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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  
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Введение. Среди основных целей соци-

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



90 

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- 




