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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.  

Ключевые слова: садово-парковое искусство, 
традиции формирования, озелененные простран-
ства, городские парки, водно-зеленые системы. 
Введение. Среди основных целей соци-

ально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2021–2025 гг. – созда-




