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Реферат. Определение стратегий формирования городов-спутников Минска является основой для развития полицен-
трической модели столичной агломерации. На основании проведенного сопоставительного анализа проектных реше-
ний генеральных планов предложена концепция совершенствования планировочной структуры и функциональной 
организации городов-спутников. Концепция заключается в адаптации их планировочной структуры к одному из пер-
спективных экономических профилей (промышленному, научно-промышленному, аграрно-промышленному, турист-
ско-рекреационному). В соответствии с концепцией выделяются четыре основных типа планировочной структуры 
городов-спутников, коррелирующих с их градообразующими спецификами: урбанизированная планировочная струк-
тура (тип У) – промышленный город, урбанизированно-природная (УП) – научно-промышленный город, природно-
урбанизированная (ПУ) – аграрно-промышленный город и природная (П) – туристско-рекреационный город. Выде-
ленные типы планировочной структуры легли в основу стратегий их преобразований. Термин «стратегия» в градо-
строительном контексте подразумевается как генеральное направление трансформации планировочной структуры 
города на долговременную перспективу (20–30 лет). При разработке генеральных планов необходимо выделять два 
основных направления трансформации: преобразование и развитие. Реализация первого направления обеспечивается 
двумя стратегиями – фрагментацией и дефрагментацией, а также четырьмя разновидностями каждой из стратегий. 
Стратегии пространственного развития – консолидация, векторный рост, секторный рост, радиальный рост. Особое 
внимание уделено анализу возможных вариантов размещения функциональных зон в зависимости от удаленности 
города от города-ядра. С учетом выделенных стратегий пространственного развития и анализа размещения городов-
спутников в Минской агломерации разработаны двенадцать планировочных моделей, которые могут использоваться 
при создании градостроительных проектов по совершенствованию функционально-планировочной организации по-
селений Минской агломерации. 

Ключевые слова: города-спутники, Минская агломерация, стратегия развития, типология планировочной структу-
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Abstract. Determination of  strategies for the formation of satellite cities of Minsk is the basis for the development of a poly-
centric model of the metropolitan agglomeration. On the basis of the comparative analysis of design solutions for master 
plans, a concept for improving the planning structure and functional organization of satellite cities has been proposed in 
the paper. The concept is to adapt their planning structure to one of the promising economic profiles (industrial, scientific 
and industrial, agrarian and industrial, tourism and recreation). In accordance with the concept, there are four main types 
of the planning structure of satellite cities that correlate with their city-forming specifics: an urbanized planning structure 
(type У) – an industrial city, an urbanized-natural structure (type УП) – a scientific-industrial city, a natural-urbanized struc-
ture (type ПУ) – agricultural  and  industrial  city and a natural  structure (type П) – tourist and recreational  city.  The selected  
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types of planning structure have formed the basis of strategies for their transformation. The term “strategy” in the urban plan-
ning context is understood as the general direction of the transformation of the city’s planning structure for the long period 
(20–30 years). While developing master plans, it is necessary to distinguish two main directions of transformation: transfor-
mation and development. The implementation of the first direction is provided by two strategies – fragmentation and 
defragmentation as well as four varieties of each strategy. Spatial development strategies are consolidation, vector growth, 
sector growth, radial growth. Particular attention is paid to the analysis of possible options for the placement of functional 
zones, depending on the distance of the city from the core city. Taking into account the identified strategies for spatial deve- 
lopment and analysis of the location of satellite cities in the Minsk agglomeration, twelve planning models have been deve- 
loped that can be used to create urban planning projects to improve the functional planning organization of settlements in the 
Minsk agglomeration.  

Keywords: satellite cities, Minsk agglomeration, development strategy, typology of planning structure, transformation model 
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Введение 

На современном этапе градостроительного 
развития Минской агломерации актуальной 
задачей является формирование городов-
спутников Минска. Первые уверенные шаги по 
формированию в столичном регионе городов-
спутников сделаны еще в 2010 г. Именно тогда 
была утверждена Государственная программа 
строительства крупных жилых районов для 
жителей г. Минска в городах-спутниках и вы-
носа (переноса) из столицы в населенные 
пункты республики некоторых производствен-
ных объектов [1]. Данный документ направлен 
на ограничение численности жителей города 
Минска (не более 2 млн чел.) [2]. В список го-
родов-спутников были включены: Дзержинск, 
Фаниполь, Жодино – промышленные, Смоле-
вичи, Столбцы, Узда, Руденск – аграрно-
промышленные, Заславль и Логойск – турист-
ско-рекреационные города [1]. 

После утверждения Государственной про-
граммы в 2013 г. Институтом экономики НАН 
Беларуси была разработана «Концептуальная 
модель развития городов-спутников Минска». 
Ее отличительная особенность – экономиче-
ский аспект рассмотрения проблемы [3]. 

Второй этап формирования городов-спут- 
ников начался в 2014 г. после подписания  
Указа Президента Республики Беларусь № 214 
«О развитии городов-спутников», где был 
уточнен их список. Данный документ урегули-
ровал вопрос создания городов-спутников и 
определил их статус, который может быть 
придан городу областного или районного под-
чинения, городскому поселку, расположенно-
му на расстоянии не более 60 км от Минска [4]. 
Указ закрепил статус городов-спутников за 
следующими городами: Дзержинск, Фаниполь, 
Заславль, Руденск, Смолевичи, Логойск. Как и 
в предыдущих документах, целью формирова-

ния городов-спутников являлось строительство 
жилья для минчан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Эта особенность пред-
определила содержание утвержденных главой 
государства генеральных планов городов в 
2016 г. [5]. 

Сопоставительный анализ проектных реше- 
ний генеральных планов, проведенный авто-
ром, выявил проблему отсутствия долго- 
временных стратегий комплексного развития 
городов-спутников как составной части агло-
мерации. 

Решению названных проблем может спо-
собствовать разработка вариантов моделей 
планировочной организации, основанных на 
стратегических направлениях развития горо-
дов-спутников, обусловленных характеристи-
ками их градостроительной организации и ме-
стоположением в Минской агломерации. 

Основная часть 

На основании проведенного анализа авто-
ром предложена концепция совершенствова-
ния планировочной структуры и функциональ-
ной организации городов-спутников, которая 
заключается в ее адаптации к одному из эко-
номических профилей, определенному в про-
грамме развития городской агломерации. Та-
кие профили могут выделяться по преоблада-
нию градоформирующей группы населения в 
структуре занятости. В условиях Беларуси ак-
туальны следующие экономические профили 
городов: 

 промышленный;
 научно-промышленный;
 аграрно-промышленный;
 туристско-рекреационный [6].
Названные экономические профили го-

родов коррелируют с разработанной автором  
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типологией планировочных структур городов-
спутников и соответствуют теории трансенда, 
предполагающей выделение вокруг поселений 
концентрических поясов с постепенным сни-
жением степени урбанизации территории и 
увеличением доли ландшафта [7]. 

В соответствии с дифференциацией урба-
низированных и природных осей и узлов, уда-
ленностью города от ядра агломерации выяв-
лено четыре типа планировочных структур, 
которые соответствуют четырем экономиче-
ским профилям городов: 

 урбанизированная – промышленный город;
 урбанизированно-природная – научно-про-

мышленный город; 
 природно-урбанизированная – аграрно-про-

мышленный город; 
 природная – туристско-рекреационный

город. 
Урбанизированная планировочная структура 

(тип У) – промышленный город (рис. 1). Пла-
нировочная структура промышленного города 
в составе агломерации отличается повышен-
ным уровнем урбанизации территории – нали-
чием полимагистралей (коммуникационных 
коридоров) национального и регионального 
значения, а также отсутствием крупных при-
родных комплексов. 

Рис. 1. Схема развития  
урбанизированной планировочной структуры 

Fig. 1. Development plan  
of urbanized planning structure 

Характерными особенностями данной пла-
нировочной структуры являются: 

 тяготение всех функциональных зон к
транспортным магистралям; 

 расположение общегородского обществен-
ного центра вблизи узла внешнего транспорта; 

 расчленение территории города магистра-
лями; 

 локализация мест приложения труда вбли-
зи железнодорожных магистралей; 

 развитие территории параллельно основ-
ным транспортным коммуникациям в направ-
лении ядра агломерации; 

 концентрация производственных террито-
риальных образований. 

Ограниченность природного комплекса (от-
сутствие водоемов) и повышенная степень ан-
тропогенного освоения данной планировочной 
структуры предполагают ее развитие с учетом 
градообразующей специфики производствен-
ного и логистического профиля. 

Ландшафтно-рекреационные территории 
имеют ограниченные связи с пригородным 
природным комплексом и формируются груп-
повым либо линейно-полосовым способом (нет 
единой природной оси). 

Для городов типа У рекомендовано форми-
рование открытой планировочной структуры, 
которая предполагает линейное развитие ос-
новных функциональных зон вдоль урбанизи-
рованных осей и более интенсивное использо-
вание внутренних территориальных ресурсов – 
уплотнение застройки. Базовая модель пред-
ставлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема развития  
урбанизированно-природной планировочной структуры 

Fig. 2. Development scheme  
of urbanized natural planning structure 

Урбанизированно-природная планировочная 
структура (тип УП) – научно-промышленный 
город. Рассматриваемый тип планировочной 
структуры характеризуется наличием несколь-
ких урбанизированных осей и развитым при-
родным комплексом.  

Внешние связи с городом-центром осу-
ществляются магистралью республиканского 
значения и железной дорогой, расположенны-
ми параллельно друг другу. Природная ось пе-
ресекает в диагональном направлении урбани-
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зированные оси и расчленяет территории горо-
да на основные структурные элементы. 

Природный комплекс не оказывает веду- 
щего влияния на планировочное построение 
города, но играет важную роль в его функцио-
нальной организации. Это связано с незначи-
тельными участками, занятыми водными ре-
сурсами и их пойменными территориями. 

Ландшафтные территории формируются 
согласно линейно-полосовой (вдоль природной 
оси) либо центрической (вокруг компактного  
в плане природного комплекса) модели. 

Базовая модель развития урбанизированно-
природной планировочной структуры пред-
ставлена на рис. 2. 

Природно-урбанизированная планировочная 
структура (тип ПУ) – аграрно-промышленный 
город. Планировочная структура аграрно-про- 
мышленного города характеризуется равно- 
весием природных и урбанизированных осей. 
Связь с ядром агломерации осуществляется 
посредством автомобильного транспорта по 
автодороге республиканского значения. При-
родный комплекс оказывает существенное 
влияние на планировочное построение города 
и диктует трассировку улиц, размещение 
функциональных зон. В основе данного типа 
лежит ориентация на развитие антропогенной 
структуры в тесном взаимодействии с природ-
ным комплексом. Водные пространства с об-
ширными пойменными территориями расчле-
няют территорию города (рис. 3). 

Рис. 3. Схема развития  
природно-урбанизированной планировочной структуры 

Fig. 3. Development scheme  
of natural-urbanized planning structure 

Природная планировочная структура  
(тип П) – туристско-рекреационный город. 

Природную планировочную структуру города 
следует формировать при наличии крупных ре-
креационных и охраняемых территорий, а также 
спортивно-развлекательных комплексов. Связь  
с городом-центром обеспечивается по автодоро-
гам республиканского значения. Сложившийся 
природный комплекс определяет направления 
совершенствования функционально-планировоч- 
ной организации города и является основой для 
развития туристского потенциала. 

Природные оси и узлы выступают структу-
роформирующей системой планировки города, 
которая определяет размещение специализиро-
ванных общественно-развлекательных, рекреа-
ционных, туристических и других учрежде- 
ний (рис. 4). 

 

Рис. 4. Схема развития  
природной планировочной структуры 

Fig. 4. Development scheme 
of natural planning structure 

Стратегические направления  
совершенствования планировочной  
структуры городов  

Стратегические направления (стратегии) 
совершенствования планировочной структуры 
городов должны отражать долгосрочные цели 
социально-экономических преобразований аг-
ломерации. Под термином «стратегия» следует 
понимать генеральное направление трансфор-
мации планировочной структуры города, при-
нимаемое в рамках генерального плана. 

Стратегические направления совершенство-
вания планировки городов опираются на извест-
ные принципы преобразования и развития город-
ской территории, к которым относятся: 
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 гибкость планировочной структуры;
 преемственность;
 компактность;
 экоустойчивость [8, 9].
Наиболее общим правилом при преобразо-

вании городов агломерации является формиро-
вание открытой планировочной структуры, 
предполагающей беспрепятственное развитие 
основных функциональных зон в направле- 
нии города-центра. Такая модель развития го-
рода основана не только на внутренних связях 
между элементами и зонами самого города,  
но и на внешних, которые формируют плани-
ровочный каркас системы агломерации в це-
лом [10]. 

В стратегиях трансформации территории 
города рекомендуется различать два вида ее 
освоения: 

 преобразование – освоение территории
города, осуществляемое путем реконструк- 
ции сложившейся застройки и нового 
строительства в рамках сложившейся го-
родской черты; 

 развитие – увеличение площади горо-
да за счет включения в городскую черту 
новых территорий. 

Преобразование территории как форма 
освоения может быть реализована двумя 
базовыми стратегиями, которые получи- 
ли названия «фрагментация» (новое стро-
ительство на свободных территориях и 
уплотнение существующей застройки)  
и «дефрагментация» (реконструкция за-
стройки). 

Стратегические направления преобра-
зования планировочной структуры городов 
имеют следующие разновидности: 

 фрагментации:
– дисперсная – выборочное строитель-

ство на свободных участках, удаленных 
друг от друга;  

– локальная – выборочное строитель-
ство на компактной в плане территории; 

– векторная – выборочное строитель-
ство вдоль одной из планировочных осей; 

– комплексная – новое строительство,
объединенное комплексом торгового, куль-
турно-бытового обслуживания и реализуе-
мое согласно единому замыслу; 

 дефрагментации:
– дисперсная – выборочная реконст-

рукция объектов, удаленных друг от друга и не 
связанных функциональными, пространствен-
ными связями; 

– локальная – выборочная реконструкция
объектов, расположенных на компактной в 
плане территории, но не связанных функцио-
нальными, пространственными связями; 

– векторная – выборочная реконструкция
объектов, расположенных вдоль одной из пла-
нировочных осей; 

– комплексная – комплексная реконст-
рукция застройки, осуществляемая согласно 
единому замыслу. 

Графические модели преобразования пла-
нировочной структуры городов-спутников 
представлены на рис. 5.  

 

Рис. 5. Планировочные модели  
стратегии преобразования городов-спутников 

Fig. 5. Planning models  
for transformation strategy of satellite cities 
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Автором разработаны следующие стратегии 
пространственного развития планировочной 
структуры городов: 

 консолидация – объединение отдельных
поселений в новый город с формированием но-
вого качества планировки (рис. 6а); 

 векторный рост – линейное территориаль-
ное развитие города в одном направлении, 
ограниченное полимагистралями (коммуника-
ционными коридорами) (рис. 6b); 

 секторный рост – поясное развитие одного
из районов города (рис. 6c); 

 радиальный рост – равномерное осевое
развитие территории вдоль вылетных маги-
стралей (рис. 6d). 

На основе экономических профилей горо-
дов-спутников и разработанной автором их ти-
пологии составлены двенадцать моделей их 
планировочной организации, выявляющие воз-
можные варианты взаимного размещения 
функциональных зон в зависимости от удален-
ности города от ядра-центра (рис. 7). 

Рис. 6. Стратегические направления развития  
планировочной структуры городов-спутников:  

а – консолидация; b – векторный рост; с – секторный рост; 
d – радиальный рост 

Fig. 6. Strategic directions for development  
of planning structure of satellite cities: а – consolidation;  
b – vector growth; с – sector growth; d – radial growth 

Рис. 7. Теоретические модели функционально-планировочной организации городов-спутников 

Fig. 7. Theoretical models of functional planning organization of satellite cities 

а 

b 

c 

d 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Развитию и реконструкции городов-спут-
ников могут способствовать выделение четырех 
типов планировочной структуры, соответствую-
щих перспективному экономическому профилю, 
а также планировочные модели трансформации 
территории городов-спутников, выявляющие 
особенности развития отдельных элементов  
в зависимости от удаления города-спутника от 
города-центра.  

2. При разработке проектной документации 
необходимо учитывать стратегические направле-
ния совершенствования планировочной струк-
туры городов-спутников – преобразование (фраг-
ментация и дефрагментация) и развитие (кон- 
солидация, векторный, секторный и радиальный 
рост). 
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