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Действующий в Беларуси порядок регулирова-
ния художественно-эстетических качеств пред-
лагаемой к строительству застройки опирается 
на субъективную оценку и может быть усовер-
шенствован путем создания системы управления 
развитием облика поселений, основанной на объ-
ективных требованиях к их планировочной и объ-
емно-пространственной организации, регламен-
тируемых местным законодательством. 
Введение. Одной из нерешенных гра-

достроительных проблем является вопрос 
формирования облика белорусских посе-
лений, отвечающего высоким эстетиче-
ским требованиям. Государственная сис-
тема регулирования градостроительного 
развития поселений не имеет объектив-
ных критериев оценки художественного 
уровня предлагаемых к строительству 
объектов и опирается на субъективную 
экспертную оценку проектов. Общей тен-
денцией преобразования государственной 
системы управления градостроительным 
развитием поселений является снижение 
роли архитектора. В 2018 году в Беларуси 
ликвидирована должность главного архи-
тектора в территориальных органах 
управления с передачей его должностных 
обязанностей заместителю председателя, 
который может не иметь архитектурного 
образования.  

В настоящее время в странах Восточ-
ной Европы отмечается небывалый инте-
рес к проблеме управления развитием го-
родов. Однако исследования, проводимые 
в этом направлении, относятся преиму-
щественно к экономической сфере и не 
затрагивают проблему управления разви-
тием архитектурного облика поселений. 

Основная часть. Вопросы композици-
онной организации города рассматрива-
лись историками архитектуры и градо-
строительства, искусствоведами, которые 
уделяли внимание, прежде всего, художе-
ственному качеству отдельных архитек-
турных ансамблей и почти не затрагивали 
управленческих аспектов, благодаря ко-
торым возникли многие выдающиеся па-
мятники зодчества. В последние годы по-
являются специализированные историче-
ские исследования, посвященные вопро-
сам регулирования застройки городов. 
Такова диссертация Т. Манониной, в 
которой анализируется развитие градо-
строительного законодательства и прак-
тики государственного регулирования в 
Российской империи и указывается на 
существенное влияние различных регла-
ментов на облик городов ХIХ века [1]. 

В работах по архитектурной компози-
ции города, опубликованных в период 
существования СССР, проблема управле-
ния ее развитием также освещалась не-
достаточно. Особого внимания заслужи-
вает книга Н. Баранова, в которой рас-
сматриваются должностные обязанности 
главного архитектора, а также раскрыва-
ется его роль в формировании облика по-
селений. Н. Баранов делает вывод о ве-
дущей роли главного архитектора в фор-
мировании композиции городской среды, 
в обязанности которого входят несколько 
видов деятельности: творческая, органи-
зационная, экспертная, контролирующая. 
К типичным градостроительным ошибкам 
этот автор относит выделение земельных 
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участков без учета перспектив развития 
застройки, нарушение сложившегося си-
луэта застройки, недооценку высотных 
параметров доминант, использование ти-
повых решений. В целом, по мнению Ба-
ранова, главный архитектор города несет 
персональную ответственность за качест-
венный уровень его облика, а эстетиче-
ские проблемы, возникающие в поселе-
ниях, связаны с дефицитом квалифициро-
ванных специалистов [2]. 

После распада СССР значительный 
интерес к проблеме управления про-
странственным развитием городов прояв-
ляют экономисты, специалисты по градо-
строительному праву, которые выделяют 
следующие подходы к регулированию 
городской среды: административно-ди-
рективный (градостроительство в усло-
виях централизованной экономики), биз-
нес-ориентированный (градорегулирова-
ние в условиях рыночной экономики), 
социально-ориентированный (градоус-
тройство в условиях социально-ориенти-
рованной экономики) [3]. Последнему 
типу управления пространственным раз-
витием города соответствует институ-
циональный тип, предполагающий учет 
как формальных нормативно-правовых 
актов, так и неформальных правил по-
ведения индивидуумов [4]. Названые 
подходы интегрированы в концепции 
формирования инклюзивного простран-
ства города [5]. В начале ХХI века 
вопросами правового регулирования 
градостроительного развития в России 
занимается архитектор А. Ложкин, кото-
рый делает вывод о том, что градострои-
тельные регламенты должны быть закре-
плены законодательно [6].  

В Беларуси градостроительная компо-
зиция поселений формируется в результа-
те реализации градостроительных проек-
тов общего планирования, к которым от-
носится генеральный план города и 
детальный план. При разработке гене-
рального плана города основной компо-
зиционной задачей является определение 
пространственных условий зрительного 
восприятия (композиция плана). Кроме 

того, на поясняющих схемах показывает-
ся размещение основных композицион-
ных узлов и высотных доминант, что оз-
начает укрупненное определение про-
странственной композиции города. 
Чертежи детальных планов разрабатыва-
ются в масштабах 1:2000; 1:1000, 1:500, 
чем и определяется основная композици-
онная задача этого вида проектных доку-
ментов – объемно-пространственное ре-
шение части города, которое регулирует-
ся системой регламентов застройки. На 
основании проекта детальной планировки 
выполняется проектная документация на 
строительство зданий и сооружений, ко-
торая не относится к градостроительной 
сфере, но существенно влияет на облик 
города (архитектурная композиция).  

Оценка качества композиционных ре-
шений осуществляется в процессе разра-
ботки эскизных решений в ходе предпро-
ектных исследований и при разработке 
проекта, на этапе его согласования, на ар-
хитектурно-градостроительном совете, а 
также на общественных обсуждениях. 
Несмотря на многоступенчатое рассмотре-
ние проектов, градостроительные ошибки 
в сфере композиционного решения 
градостроительных объектов не является 
редкостью, так как не существует 
целостного методического подхода к их 
формированию и оценке, учитывающего 
не только современные тенденции в архи-
тектуре, но и изменения в обществе. Так, 
социально-ориентированный подход пред-
полагает использование новых типов 
зонирования и регламентов для каждого 
градостроительного образования. В со-
временной социальной географии появи-
лось целое направление по изучению 
проблемы региональной идентичности и 
формированию вернакулярных районов – 
территорий, выделяемых их жителями и 
трактуемых как ареал их проживания [7]. 
Примерами подобных градостроительных 
образований в Минске можно считать 
районы Осмоловка и поселок Тракторно-
го завода, где жители и волонтеры орга-
низованно выступили против попыток 
радикальной реконструкции. Этих про-
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блем можно было бы избежать, если бы в 
ходе предпроектных исследований был 
выявлен вернакулярный район, для кото-
рого необходимы особые условия преоб-
разования и развития. Действующие 
методики разработки градостроительных 
проектов (генерального и детального 
плана) базируются на технических нор-
мативах и не предполагают такого анализа. 

В зарубежной градостроительной 
практике подобные проблемы решаются 
законами о зонировании (США) и прави-
лами застройки ( страны Западной Евро-
пы). Преимущество нормативных пра-
вовых актов перед проектной документа-
цией заключается в длительности дей-
ствия. Если градостроительные проекты 
корректируются и пересматриваются в 
среднем через пять лет, то законодатель-
ные акты могут существовать десятиле-
тиями. Например, после возведения в 
центре Вашингтона двенадцатиэтажного 
жилого дома и последующих протестов 
местных жителей, был принят закон об 
ограничении высоты застройки (1899 г.), 
который лег в основу Закона Конгресса 
США 1910 года, действующего до на-
стоящего времени [8]. В Российской Фе-
дерации с введением Градостроительного 
кодекса в 2004 году также начали разра-
батывать Правила землепользования и 
застройки муниципальных образований. 
В целом зарубежный опыт регулирования 
застройки заслуживает внимания, но не 
может быть использован в Беларуси по 
ряду причин (климатическим особенно-
стям, социально-экономическим услови-
ям, системе технических нормативов).  

Создание правовой системы управле-
ния развитием облика поселений Белару-
си невозможно без единой концепции. В 
основу предлагаемой концепции может 
быть положено разделение художествен-
ных требований к облику города на эсте-
тические и семантические [9, 10]. Эстети-
ческая оценка (гармоничность, вырази-
тельность) субъективна и зависит от 
мировоззрения человека, в том числе от 
его эмоционального состояния. Семанти-

ческие требования к композиции (ориги-
нальность, разнообразие, историческая и 
социальная осмысленность) не зависят от 
эстетического вкуса зрителя, а определя-
ются его культурным уровнем [11]. Прак-
тического использования эти положения 
не получили, так как не существовало ме-
тодических и правовых основ для их вне-
дрения в процесс управления градострои-
тельным развитием поселений.  

Система управления развитием облика 
поселений (СУРОП) – это совокупность 
методов и средств, направленных на со-
вершенствование художественно-
эстетических качеств среды проживания 
населения. Отличием предлагаемой сис-
темы от действующей практики регули-
рования застройки является ее направ-
ленность на повышение степени объек-
тивности оценки предлагаемых к 
реализации архитектурно-градострои-
тельных проектов. Ключевым положе-
нием СУРОП является тезис о том, что в 
градостроительной композиции ведущи-
ми являются внешние условия, которые 
диктуют объемно-пространственные ха-
рактеристики объектов. Градострои-
тельный контекст является основой для 
выдвижения объективных (семантичес-
ких) требований к облику проектируемых 
объектов. Такими объективными требо-
ваниями являются следующие критерии: 
структурное соответствие, символическая 
субординация, обозримость. Эстетичес-
кие качества (гармония, выразительность) 
архитектурного решения субъективны и 
предполагают экспертную методику 
оценки объемно-пространственного и 
цветового решения. Средствами, обеспе-
чивающими устойчивость развития обли-
ка поселений, должны стать правовые 
акты (решения местных органов власти), 
которые законодательно закрепляют ре-
зультаты проектных разработок и 
экспертиз.  

Структурное соответствие опирается 
на укрупненное композиционное райони-
рование и зонирование. Композиционное 
районирование поселения предполагает 
выделение районов, объединенных общ-
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ностью морфотипов застройки (район 
многоквартирной застройки, район уса-
дебной застройки и т.д.) или ландшафта. 
Для каждого из районов необходимы свои 
регламенты застройки, закрепленные в 
композиционном зонировании, в котором 
выделяются три зоны: зона рядовой за-
стройки, буферная зона, участки архитек-
турных акцентов. Зона рядовой застройки 
количественно преобладает в балансе 
территорий и рассматривается как визу-
альный фон, который составляет от 75 и 
более процентов. Участки архитектурных 
акцентов выделяются по объективным 
критериям — примыкании территории к 
пересечениям планировочных осей, необ-
ходимости развития силуэта, наличии вы-
соких отметок рельефа. Буферные зоны 
следует выделять при соседстве районов 
новой и сложившейся застройки, а также 
у границ ландшафтно-рекреационных зон.  

Структурное соответствие предполага-
ет учет основных параметров сложив-
шейся застройки и ландшафта – линий 
застройки, «зеленых» линий, протяжен-
ности зданий, их членения на части, вы-
соты, параметров открытых пространств, 
угла наклона крыш, перепадов рельефа. 
Цель – регулирование масштаба внешней 
городской среды путем поддержания ба-
ланса между зоной фоновой застройки и 
участками архитектурных акцентов. 

Символическая субординация означает 
ограничение высоты рядовой застройки 
для сохранения доминирующего значения 
существующих объектов недвижимости, 
выявляющих культурные ценности обще-
ства, с целью поддержания иерархии 
культурных символов в границах градо-
строительного образования.  

Обозримость предполагает сохранение 
раскрытий на ценные элементы природ-
ного или урбанизированного ландшафта с 
определенных видовых точек с целью со-
хранения видовых перспектив, силуэта 
поселения. 

В ходе разработки архитектурных и 
градостроительных проектов происходит 
развитие облика всего поселения, поэто-

му оно должно осуществляться в соот-
ветствии со следующими принципами: 

 иерархичности – соподчиненности 
объемно-пространственных решений в 
соответствии с уровнем социальной зна-
чимости (национальный, городской, рай-
онный, местный); 

 комплементарности – соответст-
вии объемно-пространственных характе-
ристик объектов нового строительства 
сложившимся морфотипам застройки; 

 измеримости – наличия четких 
критериев качества композиционного ре-
шения; 

Наиболее сложным вопросом является 
оценка эстетических качеств архитектур-
но-градостроительных решений. Эстети-
ческая оценка субъективна и предполага-
ет экспертную методику оценки проект-
ного решения, в которой выделяется 
процедура рассмотрения, состав иллюст-
ративных материалов, состав экспертов. 
Каждый из этапов оценки проектного ре-
шения нуждается в совершенствовании. 
Согласно законодательству Республики 
Беларусь, решающая роль в оценке эсте-
тического качества проектов принадле-
жит архитектурно-градостроительному 
совету при главном архитекторе, в кото-
рый входят ведущие архитекторы, руко-
водители профильных подразделений ор-
ганов местного самоуправления и про-
ектных организаций. В рамках СУРОП 
совершенствование эстетической оценки 
предполагает включение в состав архи-
тектурно-градостроительных советов 
внешних экспертов, а также приглашен-
ных членов из числа жителей районов, 
где предполагается строительство. 

В целом внедрение СУРОП может спо-
собствовать совершенствованию облика 
поселений путем установления объектив-
ных критериев развития градостроитель-
ной композиции, обеспечивающих преем-
ственность развития укрупненных объем-
но-пространственных характеристик 
поселений.  
Выводы. 
1. В настоящее время в Беларуси

происходит изменение подходов к управ-
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лению пространственным развитием по-
селений – от административно-
директивного и бизнес-ориентированного 
подхода к социально-ориентированному, 
инклюзивному, предполагающему уста-
новление четких правил освоения терри-
тории, которые могут содержать компо-
зиционные требования к облику 
застройки.  

2. Композиционные требования к об-
лику поселений возможно систематизи-
ровать в рамках Системы управления раз-
витием облика поселений (СУРОП), ко-
торая предполагает архитектурно-
планировочное развитие градостроитель-
ных образований на основе объективных 
требований, диктуемых их пространст-
венной структурой (планировкой улиц, 
рельефом местности, сложившейся за-
стройкой и элементами ландшафта).  

3. Формирование СУРОП может су-
щественно повысить эффективность раз-
работки градостроительных проектов за 
счет композиционного районирования и 
зонирования, а также установления чет-
ких критериев к планировке и застройке, 
закрепленных в решениях местных орга-
нов власти и обеспечивающих устойчи-
вость (длительность действия) функцио-
нирования системы градорегулирования.  
Заключение. Для реализации предло-

женной концепции необходимо реформи-
рование как методов градостроительного 
анализа при проектировании, так и нор-
мативно-правовой базы, которая ориен-
тирована преимущественно на строитель-
ство на свободных территориях и не учи-
тывает условия строительства в районах 
сложившейся застройки. Внедрение Сис-
темы управления развитием облика посе-
лений в практику градорегулирования по-
зволило бы существенно сократить сроки 
согласования проектной документации и 
повысить ее качество. 
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URBAN DESIGN AS A CONTROLLED 
SYSTEM 

V.V. Vashkevich 
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The system of regulation of aesthetic qualities of a 
building proposed for construction in Belarus is based 
on a subjective assessment of projects and can be im-
proved by creating a system for managing the image 
of settlements. 
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