реаби-
литации местного населения и повыше-
ния туристического потенциала; 

 создание сети зон для активного 
отдыха и туристических маршрутов; 

 сохранение и популяризация про-
мыслов и художественных ремесел; 

 целенаправленное формирование 
идеологического облика местечек нового 
типа, особенно расположенных в непо-
средственной близости от границы и ос-
новных въездов в страну [5, с. 23–24]. 
Заключение. Работа архитектора или 

управленца на территориях, подверг- 
шихся радиоактивному загрязнению, 
сложна, и многие факторы не зависят от 
него, а наличие нового подхода, который 
будет коррелироваться с историческим 
прошлым населения, помогает в выработке 
стратегии развития местности. Если срав-
нивать бывшее местечко с другими горо-
дами, которые большую часть своей исто-
рии так себя и позиционировали, то вряд 
ли у местечка есть шансы на привлечение 
новых ресурсов и жителей. А применение 
модели «Местечко 2.0.» может дать суще-
ственные преимущества для муниципаль-
ной власти. 
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opment of small towns in the implementation of the 
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СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗИЛИАНСКИХ ХРАМОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
КУРЛЯНДСКОГО ГЕРЦОГСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ САКРАЛЬНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Ожешковская И. Н. 
кандидат архитектуры, старший преподаватель 

кафедры «Теория и история архитектуры» 
Белорусский национальный технический университет 

В статье анализируется влияние местных 
строительных традиций, а также воздействие 
различных конфессий на формирование облика ба-
зилианских храмов на территории Курляндского 
герцогства. Исследование показывает, что наибо-
лее сильное воздействие на архитектуру церквей 
в Курляндии оказало строительство базилиан ли-
товско-виленской епархии Беларуси. В статье про-
слеживаются общие черты в объемно-плани-

ровочных решениях, строительных материалах  
и художественно-стилистическом оформлении 
храмов в обеих регионах. Изучение архитектуры 
греко-католических храмов в Латвии подчеркивает 
их значение как культурного наследия, отражаю-
щего многоконфессиональную среду региона. 

Ключевые слова: Латвия, Якобштадт, Илук-
сте, архитектура монастырских храмов базили-
ан, объемно-планировочное решение, интерьер. 
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заменяло деревянное ограждение из баля-
син, замыкающее пресбитериум двумя 
боковыми алтарями. При опоре сакристии 
висел амвон, украшенный штукатерией. 
Из сакристии на амвон вела каменная 
лестница, расположенная в стене и по ко-
торой можно было подняться на галерею, 
окружающую своды и огражденную ба-
лясинами [7, л. 3]. 

Семь алтарей Покровской церкви отно-
сились к следующим видам: главному, бо-
ковым, капличным и расположенным при 
опорах. Каменные алтари решались с по-
мощью ордерного построения. Колонны 
завершались позолоченными капителями, 
аналогичными капителям пилястр, и кар-
низами, украшенными гипсовой скульпту-
рой. В завершении художественное убран-
ство алтарей дополняли стукковые релье-
фы. Все алтари возвышались над уровнем 
кирпичного пола и имели каменные мен-
сы. Алтарные образы окаймляли позоло-
ченные рамы искусной сницерской резьбы 
[7, л. 2–3]. 

Главный алтарь Покрова Богородицы  
в обрамлении четырех колонн имел в вер-
хнем ярусе два образа, из которых наибо-
лее ценный в серебряном окладе, нарисо-
ванный на дереве, находился в нише  
и закрывался другим изображением Девы 
Марии. В нижнем ярусе располагался ста-
ринный образ Св. Троицы. Под главным 
алтарем находился спуск в небольшие ка-
менные катакомбы [7, л. 1]. 

Архитектурная композиция двухъ-
ярусных боковых алтарей, примыкающих 
к стенам пресбитериума, включала в себе 
по две колонны, в отличие от алтарей  
в каплицах, объемное построение кото-
рых отличалось более сложным построе-
нием. Четыре колонны украшали каплич-
ные алтари в первом ярусе, окрашенные 
тем же розовым цветом, использованном 
на фасадах, что говорит об общем коло-
ристическом решении внешнего облика 
здания и интерьера. Один из алтарей  
в первом ярусе хранил деревянную ста-
тую Иисуса Назарянина [7, л. 2–3; 10, л. 49]. 
Иконография данной скульптуры являет-
ся католической традицией и не часто 
встречается в греко-католическом искус-

стве. Образец сохранившейся аналогич-
ной статуи находится в настоящее время 
православной Спасо-Преображенской цер-
кви в д. Порплище Витебской области. 
Заложенную богословскую программу 
каплицы поддерживали образы, нарисо-
ванные на полотнах и расположенные 
в верхнем ярусе алтаря, на стенах и ко-
лоннах: Сердца Иисуса, Распятия, Скор-
бящей Богородицы, Марии Магдалины, 
Преображения Господнего. 

Якобштадтский монастырь построили 
на церковном детинце в 1730 г., сгорев-
шем в 1773 г. вместе с храмом. Восстано-
вили его после 1787 г. в камне, при этом 
он приобретает две одноэтажные линии,  
к одной из которых была пристроена под 
общей крышей зимняя каплица. Мона-
стырь не связывался с церковью, попада-
ли в него через крыльцо на четырех стол-
бах, покрытое гонтовой крышей. Также 
справа при церкви находились кладбище 
и деревянная колокольня, а слева – ого-
роженные монастырские корпуса [7, л. 8]. 

В местечке Илукста (Ilūkste) базили-
ане появились в 1691 г. [11, л. 12]. И 
только в 1717 г. благодаря графам Зибер-
гам, брату и сестре Иосифу и Катажине, 
появилась возможность построить храм 
с монастырем. Та церковь сгорела вместе 
с частью города и всей своей недвижимо-
стью в 1792 г. До появления нового плана 
города с указанием места расположения 
монастыря и церкви базилиане посели-
лись во дворце своих попечителей, орга-
низовав там каплицу с двумя алтарями 
[12, л. 84]. 

Новый каменный храм Рождества Бо-
городицы в Илуксте, который практи-
чески достроили к 1804 г., освятили  
в 1816 г. после завершения внутреннего 
обустройства. Появился он за счет 
средств воеводы графа Плятера Зиберга. 
Представляла церковь однонефное со-
оружение, длина которого не превышала 
35 м. Отсутствие сводов заменил доща-
тый потолок. Каменные своды находи-
лись только в притворе храма. Четыре ко-
лонны, связанные между собой аркадами, 
поддерживали башню-колокольню над 
главным фасадом с треугольным фронто-
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ном и служили опорой для музыкального 
хора. На хор вела деревянная лестница  
с балясинами [11, л. 1]. 

Главный фасад украшали шесть дори-
ческих пилястр. Аналогичные пилястры 
располагались и на остальных оштукату-
ренных фасадах. Над главным входом 
выше капителей висел символ Богороди-
цы – выкованное из железа и позолочен-
ное имя «Мария» [11, л. 1]. Время строи-
тельства и описываемый очевидцами об-
лик сооружения предполагает отнести 
храм к архитектуре классицизма. Обу-
стройство интерьера при этом своими 
признаками относилось больше к стилю 
барокко, в первую очередь из-за приме-
нения иллюзионистической живописи. 

К 1837 г. организация сакрального 
пространства интерьера сложилась по 
«образу Восточной Церкви» [3]. Но еще  
в 1824 г. перед главным алтарем не было 
иконостаса. Главный алтарь, оптически 
нарисованный на стене, представлял 
трехмерную иллюзию мраморной колон-
нады, на карнизах которой восседали ан-
гелы и стояли вазоны. Под самым потол-
ком над каменными карнизами находи-
лось два ангела. Центр алтаря занимал 
образ Богородицы. Композиция алтаря 
включала в себя овальное окно с прозрач-
ным образом Св. Троицы. Символиче-
ским и декоративным обогащением алта-
ря являлось имя «Мария» сницерской 
резьбы с художественной позолотой. Ка-
менная менса с деревянным цибориумом 
согласно восточному обряду отделялась 
от стены пресбитериума для возможности 
кругового обхода. Главный алтарь воз-
вышался на трех ступенях. Стены, пи-
лястры и карнизы с обеих его сторон бы-
ли покрашены в разные цвета [11, л. 1–2]. 

Два боковых алтаря церкви Рождества 
Богородицы были изготовлены из камня в 
два яруса. На пьедесталах возвышались по 
одной колонне относительно центра, а за 
ними выступали из стен пилястры. Над 
карнизами первого яруса целая группа пи-
лястр формировала колоннаду. Все эле-
менты ордера были покрашены под серый 
мрамор с имитацией канелюр, а карнизы 
украшали рокайли и вазоны. По аналогии 

с главным алтарем архитектурное убран-
ство боковых алтарей шло под самый по-
толок. В одном из алтарей центральный 
образ посвящался иконографии Бичевание 
Христа, во втором – св. Василию. Оба ал-
таря возвышались на двух каменных сту-
пенях. Художественно-стилистическому 
облику храма соответствовал деревянный 
восьмиугольный амвон, покрашенный под 
мрамор [11, л. 2]. 

Новый каменный одноэтажный мона-
стырь построили на старом месте в 1822 г. 
Располагался он в одну линию и связы-
вался с храмом через детинец. Главным 
фасадом монастырский корпус ориенти-
ровался в сторону рынка, выделяясь 
крыльцом на восьми опорах. По традиции 
рядом с монастырем находилось местное 
кладбище и колокольня [11, л. 7]. 

Разнообразный исторический архитек-
турный ландшафт Илуксте в начале XX в. 
включал в себя и барочную двухбашен-
ную базилику иезуитского ордена, и лю-
теранскую церковь, и православный храм 
в псевдорусском стиле. Но в новых поли-
тических условиях наследие греко-като-
ликов было уже утрачено (рис. 7). 
Заключение. Несмотря на то, что греко-

католичество не получило широкого рас-
пространения в Латвии, базилианские 
храмы, построенные в период с XVII по 
XIX вв., представляли собой яркие па-
мятники архитектуры. Являясь не про-
стым транслированием традиций униат-
ского храмостроительства Беларуси, они 
выработали самобытные особенности под 
влиянием местных традиций народного 
зодчества, а также воздействия аскетич-
ной архитектуры лютеранских храмов.  

Архитектурно-планировочные реше-
ния базилианских храмов в Курляндии 
соответствовали западноевропейским об-
разцам с частичным сохранением восточ-
ного обряда. Использовалась зальная или 
базиликальная структуры с однобашен-
ным главным фасадом и сигнатурой над 
главным алтарем. Монастырские корпуса 
не имели планировочной связи с сакри-
стией храмов, располагаясь на огорожен-
ном детинце рядом с кладбищем. 
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авторов, в разные периоды и особенно  
в более поздних учебниках, учебных посо-
биях, брошюрах-статьях, где имеются про-
тиворечивые сведения. Из-за отсутствия 
научных разработок по башням Хивы, 
в практике сохранения, ремонта и исполь-
зования существующих башен на террито-
рии музея-заповедника ЮНЕСКО «Замок 
Ичан» и замка Дешон возникает ряд про-
блем. Публичное выражение этих разных 
мнений, в свою очередь, повысило интерес 
наших научных сотрудников к изучению 
фундаментов башен, и мы проводим науч-
ные исследования, чувствуя, что эта работа 
является одной из задач, которые нельзя 
откладывать (рис. 5). 

а б в 

Рис. 5. Башни в Хиве: 
а – «Башня на улице Чилла»;  

б – «Полван Кари»;  
в – «Башня Рахманберди» 

В настоящее время в рамках грантово-
го проекта № IJ.5-18, инансируемого 
Фондом фундаментальных исследований 
Федеративной Республики Узбекистан – 
«Совершенствование критериев обеспе-
чения устойчивости всемирно известных 
башен Хивы», в целях защиты историче-
ских башень, расположенных в Хиве, для 
продления срока их эксплуатации, оценки 
технического состояния памятников (под-
земных и надземных сооружений) прово-
дятся комплексные экспериментальные 
исследования. 

В рамках этого проекта впервые в науч-
ной литературе изучаются методы строи-
тельства, архитектурная композиция, стро-
ительные материалы, история строитель-
ства, устройство надземной и подземной 
частей хивинских башен, имеющих особое 
значение в архитектуре древнего Хорезма. 

В научно-исследовательской работе 
изучаются необходимость, общие прави-
ла, гармоничность и особенности восста-
новления башен при формировании древ-
них градостроительных центров. 

Когда Хива подверглась нападению 
врага, за перемещениями врага наблюда-
ли с вершины минарета, кроме того,  
муэдзины призывали людей к молитве  
с минарета. Купол высотой 2,5 метра, 
расположенный на вершине минарета, 
изготовлен из металла патал (смесь брон-
зы, латуни и меди), и некоторое время 
купол сиял как золото. Купол башни был 
отреставрирован и покрыт слоем золота 
накануне 2500-летия Хивы. 

Сегодня создается «База данных» для 
повышения эффективности обслужива-
ния, защиты, ремонта и использования 
башен, а также разрабатываются «Техни-
ческие паспорта» башен на уровне архи-
тектурных и инженерных требований. 

Башни Хорезма удивляют туристов 
своей силой, высотой, оригинальностью и 
красотой. Они стали свидетелями многих 
событий прошлого, выдержали испыта-
ния временем и свидетельствуют о боль-
шом потенциале и интеллекте наших 
предков в области архитектуры. Эти фак-
тически небоскребы расскажут нашим 
поколениям истории из прошлого и будут 
радовать их еще долгие годы. Итак, баш-
ни – это история. Сегодня они демон-
стрируют свою гордость и достоинство 
каждому туристу, приезжающему в Хиву. 

Не ошибемся, если скажем, что уни-
кальные архитектурные памятники, кото-
рые являются молчаливыми свидетелями 
истории со времени их постройки и де-
монстрируют миру мастерство наших 
предков, и сейчас являются красотой  
и достопримечательностью городов.  

К сожалению, в 1930–50 годах были 
полностью разрушены следующие башни, 
существовавшие в Хорезмском оазисе:  

1. Башня Поянда.
2. Старшая башня Абдукарима.
3. Сад, башня Ибрагим Ходжи.
4. Башня гостевого дома.
5. Башня Мухаммад Рахимхана 2.
Заключение. В результате анализа было 

установлено, что большинство башен на 
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территории Узбекистана, имели ранее го-
раздо большую высоту, были построены  
в городах, получивших в древности статус 
столицы. Среди них Хивинская и Бухар-
ская башни. За исключением минаретов  
в Вобкенте и Жаркургане, в Ташкентском 
оазисе, Кашкадарьинской, Самаркандской, 
Джизакской и Ферганской долинах нет вы-
соких и величественных минаретов. На ос-
нове сравнительного анализа результатов 
исследований сделаны научные выводы 
относительно архитектурных типов башен 
и башенных элементов в памятниках архи-
тектуры Узбекистана и Средней Азии. 

Научные исследования и результаты, 
полученные в рамках этого проекта, со-
здают возможности для подготовки науч-
но-обоснованных проектов по содержанию 
и ремонту Хивинских башен. Самое глав-
ное, наше духовное и материальное богат-
ство позволяет нам передать древние баш-
ни Хивы следующему поколению и разви-
вать международный туризм в регионе. 
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Необходимость изучения дверных приборов  
и изделий в объектах архитектуры Беларуси обу-
словлена важной ролью этих элементов как атри-
бутов двери, влияющих на общий вид фасада.  
В статье предлагается систематизация номен-
клатуры дверных приспособлений. Исследуется 
развитие дверных приборов и изделий со времени 
появления первых дверей до 1939 г. 

Ключевые слова: дверные приборы и изделия, 
скобяные изделия, оковка, двери, дверные за-
полнения. 
Введение. Основными источниками ин-

формации о дверных приборах и изделиях 
в объектах архитектуры Беларуси про-
шлых веков являются экземпляры, сохра-

нившиеся на первоначальном месте или 
представленные в музейных экспозициях, 
фотографии утраченных дверных заполне-
ний с оковкой, чертежи, рисунки и живо-
писные полотна, включая иконы, материа-
лы археологических исследований (И. Га-
нецкая, Я. Зверуго, П. Лысенко, Б. Рыба-
ков, О. Трусов и др.), работы по истории 
архитектуры и искусства Беларуси (Б. Ла-
зука, Е. Сахута, С. Сергачев, В. Трацевский 
и др.) и соседних стран (И. Киселев,  
Я. Тайхман), инвентарные и иные описа-
ния. Последние группы источников, наря-



174 

ду с законодательными документами 
(«Урочное положение» [1] и др.) и реко-
мендательные пособия (А. Тилинский,  
Ф. Краут и др.) в сфере строительства 
XIX–XX вв., а также словари, представля-
ют лексическую базу для определения  
и уточнения названий различных приспо-
соблений. Эта необходимость возникла из-
за отсутствия полностью разработанного 
тематического словаря. Нет и специально-
го исследования о развитии дверных ско-
бяных изделий на территории Беларуси. 
Основная часть. Процесс трансформа-

ции дверных приборов происходил в тече-
нии столетий. Вариабельность имеет сам 
обобщающий термин: собственно белорус-
ские «оковка» и «акуцця», общероссийские 
с 1843 г. «дверные приборы и изделия» 
(сохранились и вошли в современную тер-
минологию). Массовое распространение 
ручек-скоб со втор. пол. XIX в. привело  
к возникновению понятия: «скобяные из-
делия» или «скобянка». Схожесть с ме-
бельными приспособлениями стала причи-
ной появления термина «дверная фурниту-
ра». Эти понятия используются в статье 
как синонимы. 

Согласно функциональному назначе-
нию, дверные приборы и изделия, разде-
ляются на 5 групп: 

1) для повешивания дверных створок
(петли). В соответствии с конструкцией 
разделяются на завесы: с крюком (одно-
сторонние) или двухсторонние (симмет-
ричные и несимметричные), петли с шар-
ниром (карточные и вертные) и пяточные 
петли или металлические пятники поздне-
го периода. В зависимости от формы пла-
стины завесы бывают ленточными, S-
подобными, щитовыми, угловыми, верти-
кальными, крестовыми и сложной формы. 
Карточные петли: полушарнирные или 
шарнирные (с закрепленным или выемным 
стержнем); по способу прикрепления: 
накладные, врезные, вколотные; по виду 
карты: огибные и подгибные; 

2) для открывания створок (ручки).
Ручки бывают стационарные: антаба 
(кольцо), ручка-скоба дверная на лапках, 
ручка-скоба дверная на планке, ручка-
скоба с клямкой (щеколдой для поднятия 

защелки) – и фалевые или фали: поворот-
ные (костыльковая и кноб) и нажимные; 

3) для фиксации створок в том или ином
положении. Это запоры или затворы, засо-
вы, задвижки (горизонтальные и верти-
кальные), завалы, защепки (закладные 
крючки), противоветровые крюки, заверт-
ки, щеколды (клямки или ригели замка), 
защелки, шпингалеты (вертикальные за-
движки), приборы для самозакрывающихся 
дверей, пробои, накладки для навесного 
замка, замки (съемные навесные и посто-
янные (накладные (коробчатые) или врез-
ные (простые или фалевые)). Изделия для 
замка: ключи, ключевины или личины, ко-
робки, дужки, проушины (ушки, скобы), 
лицевые и запорные планки; 

4) для крепежа других элементов к две-
ри или соединения ее частей. Это дверные 
гвозди (со шляпкой или костыльковые), 
заклепочные (заклепные) болты, заклепки 
с замыкающими головками, винты, 
наугольники (угольники), крюки для коро-
бок, дополнительно укрепляющие кон-
струкцию декоративные изделия (декора-
тивные гвозди, декоративные элементы); 

5) иные приборы и изделия: куны, от-
бойники или остановы, звонки. 

Архитектурно-художественное ис-
полнение. Эстетические достоинства варь-
ируются от сугубо утилитарных не укра-
шенных предметов простых форм до изде-
лий с высокой степенью декоративности, 
способных стать визитной карточкой всего 
здания, как завесы костела в Слободке. 
Основываясь на уровне проработки, можно 
выделить приборы высокого, среднего  
и низкого уровня архитектурно-художес-
твенного исполнения. К низкому относятся 
выполняющие в первую очередь утилитар-
ную роль. Изделиями среднего уровня 
можно считать обширный массив предме-
тов, на которых присутствует больше од-
ного декоративного приема. Завесы косте-
ла в Жодишках (обмеры 1933 г.) имеют 
пластический абрис контура и ритм при-
крепляющих гвоздей. К высокому уровню 
исполнения относятся целенаправленно 
создаваемые как украшение элементы 
с высокой степенью проработки (завесы 
костелов в Тимковичах, Каменке, декора-
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кованным в виде птичьей головки окон-
чанием. В XVI в. появились S-подобные 
завесы и изменилась форма дверных ру-
чек (первые скобы) [4, с. 32–33, 35]. 

XVII в. В первой половине века уточ-
няется специализация дверных приборов. 
Возрастает уровень художественного ис-
полнения предметов быта элиты. Все ча-
ще декорировались кованые накладки по-
верхности дверей, завесы, клямки, двер-
ные ручки [2, с. 142]. 

Симбиозом готической и ренессансной 
схем можно считать украшение в начале 
XVII в. деревянных дверей костелов в Ми-
ре и Гольшанах выпуклыми элементами, 
представляющими собой трансформацию 
шляпок гвоздей, которыми крепятся доски. 
Иначе была решена сплошная оковка  
дверей синагоги в Быхове серед. XVII в., 
сочетавшая восточные мотивы, готику 
и ренессанс с проявлением некоторых черт 
барокко. Параллельно бытуют простые 
ленточные завесы с декоративными завер-
шениями, как найденные 1670-х гг. в Глус-
ском замке [9, с. 148]. Двери на завесах 
становятся обычным явлением, пяты и бе-
гуны применяют только в крестьянских 
постройках и тяжелых замковых воротах. 
В XVII в. популярны завесы с раздвоен-
ным S-подобным концом [8, с. 275]. 

В течение века ручки-скобы суще-
ствуют параллельно с антабами, превра-
щаясь в ручку на лапках. Наружные двери 
капитальных зданий закрывают с помо-
щью больших навесных пружинных зам-
ков с коваными ключами и декорирован-
ными проушинами (Заславский замок, 
перв. пол. XVII в.). В конце века появи-
лись винтовые замки. Распространяется 
бороздка ключа с Т-образным очертанием 
[4, с.  35]. Встречаются упоминания о ку-
нах (куницах) – кандалах на двери [10]. 

XVIII в. Сочетание новых тенденций со 
старыми читается в декоративном решении 
дверей XVIII в. Михайловской церкви  
в Слуцке: поверхность покрыта динамично 
изогнутой оковкой. Формируется заро-
дившееся в XVII в. понятие комплекта 
[2, с. 182]. В ружанской Петропавловской 
церкви в 1762 г. ставят цельнометалличе-
ские входные двери, сделанные в одном 

стиле с дверями в ризницу и в целом, 
и в сочетании дверных приборов. Завесы, 
в основном ленточные и сложной формы, 
остаются значительной архитектурной де-
талью. Так же используется прием укра-
шения створки с помощью декоративных 
гвоздей, например в костеле 1783 г. в Буд-
славе и церкви в Ружанах. 

Ассортимент дверных приборов рас-
ширяется: появились двухсторонние сим-
метричные завесы без крюка, удобные 
для встраивания форточек в большие две-
ри (Могилев). Вместо стержневых – глад-
кие пластинчатые защепки [8, с. 275]. 
Наряду с украшенными изделиями даже  
в капитальных зданиях продожают при-
менять простые, но надежные приборы: 
засовы, задвижки. Основным запираю-
щим устройством в деревнях была завала 
[11, с. 302]. 

В ХVIII в. в интерьерах социальной 
элиты постепенно начинают встречаться 
петли на шарнире. Основу петли делали из 
железа, верхние части могли быть из брон-
зы, а позднее латуни, или покрываться ей. 
Современную латунь с содержанием ме-
таллического цинка патентуют в конце 
ХVIII в. В редких случаях приборы могли 
дополнительно золотить (Несвижский за-
мок). Железные изделия все так же лудят. 

В 1790-х изобретены накладные замки  
с защелкой, а вскоре – и врезные замки  
с фалевой поворотной ручкой: кнобом ли-
бо Г-образной костыльковой. Поворотная 
ручка приводила ригель в движение с по-
мощью кованого квадратного в сечении 
стержня. Накладные замки конца века 
снабжают скобой. 

Период с XIX в. до 1939 г. характери-
зует стремительное развитие промышлен-
ности. Со второй половины XIX в. кузнецы 
стали использовать в качестве заготовок 
продукцию фабрик листового и полосного 
проката, что убыстряло их работу, но при-
водило к повторению декоративных реше-
ний [2, с. 204–205]. Широко применяют 
техники проковки, огибания, рубки, скру-
чивания металла, бывают сложные и выра-
зительные пластические формы. Распро-
страняются цветные металлы: медь, олово, 
бронза. Очень популярна латунь, облада-
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много новых изобретений (самозакрыва-
ющие приборы, нажимные ручки), петли  
с шарниром принимают современный вид. 
Во все периоды встречаются изделия с вы-
сокими художественными достоинствами. 
Дверные приборы влияют на вид фасада  
и способны быть визитной карточкой зда-
ния. Информация о них незаменима в ре-
ставрационной практике и применима 
в новом строительстве для сохранения 
национальных черт в зодчестве. 
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the article. The research subject matter is the devel-
opment of door fittings from the earliest door appear-
ance until 1939 in Belarus. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ УЗЛОВ  
НА ПЕРСПЕКТИВУ – БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ 

Шиковец А. В. 
кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектура производственных 

     объектов и архитектурные конструкции»,  
Белорусский национальный технический университет 

В советский период в БССР было сформирова-
но 52 промышленных узла, при этом подходы при 
их проектировании в целом совпадали с практикой 
СССР, однако имели свои характерные особенно-
сти. Намеренная формализация проектных реше-
ний промышленных узлов в советское время стала 
одной из особенностей белорусской практики про-
ектирования и строительства промышленных 
узлов, что позволило разрабатывать в большом 
количестве их экспериментальные перспективные 
схемы генеральных планов. На то время это дало 
возможность поиска различных вариантов и со-
вершенствования планировочной организации про-
мышленных узлов. Анализ опыта их формирования 

и результатов строительства даст возможность 
в будущем выработать стратегию и возможные 
пути реорганизации и трансформации таких про-
мышленных образований. 

Ключевые слова: промышленный узел, про-
мышленный район, промышленная архитектура, 
архитектура производственных объектов, ренова-
ция объектов промышленной архитектуры, рекон-
струкция промышленных предприятий. 

Введение. Промышленные предприятия 
в БССР в 1960–1980-е гг. должны были 
размещаться, как правило, только в составе 
промышленных узлов. При этом в сере-
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дине 1970-х гг. важная роль для успешной 
реализации данной задачи отводилась за-
благовременной разработке схем гене-
ральных планов промышленных узлов, ко-
торые намечались к строительству в отда-
ленной перспективе.  

Анализ процесса экспериментального 
и перспективного проектирования отече-
ственных промышленных узлов пред-
ставляется важным для сравнения их про-
ектных решений с итогами последующей 
реализации, поскольку из 55 запроекти-
рованных перспективными являлись 15–
27 % от общего числа.  

Основная часть. Первые проекты оте-
чественных промышленных узлов (Витеб-
ский Восточный и Брестский Восточный) 
разрабатывались в 1961–1963 гг. институ-
тами «Белпромпроект» и «Белгоспроект». 
В этих проектных решениях учитывались 
общие градостроительные принципы груп-
пировки промышленных предприятий, но 
некоторые идентификационные признаки 
промышленного узла пока еще могли от-
сутствовать: не всегда решались вопросы 
кооперации предприятий; отсутствовало 
общее инженерное обеспечение. С учетом 
последующих корректировок первые схе-
мы промышленных узлов стали в полной 
мере соответствовать новому на то время 
типу группового размещения предприятий. 

Первоначально в проектах промыш-
ленных узлов принципиально определя-
лось размещение отдельных предприятий 
и общеузловых инженерных объектов. Все 
технико-экономические показатели рас-
считывались ориентировочно. Сроки под-
готовки основной проектной документа-
ции составляли 5–6 месяцев, в нее входила 
краткая пояснительная записка и мини-
мальный необходимый комплект черте-
жей. Тем не менее, такой набор проектной 
документации решал все основные вопро-
сы – общий архитектурно-планировочный 
замысел, размещение всех предприятий, 
трассировку улиц и проездов [1, с. 22–30].  

С 1965 г. началось массовое формиро-
вание промышленных узлов в республике, 
а процесс их проектирования значительно 
изменился – объем проектной документа-
ции значительно увеличился, а сроки про-
ектирования выросли до 1–2 лет. 

Разработанная и согласованная схема 
генерального плана промузла до начала 
проектирования отдельных предприятий 
способствовала реальному сокращению 
сроков формирования всего узла. Связано 
это было с тем, что все важные моменты 
были учтены: взаимосвязь предприятий  
с планировочной структурой города; обес-
печенность энергоресурсами и инженерной 
инфраструктурой; взаимоувязка транс-
портных и пешеходных связей [2]. 

Однако, как показала последующая 
практика реализации промышленных уз-
лов, такой порядок проектирования со-
блюдался не всегда. Зачастую схема гене-
рального плана промузла начинала разра-
батываться в тот момент, когда вопросы 
строительства ряда предприятий были уже 
согласованы. После этого практически 
сразу же шло параллельное проектирова-
ние как схемы генерального плана про-
мышленного узла, так и отдельных пред-
приятий. При таком порядке проектирова-
ния усложнялась работа проектировщиков 
и удлинялись сроки проектирования.  

Начиная с 1968–1969 гг. на заседаниях 
и совещаниях Госстроя СССР по вопро-
сам расширения практики строительства 
предприятий в составе промузлов посто-
янный акцент делается на недопустимо 
долгие сроки проектирования схем гене-
ральных планов, превышающие установ-
ленные 2–3 года (за исключением проек-
тировщиков Белорусской и Литовской 
ССР). При этом для обеспечения свое-
временной разработки схем генпланов 
промузлов рекомендуется формировать 
планы их перспективного строительства 
[3, с. 212–216; 4, с. 23–24; 5, с. 250–252]. 

Хронологически процесс формирова-
ния промышленных узлов в БССР проис-
ходил в два этапа. Первый, начальный 
этап проектирования и строительства 
(1962–1971 гг.) характеризовался вклю-
чением в состав генерального плана про-
мышленного узла как проектируемых, так 
и существующих или реконструируемых 
предприятий, что в свою очередь услож-
няло задачи поиска оптимальных плани-
ровочных решений. Второй, заключи-
тельный этап (1972–1987 гг.) отличался 
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INDUSTRIAL DISTRICTS 
FOR THE PERSPECTIVE:  

BELARUSSIAN EXPERIENCE 
Shykavets A. V. 

Belarussian National Technical University 
During the Soviet period, 52 industrial districts 

were formed in the BSSR, while the approaches to 
their design generally coincided with the practice of 
the USSR, but had their own characteristic features. 
One of the features of the Belarusian practice of de-
signing and constructing industrial districts was the 
deliberate formalization in design, which made it pos-
sible during the Soviet period to develop a large num-
ber of experimental long-term master plans for indus-
trial districts. At that time, this made it possible to 
search for options and improve the planning organiza-
tion of industrial districts. Analysis of the experience 
of their formation and construction results will make 
it possible in the future to develop a strategy and pos-
sible ways of reorganization and transformation of 
such industrial formations. 

Key words: industrial hub, industrial district, in-
dustrial architecture, architecture of production facili-
ties, renovation of industrial architecture, reconstruc-
tion of industrial enterprises. 
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РАЗДЕЛ 3 
НАЧИНАЮЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

УДК 711-1 + 712.3/.7] : 502.17 

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ РЕНОВАЦИЯ КАК  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

НАРУШЕННЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛАРУСИ 

Гайдукевич С. С. 
магистр, ассистент кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

Белорусский национальный технический университет

В статье рассматриваются проблема на-
рушенных техногенных ландшафтов Беларуси  
и направления их восстановления. Цель статьи – 
обоснование выбора архитектурно-дизайнерской 
реновации как одного из методов комплексного 
восстановления нарушенных территорий. Архи-
тектурно-дизайнерский подход рассматривается 
в качестве альтернативы рекультивации. Дана 
оценка текущего состояния нарушенных земель 
Беларуси. Рассмотрены предпосылки восстановле-
ния нарушенных техногенных ландшафтов. Целе-
сообразность выбора направления и категоризация 
методов обоснована примерами проектов из миро-
вой практики.  

Ключевые слова: нарушенная территория, техно-
генный ландшафт, степень восстановления, рекуль-
тивация, архитектурно-дизайнерская реновация. 
Введение. Нарушенные техногенные 

ландшафты – тип территорий, характери-
зующийся высокой степенью изменения 
компонентов ландшафта в результате ин-
дустриальной деятельности человека. Та-
кие ландшафты не способны к саморегу-
ляции и без воздействия человека восста-
навливаются в течение длительного 
периода времени. В настоящее время в Бе-
ларуси для работы с нарушенными техно-
генными ландшафтами применяются ис-
ключительно биоэкологические методы, 
направленные на восстановление природ-
ного равновесия и экосистем и объеди-
ненные термином «рекультивация». Дан-
ные методы эффективны и хорошо изуче-
ны, однако имеют ключевой недостаток – 
значительные временные промежутки, 
требуемые для восстановления террито-
рий. В качестве альтернативного направ-
ления восстановления в статье предлагает-
ся архитектурно-дизайнерская реновация. 
Ее перспективы в быстром восстановле-
нии полезного землепользования на тер-

риториях со значительными нарушениями 
ландшафтов последовательно исследуются 
с 80-х гг. XX в. Ждахиной Н. П., Дивако-
вой М. Н., Лазаревой И. В. С начала 2010 гг. 
и по настоящее время наблюдается рост 
интереса к проблеме нарушенных ланд-
шафтов, связанный с популяризацией эколо-
гического мышления. Статьи Губанова А. В., 
Вязовского В. Е., Васютиной В. И., 
Васильева Н. В., Петрашень Е. П., Сперан-
ской В. С., Кузьминой А. О., затрагивают 
по отдельности множество приемов архи-
тектурной реновации нарушенных ланд-
шафтов. Однако, внедрение наработок на 
территории стран бывшего СССР практи-
чески не осуществляется. Цель статьи – 
обоснование выбора архитектурно-
дизайнерской реновации как альтернативы 
рекультивации.  
Основная часть. Предпосылки вос-

становления нарушенных техногенных 
ландшафтов Беларуси. По морфогенезу 
техногенные ландшафты делятся на два 
класса по виду производства: присваива-
ющего и производящего типа [1]. Ланд-
шафты первого типа формируются под 
влиянием ресурсодобывающих или изы-
мающих отраслей промышленности; ланд-
шафты второго создаются в результате 
деятельности ресурсоперерабатываюших 
отраслей. Основой нарушенных ландшаф-
тов как присваивающего, так и произво-
дящего типа являются их формы рельефа. 
По типу расположения отработанной в ре-
зультате промышленной деятельности ос-
новы выделяются формы рельефа, образо-
ванные в результате аккумуляции (насы-
пания) и денудации (выемки) основы [2].  
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К нарушенным техногенным ландшаф-
там присваивающего типа относят как 
аккумуляционные, так и денудационные 
формы рельефа: отвалы и свалки отходов 
горнодобывающей промышленности (как 
открытой, так и шахтной), карьеры, 
траншеи, провалы и прогибы. Нарушения 
производящего типа ограничены исклю-
чительно аккумуляционными ландшаф-
тами – отвалами и свалками. 

По данным ежегодного мониторинга 
земель, проводимого РУП «Проектный ин-
ститут Белгипрозем», на 1 января 2022 г. 
нарушенные земли занимают 0.019 % всей 
территории страны, или 3,9 тыс. га [3]. 
Эта территория является незначительной 
относительно 20760,9 тыс. га общей площа-
ди Беларуси. Однако, территория в 3,9 тыс. 
га составляет практически 1 % от всех сели-
тебных земель в стране и эквивалентна 
площади, занимаемой г. Орша (3,89 тыс. га). 
В планировочном каркасе нарушенные 
территории часто окружены участками не-
используемой территории, поэтому реаль-
ная площадь земель, которая в результате 
индустриального воздействия трансфор-
мируется без возможности самостоятель-
ного восстановления в будущем, прибли-
жается к 8–10 тыс. га.  

Основной техногенный источник нару-
шения земель – горнодобывающая промы-
шленность, составляющая в Беларуси 1,3 % 
от общего объема производства  в 2022 г. 
[4]. К твердым полезным ископаемым, 
добываемым на территории республики, 
относятся соль, гранит, мел, доломит, песок, 
галька, гравий, щебень, торф. По данным 
за 2023 г. в границах Республики Бела-
русь расположены 39 карьеров площадью 
от 1 га.  

Хранение твердых отходов – основная 
причина формирования отвалов на терри-
тории Беларуси. По данным реестра Бел 
НИЦ «Экология» на 21 октября 2022 г. на 
территории страны насчитывалось 16 шла-
моотвалов, 11 золоотвалов, 4 солеотвала,  
2 костроотвала, отвалы гидролизного ли-
гина и фосфогипса – всего 35 объектов, 
сформированных в результате накопления 
отходов производственной деятельности.  

     Важно отметить, что средне- и сильнона-
рушенными считаются устойчивые формы 
рельефа площадью от 1 га (20 объектов). 

Деятельность по добыче полезных ис-
копаемых и хранению отходов, в том числе 
промышленных, сформировала 59 круп-
ных нарушенных территорий, располо-
женных во всех областях Беларуси (рис. 1). 
8 из них находятся в Витебской области 
(4 отвала, 4 карьера), 5 – в Могилевской 
области (1 отвал, 4 карьера), 4 – в Гомель-
ской области (1 отвал, 3 карьера), 12 – 
в Брестской области (2 отвала, 10 карьеров), 
10 – в Гродненской области (3 отвала, 
7 карьеров), 20 – в Минской области и 
г. Минске (9 отвалов, 11 карьеров). 17 из них 
находятся непосредственно в черте малых  
и крупных городов Беларуси, либо в непо-
средственной близости от таковых.  К круп-
ным техногенным нарушенным территори-
ям в селитебных зонах относятся доло-
митовый карьер «Гралево» (площадь 410 га, 
9 км от г. Витебск), отвалы рудо-управ-
ления Калий 1–4 Старобинского месторо-
ждения калийных солей (площадь от 148 до 
291 га, 1–14 км от г. Солигорск), меловые 
карьеры в городах Гродно (общая площадь 
14 га), Береза (общая площадь  41 га); 
песчаный карьер «Ленинское» (пло-щадь 28 
га, 5 км от г. Минска), гранитный карьер 
Микашевичи (площадь 467 га, 2 км от 
г. Микашевичи) и др.). 

На 2023 г. большее число карьеров и от-
валов Беларуси являются действующими, 
включена в структуру полезного земле-
пользования и выполняет свои индустри-
альные задачи. Однако, ресурс полезных 
ископаемых на территории месторождений 
истощится, а возможность использования 
существующих свалок и отвалов для хра-
нения отходов будет исчерпана. Неисполь-
зуемых нарушенных территорий в Белару-
си станет больше, а их типология – шире. 
Немаловажным фактором является прак-
тически одновременное начало добычи по-
лезных ископаемых на большинстве  
месторождений, датируемое серединой 
XX века.  
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Рис. 1. Схема территориального распределения нарушенных техногенных ландшафтов Беларуси 

Это означает, что заброшенные место-

рождения и связанные с ними нарушения 

ландшафта возникнут фактически одно-

моментно. Необходимо учитывать фактор 

нарушенных земель при крупном градо-

строительном перспективном планирова-

нии, включая данные территории в долго-

срочные проекты развития городов 

и межселенных территорий на периоды 

с 2040-х гг. и далее.  

Архитектурно-дизайнерская ренова-

ция нарушенных техногенных ланд-

шафтов. Восстановление нарушенных 

территорий в Беларуси – одна из целей 

государственных программ по природове-

дению и землепользованию в течение 

многих лет. Проблема неиспользуемых, 

потенциально опасных территорий, зача-

стую расположенных вблизи крупных го-

родов страны, находится в сфере внима-

ния как государственных структур, так 

и эко-активистов. В настоящее время для 

восстановления нарушенных ландшафтов 

и их возвращения в структуру полезного 

землепользования широко используется 

рекультивация почв, выравнивание и за-

сыпание денудационных форм рельефа, 

посадка новых лесных массивов. На рис. 2 

показана динамика сокращения площа-

дей нарушенных техногенных ландшаф-

тов в период с 2006 по 2022 гг. 

С 2018 г. отмечается практически полная 

остановка работ и снижение темпов вос-

становления. Такие данные могут гово-

рить о том, что эффективные методы ре-

культивации нарушенных ландшафтов не 

дают быстрого результата. Для уменьше-

ния сроков восстановления нарушенных 

ландшафтов необходимо использовать 

иные методы восстановления, в их числе 

может рассматриваться и архитектурно-

дизайнерское направление. 
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Методом восстановления нарушенных 
техногенных ландшафтом может стать ар-
хитектурно-дизайнерская реновация. Со-
временные исследования определяют 
«термин реновация как наиболее общее 
понятие, описывающее сам факт внесения 
изменений в существующее здание или 
территорию с целью улучшения ее качеств 
(архитектурных, градостроительных, пси-
хологических, экономических), однако не 
иллюстрирующих характер и методы этих 
изменений, а также того, касаются они 
формы или функции объекта» [5]. Метод 
архитектурно-дизайнерской реновации 
применительно к нарушенным техноген-
ным ландшафтам, заключается в сох-
ранении и консервации существующих 
структурных изменений, безопасных для 
человека, эстетически привлекательных 
и уникальных для окружающей местности 
в сочетании с новым строительством, 
адаптацией транспортной структуры, вне-
сением точечных либо масштабных (в за-
висимости от конкретного объекта) изме-
нений функции, использованием приемов 
ландшафтного дизайна. 

 Преимуществом метода архитектурно-
дизайнерской реновации нарушенных 
техногенных ландшафтов является более 
быстрая реализация проектов по сравне-
нию с рекультивацией. Так, согласно ис-
следованиям в области восстановления 
экологических функций в техногенных 
ландшафтах, наиболее прогрессивный 
метод рекультивации – «создание искус-
ственных почвенно-экологических систем 

с нанесением плодородного слоя почвы» [6]. 
Он обеспечивает восстановление терри-
тории до 70 % в течение 5 лет и до 90 % 
в течение 12 лет [7]. Полное восста-
новление экосистемы признается невоз-
можным. 

При этом, изучая современные примеры 
из мировой практики архитектурно-
дизайнерской реновации, отмечается крат-
но меньшее время реализации проектов. 
Так, с момента начала проектирования иг-
рового ландшафта Be-Mine на месте шла-
коотвала (г. Беринген, Бельгия, 2016 г.) до 
завершения работ и открытия комплекса 
прошло менее 5 лет. Проект парка имени 
Ариэля Шарона, созданный на крупней-
шей свалке Тель-Авива (Израиль, 2020 г.), 
был реализован в течение 7 лет. Строи-
тельство горного парка Рускеала на терри-
тории мраморного карьера в республике 
Карелия, Россия (2005 г.), заняло 4 года. 
Вышеперечисленные объекты служат 
примером того, что архитектурно-дизай-
нерская реновация – быстрый метод вос-
становления даже в сравнении с самыми 
прогрессивными рекультивационными ме-
тодиками. 

Особенностью реновации нарушенных 
техногенных ландшафтов является их 
разнообразие по морфологическим и тер-
риториальным признакам. Эта совокуп-
ность характеристик приводит к выделе-
нию различных подходов к реновации. 
Базой для разделения предлагается сте-
пень восстановления территории – 
числовая характеристика, отражающая 
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Рис. 2. Изменение площади нарушенных земель Республики Беларусь по состоянию на 1 января  
соответствующего года по данным Национальной системы мониторинга окружающей среды 

в Республике Беларусь на 1 января 2022 г. [3]  
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влияние архитектурно-дизайнерской ре-
новации на все компоненты ландшафта  
в совокупности. Восстановленным счита-
ется такой фрагмент ландшафта, в кото-
рый в процессе реновации были прямо 
или косвенно внесены существенные из-
менения посредством приемов архитек-
туры или дизайна. Степень восстановле-
ния определяется путем сопоставления 
исходного ландшафта с завершенным 
объектом реновации, либо проектом, если 
объект находится в процессе реализации.  

После изучения примеров реновации 
нарушенных земель из мировой практики, 
предлагается выделять 4 группы по сте-
пени восстановления территории. 

Группу I характеризует полное сохра-
нение нарушений. Примером служит му-
зей Каррарского мрамора, созданный  
в 1982 г. в Каррарском карьере (Тоскана, 
Италия). Архитектурное вмешательство 
отсутствует, а консервации и музеефика-
ции подвергается отдельный фрагмент 
нарушенного ландшафта. 

Группа II характеризуется сохранением 
нарушений территории с элементами вос-
становления, но не более 50 % от общей 
площади. Методы архитектуры и дизайна 
используются точечно, а новое строитель-
ство применяется только при условии не-
возможности реконструкции существую-
щих зданий и сооружений. При этом новое 
строительство использует существующие 
нарушения как основу, без внесения изме-
нений в структуру нарушений. К этой 
группе относятся такие объекты, как Вин-
кевенские озера (Нидерланды, 1970 г., до-
быча торфа), театр Дальхалла (Швеция, 
1995 г., карьер по добыче известняка), му-
зей-каменоломня Литика (Майорка, Испа-
ния, 1995 г., карьер по добыче песчаника), 
стадион Брага Муничипал (Португалия, 
2003 г., гранитный карьер), парк Рускеала 
(Россия, 2005 г., мраморный карьер), парк 
Балласт-поинт (Сидней, Австралия, 2009 г., 
балластный карьер), парк экстремальных 
видов спорта Куэрри (Роклин, США, 
2018 г., гранитный карьер) и др. Примером 
точечного архитектурного вмешательства 
в нарушения ландшафта является оперная 
площадка Санкт-Маргаретен в Австрии 

(рис. 3). Проект реновации завершен 
в 2008 г. и представляет собой театраль-
ный комплекс под открытым небом пло-
щадью 9 га, расположенный в бывшем ка-
рьере по добыче песчаника. На территории 
был возведен ряд зданий с общественной, 
торговой и развлекательной функцией, ор-
ганизован безопасный транзит посетителей 
и зоны для размещения зрителей. Однако, 
основная структура территории, ее лито-
сферная основа и формы рельефа не пре-
терпели изменений. Основным приемом 
является использование существующего 
рельефа для строительства объектов,  
а также применение локальных материалов 
в отделке и дизайне.  

Для Группы III характерна степень вос-
становления нарушений от 51 % до 99 %, 
что подразумевает восстановление с со-
хранением отдельных нарушенных фраг-
ментов ландшафта. Архитектурно-ди-
зайнерские методы в таких объектах  
используются обширно и захватывают как 
реконструкцию существующих объектов, 
так и масштабное новое строительство  
с преобразованием нарушений. К объектам 
этой группы относятся парк Квин Элизабет 
(Ванкувер, Канада, 1939 г., добыча базаль-
та), парк Стоунуолл (Канада, 1984 г., карь-
ер по добыче известняка), жилой комплекс 
Куори Парк (Калгари, Канада, 2018 г., гра-
вийный карьер), туристический комплекс 
Закшувек (Краков, Польша, 2023 г., карьер 
по добыче известняка) и др.  

Примером значительного изменения 
нарушенного ландшафта архитектурными 
методами стал отель Шимао Интерконти-
ненталь, построенный в 2018 г. на склоне 
законсервированного карьера по добыче 
камня в городе Шанхай (рис. 4). Площадь 
территории составляет 11 га, большую ее 
часть (76 %) занимает здание отеля, парк 
развлечений, парковки и вспомогательные 
территории. Сохранены 60 % склонов ка-
рьера и, частично, искусственный водоем 
на дне чаши, где создана система фонта-
нов и подводная часть отеля с рестораном 
и жилыми номерами. Основным архитек-
турным приемом, как и в предыдущем 
примере, является использование суще-
ствующего рельефа для строительства, од-



190

нако он существенно трансформируется, 

местные материалы в дизайне не приме-

няются.  

  Группа IV – объекты, полностью вос-

становленные без сохранения каких-либо 

видимых элементов нарушения (напри 

мер, может сохраняться морфолитосфер-

ная основа, но восстанавливаться почва). К 

этой группе относятся такие объекты, как 

парк Флашинг Медоуз Корона (Нью-Йорк, 

США, 1939 г., свалка отходов), Олимпий-

ский парк (Мюнхен, Германия, 1982 г., 

свалка отходов), Игровой ландшафт Би- 

Майн (Беринген, Бельгия, 2016 г., шлако-

отвал), ботанический сад Эден (Велико-

британия, 2000 г., глиняный карьер), 

Фрешкилз-парк (Нью-Йорк, США, 2037 г., 

свалка отходов) и др. Од ним из самых со-

временных объектов, полностью восста-

новленных с использованием методов ар-

хитектуры и дизайна, является парк имени 

Ариэля Шарона в г. Тель-Авив, Израиль 

(рис. 5). Комплексный проект реновации 

территории бывшей свалки площадью 

77 га включает в себя создание экологиче-

ского парка с новой системой поверхност-

ных вод и строительство мусороперераба-

тывающего завода. В проект заложено 

дальнейшее расширение границ парка до 

прилегающих жилых районов. Первый 

этап проекта был завершен в 2020 г. 

Структура отвала сохранилась без измене-

ний, однако в остальном территория была 

полностью восстановлена.    

Многообразие подходов и степеней 

восстановления территории отличает ар-

хитектурно-дизайнерскую реновацию от 

рекультивации. В то время как рекульти-

а 

Рис. 3. Оперная площадка Санкт-Маргаретен на территории бывшего карьера  

по добыче песчаника, Австрия, 2008 г.: 

а – спутниковый снимок территории (2000 г, Geoimage Austria) с нанесением границ объекта; 

б – спутниковый снимок объекта (2012 г., Google Earth) с нанесением границ; 

в, г – объем архитектурно-дизайнерской реновации территории. Графическое представление; 

г – фотосъемка объекта

б 

в г 
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вация предполагает исключительно вос-

становление нарушенной территории, ар-

хитектурно-дизайнерская реновация поз-

воляет сохранять наиболее значительные 

нарушения. Они могут являться как осно-

вой нового объекта, так и частью его 

структуры, при этом полное восстановле-

ние нарушений не является целью ренова-

ции. Это экономит временной ресурс 

и позволяет создавать на нарушенных тер-

риториях уникальные объекты.  

Заключение. Нарушенные техногенные 

ландшафты неизбежно формируются 

в процессе промышленного развития 

страны. Исключенные из производствен-

ного цикла, они становятся деструктив-

ной средой, в основном негативно воз-

действующей на все сферы жизнедея-

тельности людей. 

Площадь нарушенных техногенных 

ландшафтов на территории Беларуси не-

значительна относительно общей площа-

ди страны, однако интенсивное локальное 

негативное воздействие делает их важ-

ным объектом для восстановления. 
В сравнении с рекультивацией, архитек-

турно-дизайнерская реновация нарушен-
ных земель является более быстрореализу-
емым методом, позволяющим использовать 
гибкие и разнообразные подходы к восста-
новлению нарушенных территорий и варь-
ировать степень восстановления наруше-
ний с учетом поставленных задач. 

а 

Рис. 4. Отель Шимао Интерконтиненталь в бывшем каменном карьере, Шанхай, Китай, 2018 г.: 

а – спутниковый снимок территории (2008 г, Maxar Technologies) с нанесением границ объекта; 

б – спутниковый снимок объекта (2021 г., Maxar Technologies) с нанесением границ;  

в, г – объем архитектурно-дизайнерской реновации территории. Графическое представление 

в г 

б 



192

 Включение архитектурно-дизайнерской 
реновации в перечень методов по восста-
новлению нарушенных техногенных ланд-
шафтов Беларуси позволит диверсифици-
ровать подходы к преобразованию нару-
шенных земель. Методы архитектуры 
и дизайна позволят создавать на нарушен-
ных техногенных ландшафтах антропоген-
ные комплексы, различные по степени вос-
становления и назначению.  
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ARCHITECTURAL AND DESIGN 

RENOVATION AS A PERSPECTIVE 

DIRECTION IN DISTURBED TECHNOGENIC 

LANDSCAPES RESTORATION IN BELARUS 

S. Haidukevich 
Belarusian National Technical University 

The article studies the problem of disturbed tech-

nogenic landscapes of Belarus and the directions of 

their restoration. The purpose of the article is to sub-

stantiate the choice of architectural and design reno-

vation as one of the methods for the comprehensive 

restoration of disturbed areas. The architectural and 

design approach is considered as an alternative to 

reclamation in the field of restoring disturbed techno-

genic landscapes. An assessment of the current state 

of disturbed lands in Belarus is given. The prerequi-

sites for the restoration of disturbed technogenic land-

scapes are considered. The expediency of choosing a 

direction and categorizing methods is justified by 

examples of projects from world practice. 

Key words:  disturbed area, technogenic land-

scape, restoration degree, reclamation, architectural 

and design renovation. 
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Рис. 5. Экологический парк им. Ариэля Шарона на месте бывшей свалки, 

Тель-Авив, Израиль, 2020 г.: 

а – спутниковый снимок территории (2004 г, Maxar Technologies) с нанесением границ объекта; 

б – спутниковый снимок объекта (2022 г., Maxar Technologies) с нанесением границ; 

в – фотосъемка объекта 



193 

УДК 711.553.2 

МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ: 
 ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Демьянович Н. С. 
Директор филиала БНТУ 

«Минский государственный архитектурно-строительный колледж», 
соискатель кафедры «Градостроительство»  

Белорусский национальный технический университет

Статья исследует современные тенденции  
в организации многоуровневых парковочных соору-
жений в зарубежной практике. В условиях расту-
щего спроса на парковочные места и ограниченно-
сти пространства в городских районах, многоуров-
невые парковки становятся все более популярными. 
Статья выделяет пять основных тенденций: 
устойчивость, технологии, интеграция, дизайн  
и многофункциональность. Устойчивость включа-
ет использование экологически чистых материалов 
и возобновляемых источников энергии. Технологии 
содержат системы распознавания номерных зна-
ков, автоматизированные парковочные системы и 
мобильные приложения. Интеграция предполагает 
связь парковок с общественным транспортом. Ди-
зайн фокусируется на гармоничном внедрении  
в окружающую среду. Многофункциональность 
позволяет использовать парковки для других целей, 
таких как розничная торговля и офисные помеще-
ния. Статья также рассматривает вертикальную 
парковку как эффективное решение для увеличения 
вместимости парковок. Приводятся примеры ин-
новационных многоуровневых парковочных соору-
жений в Англии, Франции и Германии. Эти проек-
ты демонстрируют потенциал многоуровневых 
парковок для улучшения городской среды и предо-
ставления удобных и экологически чистых вариан-
тов парковки. 

Ключевые слова: многоуровневые парковочные 
сооружения, современные тенденции, устойчи-
вость, технологии, интеграция, дизайн, мно-
гофункциональность, вертикальная парковка. 
Введение. Увеличение количества авто-

мобилей на дорогах и растущая потреб-
ность в парковочных местах, связанная  
с ограниченностью пространства в город-
ских районах, приводит в зарубежной 
практике к росту популярности много-
уровневых парковочных сооружений. Со-
временные тенденции при организации 
таких парковок включают использование 
инновационных технологий и дизайнер-
ских решений для улучшения их удобства 
и безопасности. Самым главным преиму-
ществом многоуровневых парковочных 
сооружений является эффективность ре-
шения этой проблемы, поскольку они поз-

воляют разместить большое количество 
автомобилей на относительно небольшой 
площади. 

Современные тенденции организации 
многоуровневых парковочных сооруже-
ний в странах Западной Европы и Англии 
включают следующие основные тенден-
ции: устойчивость, технологии, интегра-
ция, многофункциональность и дизайн. 

Тенденция, связанная с устойчивостью, 
демонстрирует постоянный рост спроса на 
экологически чистые парковочные со-
оружения, которые используют материа-
лы, пригодные для вторичной переработки, 
возобновляемые источники энергии, такие 
как, например, солнечные панели, свето-
диодное освещение, геотермальное отоп-
ление, система сбора дождевой воды и др. 
Передовые инновационные технологии, 
активно внедряемые в обслуживание мно-
гоуровневых парковок, включают в себя 
системы распознавания номерных знаков, 
автоматизированные парковочные систе-
мы, мобильные приложения для брониро-
вания парковочных мест, датчики занято-
сти мест. Все это в совокупности служит 
повышению эффективности и удобства 
парковки. Под интеграцией парковочных 
сооружений чаще всего понимают связь 
автомобилей с другими видами транс-
порта, такими как общественный транс-
порт и велосипедные дорожки, для созда-
ния бесшовных вариантов передвижения, 
что позволяет водителям легко пересажи-
ваться на поезда, автобусы или метро. Но-
ваторством многих парковочных сооруже-
ний является многофункциональность, под 
которой понимается параллельное исполь-
зование парковок для других целей, та-
ких как розничная торговля, офисы 
и жилые помещения, чтобы максимизи-
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CURRENT TRENDS IN THE ORGANIZATION 
OF MULTI-LEVEL PARKING FACILITIES IN 

FOREIGN PRACTICE 
Demyanovich N. S. 

Belarussian National Technical University 
This article explores the current trends in the or-

ganization of multi-level parking facilities in interna-
tional practice. In the context of the growing demand 
for parking spaces and the limited space in urban are-
as, multi-level car parks are becoming increasingly 
popular. The article highlights five main trends: sus-
tainability, technology, integration, design, and multi-
functionality. Sustainability involves the use of envi-
ronmentally friendly materials and renewable energy 
sources. Technology includes license plate recogni-
tion systems, automated parking systems, and mobile 
applications. Integration implies the connection of 

parking facilities with public transport. Design focus-
es on the harmonious integration into the surrounding 
environment. Multi-functionality allows parking facil-
ities to be used for other purposes, such as retail and 
office space. The article also considers vertical park-
ing as an effective solution for increasing the capacity 
of parking facilities. Examples of innovative multi-
level parking facilities in England, France, Germany, 
and Poland are given. These projects demonstrate the 
potential of multi-level parking facilities to improve 
the urban environment and provide convenient and 
environmentally friendly parking options. 

Keywords: multi-level parking facilities, current 
trends, sustainability, technology, integration, design, 
multi-functionality, vertical parking. 
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ПАССИВНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ДИЗАЙН КАК  
ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К ПОВЫШЕНИЮ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Ковальчук О. И. 
старший преподаватель кафедры  

«Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» 
Кучук Т. С. 

студент  
 Глова А. С. 

студентка  
Белорусский национальный технический университет  

В работе рассмотрены основные факторы, 
влияющие на формирование микроклимата и под-
ходы к повышению энергоэффективности жилой 
застройки. В современных условиях предпочтения 
отдаются рациональным приемам при проектиро-
вании урбанизированных территорий и их благо-
устройстве. Для обеспечения комфортных условий 
активно используются природно-климатические 
факторы, что позволяет уменьшить негативное 
антропогенное влияние на окружающую среду  
и соответствует целям устойчивого развития. 

Ключевые слова: энергоэффективность, инсо-
ляция, микроклимат, теплопоступления, рацио-
нальные приемы, солнцезащитное устройство, 
окружающая среда, устойчивое развитие, урба-
низированные территории. 
Введение. Микроклимат города отли-

чается от микроклимата природных тер-
риторий.  Застройка значительным обра-
зом увеличивает шероховатость подсти-
лающего слоя земли, большое количество 
вертикальных поверхностей способно 
трансформировать ветровые потоки, что 
негативно сказывается на проветривании 
городских территорий, уменьшает тепло-
съем с нагретых поверхностей. 

Наружные ограждения зданий, дорож-
ные покрытия нагреваются благодаря по-
глощенной солнечной радиации, имеет 
место их взаимооблучение. Это способ-
ствует повышению температуры в при-
земном слое воздуха.  

Почва города скрыта под непроницае-
мыми покрытиями, поэтому не насыща-
ется влагой. С поверхности асфальта 
осадки отводятся в ливневую канализа-
цию и выводятся за территорию города, 
тогда как в природной среде большая до-
ля осадков уходит в почву. После дождя 
рыхлые, пористые поверхности (напри-
мер, покрытые дерном) долгое время 
остаются прохладными, т. к. поступаю-
щее от солнца тепло расходуется на про-
цесс испарения [1, с. 74].  

Эти и другие факторы вызывают изме-
нение естественного радиационного ба-
ланса территорий. Возникает эффект, из-
вестный под названием «остров тепла». 
Положительные аномалии температуры 
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The work examines the main factors influencing 

the formation of the microclimate and approaches to 
increasing the energy efficiency of residential build-
ings. In modern conditions, preference is given to 
rational methods when designing urban areas and 
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КОНВЕРСИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ: НАПРАВЛЕНИЯ  

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Мазан О. М. 
магистр архитектуры, 

заместитель директора УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 
соискатель кафедры «Градостроительство»  

Белорусский национальный технический университет

В статье определены основные проблемы си-
стематизации градостроительных данных о быв-
ших военных территориях в Республике Беларусь. 
На примере бывшего военного городка и аэродрома 
Болбасово, переориентированных для гражданско-
го использования, рассмотрены особенности его 
планировочной структуры, установлены направле-
ния ее градостроительной трансформации с уче-
том региональных стратегий пространственного 
развития. 

Ключевые слова: конверсионные территории, 
военные объекты, военные городки, реконструкция. 
Введение. Перепрофилирование бывших 

военных территорий Республики Беларусь 
сегодня представляет значительный градо-
строительный интерес. Актуальность дан-
ной проблемы обусловлена тем, что до 
настоящего времени изучение процесса 
трансформации военных территорий 
в Республике Беларусь не проводилось.  

Некоторые градостроительные вопро-
сы, связанные с трансформацией военных 
территорий, затрагивались современными 
российскими учеными. Так, О. Ольшев-

ская, И. Грин рассматривают проблемы 
редевелопмента пространств бывшего во-
енного назначения на примере города Ха-
баровска [1]. Землеустроительные аспекты 
проблемы трансформации военных терри-
торий рассмотрел К. Свирежев, который 
разработал типологию бывших военных 
территорий и провел анализ основных 
проблем, затрудняющих эффективное 
проведение их конверсии в Российской 
Федерации [2].  

Для обозначения процесса трансформа-
ции функционального назначения терри-
торий эти авторы используют термин кон-
версия (от лат. conversio – обращение; 
превращение; изменение). Термин «кон-
версия» применительно к бывшим воен-
ным территориям (объектам) можно 
определить, как процесс преобразования 
(перевода) неиспользуемых территорий  
и расположенных на ней объектов специ-
ального назначения в гражданскую сферу 
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с целью совершенствования элементов ар-
хитектурно-планировочной организации. 

Вместе с тем, в юридических докумен-
тах, регламентирующих архитектурную 
и градостроительную деятельность в Рес-
публике Беларусь, он не употребляется. 

Вопросы дальнейшего использования 
таких территорий не изучены как в теоре-
тическом, так и методическом аспектах.  
Основная часть. После распада СССР 

произошло значительное сокращение 
численности Вооруженных Сил Беларуси, 
что повлекло за собой ликвидацию мно-
гих военных частей [3]. С 1993 г. по 
2021 г. Министерство обороны передало в 
коммунальную собственность местных 
исполкомов свыше 350 военных городков 
(около 13 306 объектов) [4].  

На сегодняшний день в Республике 
Беларусь площадь территорий, занятых 
под неиспользуемые военные объекты, 
и не вовлеченных в хозяйственную дея-
тельность, составляет около 25–30 % от 
всех территорий, принадлежащих Мино-
бороны. 

В 2021 г. Президент Беларуси А. Лу-
кашенко подписал Указ, которым регули-
руются отношения в части неиспользуе-
мых и непригодных для эксплуатации 
объектов бывших военных городков. Об-
лисполкомам и Минскому горисполкому 
предоставляется право определять переч-
ни всех неиспользуемых и непригодных 
для эксплуатации объектов военных го-
родков, расположенных на их территории 
[5]. Государственные организации осво-
бождаются от налогов на землю и недви-
жимость в отношении неиспользуемых 
объектов бывших военных городков [6].   

Существенной проблемой трансфор-
мации бывших военных территорий  
в Республике Беларусь является отсут-
ствие систематизированной информации 
об их состоянии, что обусловлено нераз-
работанной теоретической базой. 

Разработанная К. Свиржевым система-
тизация бывших военных территорий 
включает три типа:   

  изолированные военные территории 
с демонтированными зданиями и кон-
струкциями, такие, как запасные команд-
ные пункты (тип 1); 

  казармы или жилые помещения во-
енного лагеря, состоящие из жилых зда-
ний и объектов инфраструктуры (тип 2); 

  военные городки – изолированные 
территории, состоящие из отдельных со-
оружений и объектов, расположенные на 
одной территории. Военный городок 
включает жилые и административные 
здания, объекты коммунального хозяй-
ства (тип 3) [2]. 

Расширенная типология конверсион-
ных территорий осуществляется по сле-
дующим признакам:  

 площадь объекта – малые (наблю-
дательные пункты, отдельные здания 
штабов и мест проживания военнослу-
жащих и их семей на территории насе-
ленных пунктов); средние (автобазы, ме-
ста дислокации небольших подразделе-
ний) и крупные (воинские спецлесхозы, 
полигоны); 

 форма объекта – точечные, малой 
площади (радарные станции и пункты 
наблюдения); линейные (военные пути  
и рокады) и площадные (военные базы, 
полигоны);  

 опасность для окружающей среды, 
жизни и здоровья человека – на неопас-
ные (жилые городки), малоопасные (за-
хламленные бытовыми отходами и за-
грязненные нефтепродуктами), опасные 
(бывшие стрельбища и полигоны, стан-
ции дальнего радарного обнаружения) 
и особо опасные (полигоны, захоронения 
ядерного, химического, бактериологиче-
ского оружия); 

 удаленность относительно насе-
ленных пунктов – расположенные в их 
черте, в пригородной зоне города, распо-
ложенные на средней удаленности от го-
рода, значительно удаленные [2]. 

Согласно этим типологическим при-
знакам, нами был проведен анализ быв-
шего военного аэродрома Болбасово, рас-
положенного в одноименном поселке 
Оршанского района Витебской области.  

В 1928 г. было принято решение о стро-
ительстве рядом с деревней Болбасово во-
енного аэродрома и поселка для военно-
служащих. Аэродром должен был стать 
одним из крупнейших военных аэродро-
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мов в республики, но был поврежден в хо-
де Великой Отечественной войны. В нача-
ле 50-х гг. прошлого века в центральной 
части Болбасово было построено несколь-
ко многоквартирных жилых домов, Дом 
офицеров (теперь Дом культуры), столо-
вая, баня, стадион, пожарное депо, лазарет 
(теперь больница), новая школа.  В рабо-
чем поселке были построены жилые дома, 
магазин и поликлиника [7]. 

В 1956 г. в Болбасово была перебази-
рована военная часть по ремонту самоле-
тов, в 1964 г. она была переименована  
в авиаремонтный завод. В 1991 г. населе-
ние гарнизона Болбасово составляло 5876 
человек [8].   

В 1993 г. авиационный полк был пере-
веден в Российскую Федерацию. На базе 
военного авиаремонтного завода был со-
здан ОАО «Оршанский авиаремонтный 
завод», который с 1995 г. выведен из во-
енного ведомства. Население поселка су-
щественно сократилось. В настоящее 
время его количество составляет 3 347 че-
ловек (на 1 января 2023 г.) [8]. 

В настоящее время на четырех пло-
щадках располагаются: 

 военный городок Болбасово (тип 3), 
площадь около 80 га; 

− аэродром (тип 1), площадь около 
190 га; 

− недействующая база хранения стра-
тегических боеприпасов (тип 1), площадь 
около 70 га; 

 недействующий склад горюче-
смазочных материалов (тип 1), площадь 
около 6 га. 

Значительная территория позволяет 
отнести его к крупным объектам. Аэро-
дром и закрытая база хранения стратеги-
ческих боеприпасов относится к потенци-
ально опасным объектам. 

Аэродром и военный городок распо-
ложены вблизи большого города (в 10– 
15 км от Орши) и хорошо обеспечены 
транспортной инфраструктурой. Закрытая 
база хранения стратегических боеприпа-
сов находится в лесу на расстоянии 8 км. 
к юго-западу от аэродрома. Ее территория 
заброшена, а подземные хранилища за-
топлены. 

Военный городок сохранил свою архи-
тектурно-планировочную структуру. Пря-
моугольная квартальная схема централь-
ной части военного городка обусловлена 
направлением главной оси – прямой ули-
це, идущей от контрольно-пропускного 
пункта к стадиону. Жилые дома распола-
гаются торцами к улице, образуя строч-
ную застройку с открытыми дворами. 
Вдоль ул. Молодежной – С. Грицевца со-
хранилось несколько многоквартирных 
жилых домов, построенных в 1930-х гг.  
Композиционным акцентом в застройке 
является здание Дома культуры, распо-
ложенное в начале ул. С. Грицевца.   

Аэродром реконструирован для граж-
данских международных авиарейсов, но 
вблизи его территории сохранились за-
щитные сооружения, предназначенные 
для военного использования (капониры, 
укрытия). 

На авиаремонтном заводе, который 
располагается между военным городком и 
аэродромом работает около 600 человек, 
проживающих, в том числе в близлежа-
щих населенных пунктах, Барани и Орше. 

Таким образом, структура конверсион-
ного кластера включает четыре площад-
ки, на которых располагаются разные ти-
пы объектов с разным состоянием. Это 
свидетельствует о сложной структуре 
конверсионных территорий и необходи-
мости длительного временного периода 
для их реконструкции. 

В рамках Указа Президента Республики 
Беларусь № 334 от 21 июля 2015 г. было 
принято решение о реализация инвестици-
онного проекта по созданию на территории 
Оршанского района крупнейшего в стране 
мультимодального промышленно-логисти-
ческого комплекса в пос. Болбасово Ор-
шанского района [9].  
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 развитость транспортной инфра-
структуры, близость большого города  
с кадровым потенциалом способствует 
развитию новых видов деятельности; 

 многие конверсионные территории 
могут стать площадками для инноваци-
онных производств, так как обеспечены 
инженерной инфраструктурой и запроек-
тированы с учетом маятниковой мигра-
ции жителей прилегающих населенных 
пунктов. 

Таким образом, обозначается роль 
конверсионных военных территорий 
(объектов) для эффективного их исполь-
зования при дальнейшем планировании  
и развитии не только населенных пунк-
тов, но и межселенных территорий. 
Заключение. Рассмотрев частный слу-

чай развития военного городка Болбасо-
во, можно отметить, что процесс конвер-
сии бывших военных территорий требует 
дальнейшего изучения.  

В дальнейшем необходима разработка 
общих методических подходов к реше-
нию проблемы трансформации конверси-
онных территорий, расположенных в раз-
ных градостроительных условиях. 
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The article identifies the main problems of sys-
tematization of urban planning data on former mili-
tary territories in the Republic of Belarus. On the ex-
ample of the former military town and airfield Bolba-
sovo, reoriented for civilian use, the peculiarities of 
its planning structure are considered; the directions of 
its town-planning transformation with regard to re-
gional strategies of spatial development are estab-
lished. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ  

Мяделец М. С. 
Магистр архитектуры, ассистент кафедры  

«Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» 
Белорусский национальный технический университет 

Сегодня в области пространственной транс-
формации промышленных объектов в мировой 
практике накоплен определенный практический 
опыт. В то же время, для разных стран харак-
терны свои приемы и подходы к реорганизации, 
связанные с местными особенностями развития 
промышленности. В статье рассматриваются 
предпосылки трансформации производственных 
объектов и возможности использования зару-
бежного опыта в Беларуси в контексте общеми-
ровых процессов. 

Ключевые слова: промышленные объекты, ре-
организация, реконструкция, реновация, пред-
посылки. 
Введение. В конце ХХ в. трансформа-

ция промышленных объектов, их адапта-
ция и реконструкция стали актуальной 
темой мировой практики. Закрытие заво-
дов, сокращение их площадей, утрата 
рентабельности привели к образованию  
в структуре поселений неиспользуемых, 
пустующих территорий. Первыми с про-
блемой заброшенных промышленных 
предприятий столкнулись в странах  
Западной Европы и США. Несколько 
позже, после 1991 г. эти вопросы возник-
ли и в странах СНГ, в том числе в Бела-
руси, развитие промышленного ком-
плекса которой проходило в контексте 
бывших советских республик.  

Однако разные предпосылки этих про-
цессов обуславливают и разные методы 
работы. Сопоставление причин реоргани-
зации промышленных предприятий в за-
рубежных странах и Беларуси позволит 
определить позитивный опыт простран-
ственной трансформации производствен-
ных объектов, границы и формат его воз-
можного использования, а также необхо-
димость проведения дополнительных 
исследований по данному вопросу с уче-
том условий Республики Беларусь.  
Основная часть. Анализ развития 

промышленности XX – начала XXI вв. 

выявил ряд предпосылок, повлиявших на 
процессы реорганизации производствен-
ных объектов. 

Первой из них можно назвать де-
индустриализацию городов – снижение 
или прекращение индустриальной актив-
ности, сопровождающееся закрытием ли-
бо выносом на новые площадки произ-
водств, в результате чего остаются за-
брошенные, и часто довольно обширные 
по площади территории. Данный процесс 
проходил в разных частях мира в разное 
время и начался в странах Западной Ев-
ропы и США в 1970–1980-е гг. 

 Причиной послужило множество фак-
торов, среди которых энергетический кри-
зис, глобализация, развитие системы 
транспорта и логистики, из-за чего начался 
перенос производств в развивающиеся 
страны, в основном в Азию. За период 
1980–2000 гг. европейские города потеря-
ли от 30 до 80 % рабочих мест, связанных  
с производственной деятельностью. В не-
которых странах было ликвидировано до 
25 % промышленных мощностей [1, с. 14]. 
Это приводило к тому, что крупные произ-
водственные территории становились  
заброшенными. В то же время, вынос 
предприятий из США и Евросоюза сопро-
вождался развитием в этих странах непро-
изводственного сектора и сферы услуг. 
К 1990-м гг. от 80 до 90 % рабочих мест  
в крупных городах Европы были именно 
в непроизводственном секторе, что потре-
бовало большого количества площадей 
[2, с. 15].  

Де-индустриализация бывших совет-
ских республик была вызвана в первую 
очередь сменой социально-экономичес-
ких и политических условий, кризисом 
1990-х гг., встраиванием новых госу-
дарств в глобальную систему транспорта, 
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торговли и производства. Это привело  
к утрате актуальности многих предприя-
тий, их банкротству и, как следствие,  
к ликвидации. Так в г. Москве на 2021 г. 
закрытые или устаревшие производства 
занимали более 7 тыс. га (17 % городской 
территории) [3, с. 72]. В Санкт-Петер-
бурге объем промышленного производ-
ства за период 1991–1996 гг. сократился 
на 70 % [4]. В крупных городах, таких как 
Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, 
Воронеж на сегодняшний день не  
функционирует около 50 % предприя-
тий [5, с. 209; 6]. Проблемы де-индустри-
ализации затронули и моногорода России. 
Более 75 % из них имеют трудности, свя-
занные с функционированием градообра-
зующих предприятий [7, с. 6].  

В отличии от стран Запада и России,  
в Беларуси процессы де-индустриализа-
ции проходили значительно мягче. Одна-
ко и здесь, например, в Минске, 25 % за-
водов утратили свою первоначальную 
функцию, еще около 30 % производств 
сократили свои мощности. При этом тер-
ритории закрытых предприятий крайне 
редко становятся полностью заброшен-
ными. Такое происходит только в четвер-
ти случаев и чаще всего связано с потен-
циальным сносом, как например, с заво-
дом «Белгипс» или фабрикой «Сукно». 
Территория даже остановленных произ-
водств продолжает функционировать, но 
как арендные помещения для новых про-
мышленных или общественных функций. 
Освоение таких площадок происходит 
хаотично, адаптация фрагментарна, ре-
монт бессистемный и не имеет единого 
архитектурного замысла.  

Второй предпосылкой, повлиявшей на 
процессы реорганизации производствен-
ных объектов, стал рост населения круп-
ных городов и последовавшая за этим 
суб-урбанизация, то есть развитие приго-
родов и формирование агломераций. Уве-
личение числа людей, занятых в сфере 
услуг, привело к концентрации рабочих 
мест в мегаполисах, активному расшире-
нию их территорий. Заводы, ранее распо-
лагавшиеся на окраинах, оказались вклю-
чены в центральные и срединные зоны 
поселений. Для снижения нагрузки на ме-

гаполисы началось формирование горо-
дов-спутников. В Европе и США суб-
урбанизация наиболее активно проходила 
в 1980-е гг. Это коснулось таких городов 
как Лондон и Ливерпуль (Великобрита-
ния), Париж (Франция), Индианополис 
(США) и др. Вводилась система поощре-
ний за строительство в новых поселениях, 
что стимулировало перенос предприятий 
в пригород [2, с. 7–8; 8, с. 48–49]. Возрос-
ший спрос на жилую и общественную 
недвижимость в городах стимулировал 
активную адаптацию закрытых промыш-
ленных площадок к этим функциям. 

Рост населения крупных городов 
начался также и в странах СНГ в конце 
XX – начале XXI в. Мегаполисы, такие 
как Москва и Санкт-Петербург, столкну-
лись с недостатком жилых и обществен-
ных площадей, происходило интенсивное 
расширение их территорий. Многие заво-
ды оказались включены в жилую застрой-
ку и перестали удовлетворять санитар-
ным требованиям. Предприятия начали 
выносить за пределы городов. Однако 
процессы суб-урбанизации отличались от 
таковых в городах Европы тем, что пол-
ноценного формирования городов-спут-
ников не произошло.  

Новые жилые комплексы и бизнес-
центры в городах России сегодня строят 
на месте снесенных промышленных объ-
ектов, чаще всего – крупных предприятий 
тяжелой промышленности с одноэтаж-
ным типом зданий, как, например, было 
сделано на площадках заводов «Серп  
и молот» и «ЗиЛ» в Москве. Адаптация 
построек предприятия к новым функциям 
происходит значительно реже, чем в Ев-
ропе. Чаще всего объектами реновации 
становятся многоэтажные промышленные 
здания: Дом печати в Екатеринбурге, 
фабрики «Красная Роза» и «Красный Ок-
тябрь» в Москве.  

В Беларуси также были начаты про-
цессы суб-урбанизации, однако на сего-
дняшний день они не столь кардинальны, 
как в Европе или США. Из белорусских 
городов с ростом населения и дефицитом 
жилых и общественных площадей наибо-
лее ощутимо столкнулся только Минск. 
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ненных городских предприятий (примера-
ми могут служить заводы «Форд» в Ривер 
Руж, США; «Фольксваген» в Вольфсбурге, 
Германия); в-третьих, обоснование адапта-
ции производства на своей площадке как 
способа снижения объема строительных 
отходов и экономии природных ресурсов 
[11, с. 8].  

В Беларуси экологические вопросы 
также актуальны, хотя исследования по 
данной теме не такие многочисленные 
и комплексные, как в Европе. Тем не ме-
нее, разнообразные программы, в том  
числе связанные с экологической модерни-
зацией предприятий, разворачиваются  
в белорусских городах.  Ужесточение зако-
нодательства, касающегося защиты окру-
жающей среды и экологии города, обусло-
вило вынос ряда предприятий за границы 
поселений. 

Еще одной предпосылкой реорганиза-
ции производственных объектов стало 
движение за сохранение индустриального 
наследия. Оно появилось в Великобрита-
нии в конце XIX в., а с 1950-х гг. вышло 
на международный уровень [12]. Защита 
индустриального наследия включает раз-
работку способов выявления и оценки по-
тенциальных объектов наследия, методов 
их реновации, благодаря чему многие за-
воды включаются в списки охраны насле-
дия, тем самым защищаются от сноса, ре-
конструируются и адаптируются к новым 
функциям.  

Сохранение индустриального наследия 
в странах СНГ на сегодняшний день еще 
не обрело таких масштабов, как в Европе, 
хотя исследования по данному вопросу  
в Беларуси уже проводятся.  
Заключение. Анализ предпосылок ре-

организации промышленных объектов 
в современной мировой практике, вклю-
чая Республику Беларусь, позволил выде-
лить особенности этого процесса.  

Общим для Беларуси и других регио-
нов является ре-индустриализация. Суще-
ствует запрос на организацию технопар-
ков и зон смешанной застройки в городах, 
в том числе на неэффективных промыш-
ленных площадках.  

Такие процессы как экологизация и дви-
жение за сохранение индустриального 
наследия схожи в Беларуси и странах СНГ. 

Их масштабы гораздо меньше, а влияние 
на промышленную застройку и ее реорга-
низацию слабее, чем в Европе и США. 

Суб-урбанизация и рост городов Бела-
руси и России протекают подобным обра-
зом: в отличии от Европейских городов,  
в странах СНГ не произошло полноцен-
ного формирования агломераций. Увели-
чение количества жилых и общественных 
площадей происходит за счет строитель-
ства внутри городской черты. Однако 
имеется существенное различие: снос за-
крытых предприятий в России происхо-
дит гораздо более интенсивно. На месте 
крупных заводов тяжелой промышленно-
сти были возведены жилые и обществен-
ные комплексы. Крупные машинострои-
тельные заводы Беларуси продолжают 
функционировать, хотя мощности неко-
торых из них значительно снижены. При 
этом в реорганизации нуждается большое 
количество комплексов с многоэтажным 
типом застройки. Данные объекты имеют 
потенциал для адаптации к жилой и об-
щественной функции. 

Ключевым отличием предпосылок ре-
организации производственных объектов 
Беларуси является характер де-индустри-
ализации. В отличии от российских или 
европейских городов, в Беларуси крайне 
мало полностью заброшенных промыш-
ленных территорий. В случае снижения 
мощности или остановки основного про-
изводства, в структуру объекта включают 
арендные площади, при этом достройки 
часто не получают должной архитектур-
ной реализации. Таким образом, потенци-
альными объектами реорганизации явля-
ются в большинстве случаев не закрытые 
производства, как это имеет место в евро-
пейских и российских городах, а функци-
онирующие, но нуждающиеся в обновле-
нии и упорядочении в связи с новыми 
условиями. При этом, в отличии от Евро-
пейских стран, в Беларуси еще не сфор-
мирована достаточная нормативная база, 
инструментарий для перепрофилирования 
производственных объектов. 

Схожесть и отличие предпосылок реор-
ганизации промышленных объектов в раз-
ных странах и регионах подтверждают 
необходимость комплексного изучения 
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этих процессов в Беларуси, выявления 
специфики формирования промышленных 
объектов, их развития и современного со-
стояния. Это позволит адаптировать уже 
имеющийся зарубежный опыт и сформу-
лировать собственные, наиболее оптималь-
ные, направления и приемы реорганизации 
производственных объектов республики.  
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ВНУТРЕННЯЯ ЖИЛАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА – СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Толочко А. В. 
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Данная научная статья исследует важность 
дворовых территорий в современной городской 
среде. Целью исследования является поиск опти-
мальных решений для модернизации существующих 
дворовых территорий. В ходе исследования проана-
лизированы характерные особенности внутренней 

жилой среды города, выявлены зоны в городской 
среде, которые негативно влияют на городских 
жителей, определены основные пользователи  
и функции дворовых территорий. Предложен вари-
ант возможного улучшения внутренней жилой  
городской среды центрального района. Данная 
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статья подчеркивает важность дворовых терри-
торий для улучшения жизни горожан и необходи-
мость инвестирования в благоустройство и под-
держку этих территорий для создания качествен-
ной и  комфортной городской среды. 

Ключевые слова: городская среда, дворовые 
территории, квартальное зонирование, функцио-
нальные зоны, внутренняя среда. 
Введение. Анализируя городскую среду, 

был сделан вывод, что существует опреде-
ленная разница в восприятии разных го-
родских зон. Для более четкого понимания 
этой разницы, и выявления существующих 
проблем и способов их решения, автором 
предложена структурно-функциональное 
зонирование городской среды на внутрен-
нюю жилую, внешнюю и внутреннюю об-
щественную. Внешняя городская среда – 
это самая оживленная, активная часть го-
рода, здесь постоянное движение, много 
общественных зданий, ориентированных  
к ней главными фасадами. Внутренняя жи-
лая городская среда – это крайняя проти-
воположность внешней, здесь должно быть 
уютно, тихо и спокойно. Здесь располага-
ются придомовые территории со зданиями, 
ориентированными к внутренней среде 
дворовым фасадом, образуя замкнутое 
пространство. К внутренней общественной 
среде можно отнести городские террито-
рии для отдыха и прогулок такие как пар-
ки, скверы. Здесь присутствуют черты как 
внешней, так и внутренней городской сре-
ды. Теоретической основой данной работы 
стали исследования Я. Гейла, который 
описывает города, как живой организм, 
существующий совместно с его жителями 
[1]. Большой вклад в анализ городской 
среды города Гомеля внесли работы Мал-
кова И. Г. и Евстратенко А. В. [2]. Общая 
информация для исследования была полу-
чена при изучении работ Горина И. В. 
и Остащенко М. С. [3; 4]. 
Основная часть. Внутренняя жилая 

городская среда – это пространство, кото-
рое мы воспринимаем, уходя с главных 
улиц и попадая на прилегающие к дому 
территории. Пространство дворов – это 
относительно изолированная территория, 
где важным является комфорт, уют, спо-
койствие и отсутствие шума. Это та часть 
города, которую жители видят каждый 
день, и она оказывает более сильное вли-

яние на их жизнь. Называть такую среду 
внутренней возможно не только потому, 
что она имеет физически относительно 
замкнутое пространство, но и потому, что 
дворовые территории оказывают сильное 
эмоциональное воздействие на человека. 
На качество жизни людей в большей сте-
пени влияет внутренняя жилая городская 
среда. Для многих жителей дворовая тер-
ритория является продолжением дома, 
где формируется свой круг общения, 
находится своя детская площадка, своя 
скамейка, то есть здесь более сильно про-
являются внутренние эмоции.  

Внешняя городская среда, которая 
формирует образ города, не должна значи-
тельно менять свой визуальный облик, это 
связано с возможностью идентифициро-
вать город среди многих других. Внутрен-
нюю жилую среду можно менять карди-
нальным образом. Благодаря таким изме-
нениям достигаются лучшие результаты 
выполнения всех необходимых требова-
ний, предъявляемых к данным территори-
ям. Именно с дворовых территорий начи-
нает формироваться представление о ком-
форте города, а также именно с дворовых 
территорий начинается воспитание и раз-
витие каждого последующего поколения. 
И конечно организация этого простран-
ства – одна из важных задач архитектора. 
Раньше при выборе жилья основными 
критериями были стоимость, расположе-
ние, этаж, площадь квартиры. Сегодня все 
больше внимания при выборе места жи-
тельства люди обращают на качество сре-
ды микрорайонов, благоустройство дворо-
вых территорий качество и разнообразие 
инфраструктуры, наличие парковочных 
мест. Следовательно внутренняя жилая 
городская среда обретает все большую 
значимость. 

Натурные обследования и опрос жите-
лей и приезжих дали возможность опреде-
лить перечень пользователей современного 
двора в центре города (рис. 1), а также 
выявить функции для зонирования терри-
тории. Функции дворовых пространств  
в центральном и спальных районах имеют 
некоторые отличия, и это важно учитывать 
при реконструкции дворов. Во-первых,  
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В центральном районе города Гомеля 
жилая застройка имеет разно квартальную 
планировку. То есть дворовые территории 
отделены от улиц, как в квартальной за-
стройке, однако все кварталы имеют раз-
личную конфигурацию и образуются раз-
ным количеством отличающихся по архи-
тектуре домов. Такая планировка 
позволяет создать небольшие уютные дво-
рики, однако требуется индивидуальный 
подход к каждому кварталу.  

Первый шаг в направлении создания 
дворовых территорий в данном случае ви-
дится в объединение дворов в пределах 
одного квартала. То есть не рассматривать 
каждый двор отдельно, а пытаться насы-
щать необходимыми функциями весь квар-
тал. Квартальная застройка сама по себе 
является одним из лучших вариантов, так 
как она позволяет делать двор более при-
ватным, а объединение нескольких дворов 
в один квартал позволит найти наилучшие 
места для каждой необходимой функции. 
А также поможет процессу социализации  
и сплочению сообщества благодаря тому, 
что каждый житель немного расширит 
границы своего двора. Объединение дво-
ров в кварталы позволит жителям расши-
рить функции своей придомовой террито-
рии и создать более разнообразную и ком-
фортную среду, так как разместить все 
необходимые функции в маленьком дворе 
не представляется возможным. Плюс  
к этому количество пользователей при 
объединении дворов в кварталы возраста-
ет, а значит увеличивается степень необхо-
димости возведения той или иной функци-
ональной зоны.  

Вторым шагом является определении 
функциональных зон, необходимых для 
каждого конкретного квартала, учитывая 
его пользователей. Целью квартального 
зонирования является создание гармо-
ничного пространства, адаптированного 
под потребности и предпочтения жителей 
данной территории, т. е. определение не-
обходимых индивидуальных функций для 
каждого отдельного квартала в зависимо-
сти от наполнения, площади, количества 
и групп пользователей.  

Главная цель такого зонирования –
максимальное использование доступной 
территории и создание мест, где жители 
города могут проводить свое свободное 
время, собираться с друзьями, заниматься 
спортом или участвовать в различных ме-
роприятиях. Наиболее важно учитывать 
потребности различных возрастных групп 
и обеспечивать максимально возможные 
уровни безопасности и удобства. Идея 
концепции поквартального зонирования 
небольших дворовых территорий в цен-
тре города заключается в создании уют-
ных и функциональных пространств для 
отдыха и взаимодействия между жителя-
ми. Таким образом концепцией кварталь-
ного зонирования решаются многие зада-
чи, что способствует созданию комфорт-
ной и благоустроенной среды для всех 
жителей, а также способствует укрепле-
нию сообщества и повышению качества 
жизни в городе. 

Третий шаг заключается в размещении 
уникальной зоны в каждом квартале, 
функция этой зоны зависит от располо-
женных в квартале общественных мест. 
Таким образом появляется возможность 
участия в организации и финансировании 
внутренней городской среды не только 
государства и жителей, но и малых и сред-
них бизнесов, которые размещаются в кон-
кретном квартале и могут пользоваться его 
территорией. Так, например, если в квар-
тале расположен фитнес центр, то будет 
уместным сделать акцент на спортивную 
зону. И разместить ее так, чтобы она была 
максимально заметна, попадая в этот квар-
тал. Или, например, сделать акцент на зону 
для выгула и занятий с домашними живот-
ными рядом с зоомагазином. Варианты та-
ких зон могут быть разнообразными, вот 
некоторые из них: 

1. Эко-пространство – создание мест
для компостирования и выращивания 
съедобных растений внутри дворовой 
территории. 

2. Спортивные дворы – организация
специальных спортивных площадок, где 
дети и взрослые смогут заниматься актив-
ными видами спорта, проводить соревно-
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ENVIRONMENT – THE CONSTITUENT 

ELEMENTS AND THEIR SPATIAL ORGANIZATION 
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This scientific article explores the importance of 

courtyard areas in a modern urban environment. The 
purpose of the study is to find optimal solutions for 
the modernization of existing courtyards. The study 
analyzed the characteristic features of the internal 
environment of the city, identified points in the urban 
environment that negatively affect urban residents, 
and identified the main users and functions of court-

yard areas. An option for possible improvement of the 
internal urban environment of the central region is 
proposed. This article emphasizes the importance of 
courtyard areas for the quality of life of citizens and 
the need to invest in the improvement and support of 
these areas to create a comfortable and civilized urban 
environment. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ БЕЛАРУСИ  

Ярошук П. С. 
магистр архитектуры, старший преподаватель кафедры «Архитектура производственных объектов 

и архитектурные конструкции» 
Белорусский национальный технический университет 

В статье рассматриваются вопросы форми-
рования материальной базы индустриального 
наследия Беларуси. В рамках развития промыш-
ленной архитектуры предложена система кри-
териев для первоначального отбора сохранивших-
ся производственных построек в качестве инду-
стриального наследия, дана дифференцированная 
оценка объектов в границах каждого из времен-
ных этапов. 

Ключевые слова: промышленная архитектура, 
индустриальная археология, индустриальное 
наследие, критерии оценки объектов промышлен-
ной архитектуры. 
Введение. Индустриальное наследие яв-

ляется частью материальной культуры  
и, прежде всего, представлено производ-
ственными зданиями и сооружениями, от-
дельными промышленными предприятия-
ми, районами, поселениями, ландшафтами, 
элементами их транспортной и социальной 
инфраструктуры. Охрана и популяризация 
данных объектов рассматриваются в рам-
ках промышленной археологии – междис-
циплинарной научной деятельности, 
направленной на изучение материальных 
артефактов периода индустриализации, 
разработку методик и программ по их 
комплексной оценке, сохранению и ис-
пользованию в современных условиях [1]. 

В Беларуси процесс осмысления исто-
рико-культурной и художественной ценно-
сти объектов промышленной архитектуры 
начался в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 

На сегодняшний день освоение и развитие 
промышленной археологии с точки зрения 
теории и практики значительно отстает от 
общемировых процессов. Неопределен-
ность статуса исторических производ-
ственных зданий и сооружений, их недо-
статочная изученность, отсутствие нацио-
нальной базы данных по объектам 
индустриального наследия приводят к то-
му, что комплексные практически ориен-
тированные программы по их сохранению 
и использованию не разрабатываются. Не-
своевременные действия или их полное 
отсутствие со временем могут привести 
к утрате значимых памятников белорус-
ской промышленной архитектуры.  

Такое положение дел требует ком-
плексных исследований, первой фазой 
которых является формирование матери-
альной базы объектов, способных пред-
ставлять индустриальное наследие рес-
публики.   
Основная часть. Формирование объек-

тов индустриального наследия во многом 
зависит от исторического развития про-
мышленной архитектуры. Изучение произ-
водственных построек в границах опре-
деленных временных этапов позволяет  
в полной мере раскрыть их историко-
культурный потенциал, выявить наиболее 
распространенные или, наоборот, уникаль-
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ные с точки зрения типологии, местополо-
жения, отраслевой принадлежности и др. 
Опираясь на общую историю становления 
промышленности Беларуси, можно выде-
лить следующие периоды развития произ-
водственных объектов.  

Первый период (1790–1820-е гг.), ста-
новление вотчинного мануфактурного 
производства, характеризовался строи-
тельством в имениях крупных землевла-
дельцев небольших вотчинных мануфак-
тур срубной конструктивной системы, 
ориентированных на переработку местно-
го сельскохозяйственного сырья.   

Второй период (1830–1850-е гг.), мо-
дернизация мануфактурного производ-
ства, явился началом фабрично-завод-
ского строительства и отличался появле-
нием и расширением числа мануфактур  
с использованием капиталистического 
способа производства (наемные рабочие, 
разделение технологических операций, ме-
ханизация производственного процесса). 
Развитие получили кирпичная, деревооб-
рабатывающая и металлообрабатывающая 
отрасли [2]. Преобладали одноэтажные ка-
менные (кирпичные) постройки стеновой 
конструктивной системы с увеличенными 
габаритными размерами планов, появись 
многоэтажные здания с неполным дере-
вянным каркасом.  

Третий период (1860–1910-е гг.), ста-
новление и развитие фабрично-заводского 
производства, стал временем массового 
строительства капиталистических завод  
и фабрик в городах, при этом сохранялась 
преемственность в размещении предприя-
тий в сельской местности вблизи источни-
ков сырья. Увеличилось число предприя-
тий по обработке дерева и металла, начала 
развиться машиностроительная отрасль 
[3]. Тип многоэтажного производственного 
здания с неполным деревянным каркасом 
стал приоритетным в пищевой промыш-
ленности, распространение получили од-
ноэтажные пролетные здания, сформиро-
вался новый тип объектов – производ-
ственные сооружения [4]. 

Четвертый период (1920–1940-е гг.), 
начало индустриализации белорусского 
производства, характеризовался ускоре-
нием темпов фабрично-заводского строи-

тельства в городах, ориентацией как на 
традиционные отрасли (пищевая, тексти-
льная, деревообрабатывающая), так и на 
новые – торфопереработка и среднее ма-
шиностроение. В равной степени распро-
странение получили типы одноэтажного 
и многоэтажного зданий [4], при строи-
тельстве которых применялся неполный 
деревянный, реже железобетонный или 
металлический каркас.  

Пятый период (1950–1980-е гг.), завер-
шение формирования промышленного ком-
плекса республики отличался массовым 
индустриальным строительством в городах 
как отдельных предприятий, так и терри-
ториальных объектов – промышленных 
узлов. Тип многоэтажного здания в отли-
чие от общемировой практики все еще 
считался перспективным в точном прибо-
ростроении, электронике и радиотехнике 
[4]. Одноэтажные здания получили рас-
пространение не только в тяжелом маши-
ностроении, но и в отдельных отраслях 
легкой и пищевой промышленности.  

Проведенный исторический анализ ста-
новления и развития архитектуры произ-
водственных объектов Беларуси позволил 
не только выделить и охарактеризовать 
временные периоды, качественно отлича-
ющиеся процессами промышленного стро-
ительства, но и показал, что в настоящее 
время на территории страны сохранилось 
множество исторических объектов произ-
водственного назначения. Данные по-
стройки разнообразны с точки зрения  
физической сохранности, местоположе- 
ния, отраслевой принадлежности, объем- 
но-пространственных, конструктивных  
и архитектурно-художественных решений.  
В то же время, не все объекты могут быть 
включены в список потенциального инду-
стриального наследия республики. В этой 
связи, для их первоначального отбора бы-
ли предложены следующие критерии: 
временной период строительства, наличие 
исторической информации об объекте 
и его физическая сохранность. 
Период строительства определяет ис-

торическую ценность объекта, обуслов-
ливает приоритетность места его возве-
дения (сельская местность или городское 
поселение), отраслевую принадлежность.  
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