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На примере анализа ключевых параметров ге-
неральных планов Минска выявляются проблемы 
градостроительного развития города и рассмат-
риваются тенденции дальнейшего совершенство-
вания его архитектурно-планировочной органи-
зации. 
Введение. С обретением независимости 

Республикой Беларусь в 1991 г. перед 
проектировщиками встала необходимость 

разработки генерального плана Минска в 
новых социально-экономических услови-
ях. В период с 1994 по 2020 г. было раз-
работано четыре редакции этого доку-
мента, в каждой из которых решались оп-
ределенные задачи городского развития.  

Первый генеральный план столицы су-
веренного государства, составленный в 
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1996 г. авторским коллективом под руко-
водством Ю. Пурецкого в институте 
Минскпроект, в силу неопределенности 
экономических условий так и не был ут-
вержден, хотя стал переходным докумен-
там к современным генеральным планам 
города.  

Изменение нормативно-правовой базы 
(разработка Строительных норм Белару-
си) и совершенствование технического 
обеспечения градостроительного проек-
тирования (внедрение компьютерной тех-
ники) потребовали новых подходов к 
структуре генерального плана. Под руко-
водством А. Колонтая в специально соз-
данном проектном институте Минскградо 
велись работы над документом «План 
функционального использования терри-
торий г. Минска» (2001 г.), в котором 
впервые в Беларуси была разработана 
система регламентов застройки, а также 
проведена апробация ГИС технологий. 
Материалы этого документа были поло-
жены в основу второго генерального пла-
на, утвержденного Президентом Респуб-
лики Беларусь в 2003 году. Последующие 
корректировки генерального плана, осу-
ществленные в 2010 и 2016 годах, также 
опирались на систему регламентов, но 
вместе с тем существенно отличались в 
части стратегических направлений разви-
тия города.  

Каждый из упомянутых документов по 
отдельности анализировался в печатных 
изданиях, однако их сопоставительный 
анализ не проводился. В данной статье 
освещаются результаты сравнения реше-
ний трех генеральных планов по ключе-
вым технико-экономическим показателям 
и стратегическим направлениям развития 
территории.  
Основная часть. Генеральный план го-

рода – это документ общего планирова-
ния, в котором комплексно решаются во-
просы землепользования на долгосроч-
ную перспективу (20–30 лет). В 
документе, который подлежит коррек-
тировке каждые пять лет, сформули-
рованы цели совершенствования всех 
подсистем города, представлены технико-

экономические и социальные обоснова-
ния проектного решения, графические 
материалы. Сравнение параметров гене-
ральных планов (действующего и разра-
батываемого) – это важная задача градо-
строительного мониторинга, который 
осуществляется, как правило, при разра-
ботке корректуры генерального плана. 
Ретроспективного комплексного сопос-
тавления показателей генеральных пла-
нов в нашей стране не осуществляется, 
так как это не требуется нормативными 
документами. Вместе с тем, такое иссле-
дование способствует оценке эффектив-
ности реализации генплана, а также спо-
собствует выявлению тенденций развития 
города. 

Провалы в реализации решений ген-
плана обусловлены несовпадением вре-
менных горизонтов планирования с эко-
номическими циклами, а также влиянием 
кризисов в мировой экономике. Так, пе-
риодичность разработки генерального 
плана города (два – три десятилетия) 
близка к циклам технологического пере-
вооружения продолжительностью от 15 
до 25 лет, выявленных американским 
экономистом белорусского происхожде-
ния С. Кузнецом [1]. Если придерживать-
ся теории технологических ритмов, то в 
градостроительном развитии поселения 
не стоит ждать существенных изменений 
в течение 10-20 лет. Это доказывает дли-
тельный срок внедрения большинства ин-
новаций в науке и технике до уровня 
коммерческого использования. Так, па-
тент на полевой транзистор был зарегист-
рирован в 1925 г., но только к 1960 г. бы-
ла разработана промышленная техноло-
гия его создания. Кристаллы графена 
получены в лабораторных условиях в 
2004 г., но до сих пор не нашли широкого 
применения. В частности многими произ-
водителями объявлялось о выпуске гра-
феновых аккумуляторов, но дальше экс-
периментальных разработок дело не про-
двинулось. Эти примеры наводят на 
мысль о том, что сравнение решений ге-
неральных планов, выполненных с пе-
риодичностью в пять лет, не выявит су-
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щественных изменений в фактической 
планировочной структуре города в силу 
невозможности осуществления в столь 
короткий срок грандиозных градострои-
тельных мероприятий. Если придержи-
ваться теории Кузнеца, то в череде гене-
ральных планов города следует выделять 
этапные документы, существенно преоб-
разующие его структуру, и эволюцион-
ные (промежуточные) генпланы, решения 
которых так и остаются на бумаге. 

Рассматривая эволюцию разработки 
генеральных планов Минска во второй 
половине ХХ в., можно выделить три 
этапных документа. Генеральный план 
1946 г., в котором предусматривался зна-
чительный рост города и коренное пере-
устройство его структуры. В документе, 
разработанном в 1974 г., планировка го-
рода корректировалась в соответствии с 
быстрым ростом населения и переходом 
Минска в группу крупнейших городов 
(свыше 1 миллиона человек), а также но-
выми условиями функционирования 
ландшафтных территорий, получивших 
толчок к развитию в результате строи-
тельства Вилейско-Минской водной сис-
темы.  

Третьим этапным генеральным планом 
можно считать и документ, утвержден-
ный в 2003 г. Его разработчики сделали 
первые шаги по регулированию застрой-
ки в условиях модернизации градострои-
тельного законодательства, массовой ав-
томобилизации населения, появления ча-
стной собственности на землю и 
снижения доли населения, занятого в 
промышленном производстве. Этот гене-
ральный план разрабатывался в относи-
тельно благоприятных экономических 
условиях, когда результаты работы про-
мышленности и реальные доходы населе-
ния превысили показатели 1990 г. В ген-
плане были пересмотрены подходы к 
трансформации планировочной структу-
ры Минска, в которой особую роль начал 
играть каркас и его зоны влияния, отра-
жающие экономическую эффективность 
землепользования. Проектировщики от-
казались от попыток трансформации ра-

диально-кольцевой схемы путем пробив-
ки хордовых магистралей, но предложили 
значительный территориальный рост го-
рода за пределы кольцевой автодоро-
ги [2]. Таким образом, исходной точкой 
для сравнения генеральных планов, раз-
работанных в XXI в., можно принять до-
кумент, утвержденный в 2003 г. Следую-
щая корректировка генплана (2010 г.) 
проходила в условиях преодоления по-
следствий финансового кризиса 2008 г. 
Несмотря на тяжелую экономическую си-
туацию в стране, объемы планируемого 
ежегодного жилищного строительства 
были удвоены по сравнению с предыду-
щим генпланом и составили 1200 тыс. м2. 
На корректировку генерального плана 
в 2016 г, оказал существенное влияние 
Указ Президента Республики Беларусь от 
7 мая 2014 г. № 214 «О развитии городов-
спутников», предполагающий расселение 
минчан на территории Минского района. 
При этом объемы ежегодного ввода 
жилья в генплане 2016 г. сократились до 
600 тыс. м2. 

В ходе анализа из материалов гене-
ральных планов были выбраны ключевые 
технико-экономические показатели (дан-
ные о населении, структуре его занятости, 
сведения о территории всего города и о 
площади основных функциональных зон), 
характеризующие трансформацию подхо-
дов к развитию столицы (табл. 1). 

Из таблицы видно, что прогноз по рос-
ту численности населения в документе 
2003 г. оправдался уже к 2014 году, а 
планы по росту территории не подтвер-
дились. Снижение процентной доли насе-
ления, занятого в сфере производства, 
оказалось устойчивой тенденцией и при-
близилось к 2014 г. к показателям ген-
плана (30% трудоспособного населения 
заняты в производстве, 70% – в обслужи-
вании).  

Основную площадь города занимают 
жилые территории, поэтому стратегия 
строительства жилья и определяет осо-
бенности его развития. Генеральный план 
2003 г. и его следующая корректура 
предполагали значительный прирост 
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площади города на 36% и 43% соответст-
венно, тем самым способствуя субурба-
низации (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Схема генерального плана Минска (2003 г.) 

В генплане 2003 г. намечались значи-
тельные объемы жилищного строительст-
ва за пределами МКАД в западном, юго-
западном и южном направлении, при 
этом предполагалось увеличение доли 
усадебной застройки. Четвертая часть от 
запланированного объема жилищного 
строительства должна была возводиться в 
условиях реконструкции (до 25%). 

Корректура этого документа, утвер-
жденная в 2010 г., дополнила вектора раз-
вития северным и восточным направле-
ниями, но существенно снизила долю 
усадебной застройки (до 2,6%). Дейст-
вующая корректура генплана (редакции 
2016 г.) предполагает дальнейшее сниже-
ние доли этого типа жилья (до 1,4%) и 
существенное увеличение доли жилищно-
го строительства в условиях реконструк-
ции (до 60%).  

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели генеральных планов Минска 

2003 г. 2010 г. 2016 г. 
факт 

2002 г. 
прогноз 
2030 г. 

факт 
2006 г. 

прогноз 
2030 г. 

факт 
2014 г. 

прогноз 
2030 г. 

Население города,  
млн. чел. 

1,71 1,9 1,78 2 1,92 2

Территория, км2 266,8 418 306 542 348 381 

Занятость по сферам 

(промышленность/ обслу-
живание), % 

39/61 25/75 40/60 35/65 30/70 28/72 

Жилищная обеспеченность, 
м2 /чел. 

18,5 25-30 19 31 21,7 26 

Структура жилого фонда 
(многоквартирная/усадебная 
застройка), % 

97,5/ 

2,5 

95,3/ 

4,7 

97,2/ 

2,8 

97,4/ 

2,6 
97,9/ 2,1 

98,6/ 

1,4 

Жилые территории,  
тыс. га/ % 

6,58/ 

24,7 

14,41/ 

34,7 

8,23/ 

26,9 
17,110/31,

6 
7,9/ 

22,7 

9,37/ 

24,5 

Жилищный фонд, тыс. м2 31,499 47,499 33,731 62,0 41,761 52,265 

Жилищное строительство на 
свободных территориях,  
тыс. га. 

— 7,8 — 8,8 — 1,4

Ландшафтно-рекреационные 
территории, тыс. га 

5,8/ 

21,8 

10,6/ 

25,7 

6,37/ 

20,8 

14,6/ 

26,9 

10,8/ 

31,2 

11,9/ 

31,3 

Общественные территории, 
тыс. га/ % 

1,15/ 

4,3 

2,33/ 

5,6 

2,08/ 

6.8 

5,58/ 

10,3 

2,5/ 

7,3 

3,6/ 

9,7 

Производственные 
территории, тыс. га/ % 

3,3/ 

12,5 

4,8/ 

11,6 

4,6/ 

15,2 

6,15/ 

11,3 

4,8/ 

13,8 

4,9/ 

12,9 
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Рис. 2. Схема генерального плана Минска (2010 г.) 

В генплане 2016 г. (рис. 3) авторы от-
казались от субурбанизационной концеп-
ции и перешли к агломерационной струк-
туре, предполагающей незначительный 
территориальный рост (9%) в юго-
восточном, восточном и западном на-
правлениях. Такое решение было обу-
словлено указом Президента о развитии 
городов-спутников и распоряжением о 
запрете строительства на сельскохозяйст-
венных землях. Следует отметить, что 
принятая стратегия развития городов 
Минской агломерации направлена на по-
вышение уровня урбанизации столичного 
региона, который составляет 60% 
(2010 г.), что ниже среднего значения по 
стране (78%). 

Рис. 3. Схема генерального плана Минска (2016 г.) 

Сложности в присоединении земель 
Минского района отразились на форме 
плана города. При пересмотре городской 
черты в 2011 г. в Минске образовалось 

два крупных анклава, принадлежащих 
району (земли поселка Колодищи-2 и по-
селков Большое Стиклево и Большой 
Тростенец). В результате территория 
города приобрела «перфорированную» 
структуру, что противоречит принципу 
компактности (рис. 3). 

Градостроительная политика, зало-
женная в генплане 2003 г., в отношении 
производственных территорий предпола-
гала вынос промышленных предприятий 
из центральной зоны города и зоны эко-
логических коридоров, а также развитие 
новых производственных площадок в пе-
риферийной зоне (СЭЗ «Минск»). Рекон-
струкция производственных территорий 
центральной части города так и не была 
начата. Прогнозы по увеличению произ-
водственных территорий в периферийной 
зоне города оказались выполнимы уже к 
2014 г., что связано с расширением его 
границ и включением ряда новых объек-
тов, при этом доля производственных 
территорий даже увеличилась (на 1,3%). 
Этим же фактором объясняется и рост 
площади ландшафтно-рекреационных 
территорий. 

К 2014 г. были достигнуты прогнозные 
показатели развития общественных тер-
риторий, доля которых составила 7,3% от 
всей площади города.  

Обобщая сказанное можно отметить, 
что за прошедшие 17 лет с разработки 
генплана 2003 г. некоторые его показате-
ли были достигнуты, но положительная 
динамика вызвана расширением границ 
города, а не переустройством его внут-
ренней структуры. Намерения о выносе 
производственных предприятий из цен-
тральной зоны города остались нереали-
зованными, что свидетельствует об их 
несоответствии экономическим возмож-
ностям.  

Объемы ввода жилья и темпы роста 
жилищной обеспеченности не соответ-
ствовали прогнозам, а освоение зарезер-
вированных под жилье территорий в 
районе поселка Колодищи-2 замедлилось 
по причине отсутствия необходимой ин-
женерно-технической инфраструктуры. 
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Снижение темпов городского развития во 
многом обусловлено влиянием мирового 
финансового кризиса 2008 г.  

Вместе с тем, наметились новые тен-
денции развития – территориальный рост 
города в направлении Национального аэ-
ропорта – главных ворот столицы. Это 
подтверждает и местоположение площа-
док нового жилищного строительства, 
Белорусско-Китайского индустриального 
парка, а также расширение территории 
аэропорта за счет земель Смолевичского 
района (указ Президента Республики Бе-
ларусь № 375 от 14.10.2019 г.). 

Таким образом, существенные измене-
ния в планировочной структуре города 
можно будет ожидать только после раз-
работки в период 2021–2023 гг. нового 
генерального плана, который должен со-
ответствовать социальным и научно-
техническим инновациям во всех сферах 
жизни города. Несмотря на снижение до-
ли населения, занятого в производстве, 
Минск остается крупнейшим промыш-
ленным центром страны, будущее кото-
рого будет определяться цифровизацией 
экономики, развитием информационно-
коммуникационных технологий, а также 
переходом к четвертой промышленной 
революции (Индустрия-4.0), предпола-
гающей автоматизацию производствен-
ных процессов и использование киберфи-
зических систем [5]. 
Выводы 
1. Сопоставление степени реализа-

ции некоторых целей генеральных планов 
позволяет утверждать о существовании 
двух разновидностей генеральных планов 
города. Первый тип – это этапный доку-
мент, разрабатываемый с периодично-
стью 20 – 30 лет, интегрирующий все 
нормативно-правовые и технологические 
инновации. Второй тип – это выполняе-
мые через пять лет промежуточные кор-
ректуры генерального плана, апроби-
рующие различные сценарии городского 
развития при сохранении научно-
методологического подхода, заданного 
предыдущим этапным генпланом. Для 
Минска очередным этапным документом, 

определяющим его развитие в условиях 
перехода к четвертой промышленной ре-
волюции, станет новый генеральный план 
2020 г.  

2. Результаты анализа основных тех-
нико-экономических показателей трех 
генеральных планов Минска свидетельст-
вуют о замедлении территориального 
роста города при незначительных темпах 
роста численности населения, перерас-
пределении структуры его занятости, а 
также о наметившимся переходе к агло-
мерационному развитию, что соответст-
вует современным градостроительным 
требованиям. 

3. Политика ограничения территори-
ального роста города не поддерживается 
реконструкцией районов сложившейся 
застройки, особенно производственного 
назначения.  

4. Сопоставление предложений гене-
ральных планов города выявило отсутст-
вие преемственности решений, что обу-
словлено резкими изменениями в градо-
строительной политике и переоценкой 
экономических возможностей государст-
венного сектора по городскому строи-
тельству. 
Заключение. Разработка генерального 

плана, который бы с высокой степенью 
вероятности прогнозировал долгосрочное 
развитие Минска, является актуальной 
задачей отечественного градостроитель-
ства. Значительный вклад в решение дан-
ного вопроса может внести изучение 
влияния экономических циклов и выявле-
ние закономерностей принятия управлен-
ческих решений. 
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В статье рассматривается понятие цифрови-
зация градостроительной деятельности как пер-
спективное развитие градостроительного про-
ектирования. Выделены возможности цифрового 
преобразования белорусского градостроительно-
го проектирования на основе нормативно-
правовой документации. 
Введение. В последние десятилетия 

идет стремительное распространение 
цифровизации в разные сферы жизни лю-
дей. Это затрагивает также градострои-
тельную деятельность и корректирует ус-
тоявшиеся модели проектирования. Ис-
пользование сегодняшних цифровых 
возможностей при планирования город-
ского пространства приводит к значи-
тельной экономии как человеческого ре-
сурса, так и финансовых составляющих, а 
также повышает качество жизни горожан. 
Можно отметить, что в Беларуси, как и во 
всем мире, происходит трансформация 
градостроительного проектирования в 
направлении цифровизации, а также оп-
тимизации городского планирования на 
основе аналитики больших данных и 
цифровых технологий. 
Основная часть. Главной задачей дея-

тельности архитекторов и градостроите-
лей является создание комфортной, гар-
моничной городской среды и повышение 
качества уровня жизни населения. Совре-
менная градостроительная деятельность 

базируется на накопленных теоретиче-
ских и практических знаниях, норматив-
но-правовой базе, современных иннова-
ционных решениях.  
Градостроительная деятельность 

включает в себя обширную деятельность 
по планированию, проектированию и раз-
работке различной градостроительной 
документации. Само понятие «градо-
строительная деятельность» является 
ключевым в сфере градостроительства. В 
главе 1 статье 1 Закона РБ «Об архитек-
турной, градостроительной и строитель-
ной деятельности в Республике Бела-
русь» [1] определено понятие градострои-
тельной деятельности – «деятельность по 
градостроительному планированию, раз-
мещению объектов строительства и за-
стройке территорий, осуществляемая с 
учетом историко-культурных, природ-
ных, экологических и иных особенностей 
территорий». 

Работа архитектора-градостроителя 
включает в себя знания из различных 
сфер деятельности таких, как проектиро-
вание, организация, управление, полити-
ка, научные исследования и др. Поэтому 
градостроительная деятельность сущест-
вует в тесной связи с архитектурной и 
строительной деятельностями (рис. 1). 
Следовательно, градостроительную дея-
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