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Рассматривается становление и формирова-
ние практической и научной деятельности в об-
ласти промышленного проектирования, что и на 
каких этапах было первым и определяющим и как 
эти процессы могут развиваться в будущем 
Введение. Известно, что любая дея-

тельность человека, в том числе и архи-
тектурная, начинается с практики, и далее 
в процессе развития подключается аспект 
осмысления, объяснения, поиска реше-
ний, моделирования, предположения, 
прогнозирования и т.д. Характер взаимо-
отношений практического и теоретиче-
ского аспектов в архитектурном творче-
стве имеет свою историю, и сегодня он не 
такой как вчера, соответственно важным 
становится вопрос, что же движет прак-
тикой и теорией в настоящем и что можно 
ждать и предвидеть в будущем.  

Для промышленной архитектуры это 
становится актуальным по двум причи-
нам. Во-первых, меняется парадигма по-
знания, явление получило название 
«классической революции» в науке, куль-
туре, образовании, человеческом созна-
нии и бытии [1]. Представления о науке, 
как исследовании объективной реально-
сти, которая совершенно не зависит от 
нашего сознания, сменяются пониманием 
роли теорий и концепций как детерми-
нант получаемого знания. Следовательно, 
научные теории со своими методиками и 
исследовательскими инструментами спо-
собны не только активно влиять, но и 
формировать действительность. А, во-
вторых, промышленная архитектура на-
ходится в процессе трансформации тра-
диционных подходов к ее формообразо-

ванию. «Мы живем во времена поиска и 
изменений», – писал немецкий исследо-
ватель Д. Соммер уже в конце 1980-х гг. 
[2, c. 53]. Знание закономерностей разви-
тия любых явлений и объектов дает воз-
можность управлять процессами этого 
развития и тем самым избежать опреде-
ленных негативных последствий челове-
ческой деятельности. Ответить на постав-
ленные практикой вопросы могут теоре-
тические и прикладные исследования в 
области промышленной архитектуры. 
Основная часть. Архитектура с древ-

них времен охватывала различные сферы 
жизни человека, и «все жизненные про-
цессы имели свою архитектуру», при 
этом каждая область архитектуры полу-
чала свое теоретическое осмысление 
[3, c. 17]. 

Возникновение промышленной архи-
тектуры в начале XVIII в. было иниции-
ровано новым способом производства. 
Введение машин, работающих от внешне-
го источника энергии, а не мускульной 
силы человека, вызвало особые требова-
ния к пространству – его размерам, мас-
штабу, принципам организации. Стали 
строиться совершенно новые, фабричные 
здания, а также и территориальные объ-
екты: промышленные поселения, не-
сколько позднее, к середине века, – про-
мышленные предприятия.  

Все начиналось в Великобритании, 
именно здесь шло формирование новой 
области зодчества. Стремление удержать 
первенство в промышленном развитии 
обусловило действие в этой стране вплоть 
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до 1842 г. запрета на экспорт машин, пла-
нов предприятий, выезд в другие страны 
своих специалистов. Однако посещения 
зарубежных инженеров и предпринима-
телей на производственные объекты до-
пускались, отчеты о таких поездках мож-
но считать первыми теоретическими тру-
дами в области промышленного зод-
чества. Это были описания технологи-
ческих процессов, устройств и механиз-
мов, приводились сведения и об отдель-
ных зданиях для них, текст сопровождал-
ся достаточно детальными зарисовками, 
которые фиксировали все аспекты орга-
низации производства, в том числе и про-
странственные. В то же время аналитиче-
ская часть здесь не присутствовала, это 
был период только накопления знаний, 
без обобщений и, тем более, теоретиче-
ских выводов [4]. Сегодня сохранившиеся 
отчеты представляют интересный мате-
риал о фабрично-заводских постройках 
«пионерной эры» их становления (рис. 1). 

Рис. 1. Зарисовка в отчете обследования  
металлургического предприятия  
в Великобритании, начало XIX в. 

Отсутствие теоретических исследова-
ний в области промышленного строи-
тельства имело место достаточно долго, 
практически сто лет со дня появления 
первых построек промышленной архи-
тектуры. Так, например, в работе 
Ф. Блонделя «Курс архитектуры», закон-
ченной П. Патле (1771–1780), о таких 
объектах говорилось только, что они 
должны выглядеть просто и величествен-
но и располагаться на окраине города у 
реки [5, c. 148–152].  

Тем не менее, дальнейший рост про-
мышленного производства закономерно 
сопровождался расширением строитель-
ства, возведение фабричных зданий ста-
новилось массовым не только в Велико-
британии, но и в развивающихся в про-
мышленном отношении странах Европы и 
Северной Америки. Архитектурная прак-
тика, начавшаяся здесь с простого копи-
рования английского опыта, приобретала 
самостоятельность, возникали архитек-
турные фирмы промышленного проекти-
рования [6, c. 52]. Помимо активно разви-
вающейся практики, потребность в ис-
следовательской деятельности в области 
промышленной архитектуры иницииро-
валась также начавшейся подготовкой 
профессиональных архитекторов, спо-
собных работать в промышленности. В 
конце XVIII – первой половине XIX в. во 
Франции (1794), Великобритании (1818), 
Германии (1776–1810), России (1832) бы-
ли открыты высшие технические школы, 
куда вошли инженерно-строительные 
специальности, здесь стали готовить ин-
женеров архитектурного профиля [4]. 
Профессия архитектора разделилась на 
архитектора-художника для сооружения 
монументальных зданий и инженера-
архитектора, или гражданского инженера, 
для утилитарных построек, к которым от-
носились и промышленные. 

К середине XIX в. потребность в тео-
рии проектирования промышленных объ-
ектов стала очевидной и к ней, соответст-
венно, обратились. Тем не менее, само-
стоятельные исследования были еще 
единичными. Вопросы проектирования 
промышленных зданий поднимались при 
исследовании новых строительных мате-
риалов, конструкций и конструктивных 
систем. Это объяснялось тем, что именно 
в промышленных постройках такие мате-
риалы находили применение в первую 
очередь, а конструктивная система пол-
ного каркаса была впервые и апробирова-
на в них. Работы американских инже-
неров Дж. Богардуса и Д. Баджера 
(Bogardus J. «Cast iron buildings: their con-
structions and advantages», 1856, Badger D. 
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«Illustrations of iron architecture, made by 
the architectural iron works of the city of 
New York», 1865); а также опубликован-
ные во Французской политехнической 
школе лекции Л. Рейнауда (Reynaud L. 
«Traite d’architecture», 1850–1858) наряду 
с конструктивными и инженерными те-
мами рассматривали планировочную ор-
ганизацию и даже декоративное оформ-
ление промышленных зданий, правда, ис-
ключительно в аспекте использования 
чугуна, как нового строительного мате-
риала [5, с. 281–282]. 

Свидетельством развития теоретиче-
ской мысли в промышленной архитектуре 
можно считать и работы, связанные с мо-
делями промышленных поселений. Такие 
поселения начали возводиться еще в на-
чале XVIII в. (российские города-заводы 
и французские поселения вокруг метал-
лургических предприятий, английские 
промышленные деревни на базе прядиль-
ных фабрик), однако их строительство 
тогда не предполагало каких-либо пред-
шествующих теоретических построений. 
С 1780-х гг. в практику пришло осмыс-
ленное отношение к теме и разработка 
теоретических моделей промышленного 
поселения. Эта деятельность распростра-
нилась в Западной Европе и исходила из 
идеальных проектов жизнеустройства – 
идеального города и государства, осно-
ванных на принципах Платона, Ф. Бэкона 
и Т. Мора [4]. Модели промышленных 
поселений, среди которых наиболее зна-
чимыми были «Город Шо» (1771–1804) 
французского архитектора К. Н. Леду, 
«Трудовое поселение» (1799) английского 
предпринимателя Р. Оуэна, «Фалан-
стер» (1829) французского мыслителя 
Ш. Фурье, идеальное поселение (1849) 
английского писателя и путешественника 
Д. Бэкингема, – представляли собой про-
странственные реализации социальных 
утопий [5]. Несмотря на то, что всем мо-
делям были присущи свойства любых 
утопических построений – имперсональ-
ность, упрощение, радикализм и вневре-
менность, они достаточно точно вопло-
щались на практике просвещенной ча-

стью промышленников (поселения анг-
лийских предпринимателей Дж. Вуда, 
М. Трэффорда, М. Миллворда, француз-
ского предпринимателя A. Година и др.) 
[4; 7, c. 158–159]. Здесь апробировались 
теоретические подходы к размещению 
производственных объектов, их взаимо-
связи с остальными функциональными 
территориями, жилыми и общественными 
зданиями, размеры и конфигурация про-
изводственной зоны. Как и в случае с 
промышленными зданиями, такие работы 
рассматривали промышленную теорию не 
в качестве самостоятельной дисциплины, 
а вместе с общими вопросами градо-
строительства. 

Статьи и книги, напрямую связанные с 
промышленной архитектурой, стали пуб-
ликоваться в конце XIX – начале XX в. 
Они были посвящены анализу накоплен-
ного опыта проектирования, предприни-
мались попытки установить принципы 
формирования производственного про-
странства, определить требования и 
приемы его организации. Тогда же поя-
вились и первые исторические исследо-
вания по промышленной архитектуре в 
отдельных странах [4]. Обмену практиче-
ским опытом и совершенствованию на-
выков теоретических обобщений способ-
ствовал выпуск периодических архитек-
турных и строительных журналов: 
английские «Civil Engineer and Architect’s 
Journal», «Engineer and Architect», «The 
Builder»; российский «Зодчий»; амери-
канский «The Builder»), – а также появле-
ние специальных журналов по промыш-
ленному проектированию, например, в 
США издавались «American Silk Journal» 
и «Harper’s Weekly» [4; 8].  

Стремительно растущие объемы про-
мышленного строительства в 1930–1940-
е гг. и значимость производственных объ-
ектов в обществе способствовали замет-
ному развитию теории промышленной 
архитектуры в странах Европы и США, 
однако насущная потребность в практи-
ческом применении научных знаний обу-
словила проведение в основном приклад-
ных исследований. В это время были вы-
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полнены первые аналитические обобще-
ния и сформированы общие правила и 
подходы к проектированию промышлен-
ных зданий, все они строились на сло-
жившейся практике и по сути объясняли 
настоящее через призму сделанного вче-
ра. Таким образом обеспечивалось полу-
чение разрозненного, не номологического 
знания, которое фиксировали и практиче-
ски преломляли распространившиеся в то 
время учебники и практические пособия.  

Отдельным и интересным явлением в 
этот период стало теоретическое осмыс-
ление новой территориальной единицы – 
промышленного района. Промышленный 
район представлял собой совокупность 
производственных объектов, взаимосвя-
занных различной кооперацией и возве-
денных преднамеренно в группе. Этим он 
отличался от стихийно складывающихся 
на протяжении длительного времени тер-
риторий промышленной застройки, кото-
рые имелись практически в каждом круп-
ном городе. Возведенный на свободной 
площадке в границах или за пределами 
города, промышленный район характери-
зовался определенным построением об-
щего пространства, которое можно было 
тогда представить двумя моделями – ор-
ганизационной и пространственной (в по-
следствии сложились еще две модели – 
интегрированная и смешанная).  

Совершенно новым и важным было то, 
что тип промышленного района появился 
прежде «на бумаге» и появился не как 
чертеж, а в виде вербальных моделей, 
описывающих его пространственное уст-
ройство. Он был вначале задуман как 
особая форма размещения предприятий, и 
только потом реализован. Это кардиналь-
но отличалось от предшествующего 
строительства, в котором практика всегда 
была первой и именно она инициировала 
теоретические разработки. Пространст-
венные модели промышленного района 
появились до оформления его как нового 
типа, сформировали и развивали после-
дующие модификации и, как оказалось в 
дальнейшем, инициировали в конце ХХ в. 
создание другого, нового типа территори-

альных объектов промышленной архи-
тектуры – зоны смешанного использова-
ния (mix-used zone). 

После Второй мировой войной теория 
промышленной архитектуры получила 
свое основное развитие. В 1950–1980-е гг. 
произошло расширение круга изучаемых 
вопросов, закономерная дифференциация 
исследовательских интересов, в поле ис-
следования вошли не только функцио-
нально-типологические, но и экологиче-
ские, композиционно-художественные 
аспекты проектирования производствен-
ных зданий, предприятий и их комплек-
сов. Градостроительные вопросы про-
мышленного проектирования составили 
отдельную область, получившую назва-
ние промышленного градостроительства. 
Апробированные еще в промышленных 
поселениях идеи выделения и обособле-
ния производственных площадок привели 
к функционально разделенному городу. 
Главным в организации как промышлен-
ных, так и непромышленных поселений 
стал базирующийся на одной из моделей 
промышленного поселения (разъединен-
ной модели) принцип выделения произ-
водственных территорий в самостоятель-
ные зоны. 

К 1980-м гг. на базе исторических ис-
следований сформировалась новая об-
ласть – индустриальная археология, за-
нимающаяся вопросами изучения, сохра-
нения и использования памятников науки 
и техники, в том числе объектов про-
мышленной архитектуры. 

Сегодня теория промышленной архи-
тектуры развивается параллельно с общей 
теорией в архитектурной науке, в целом 
можно выделить два направления иссле-
дований: историко-фактологическое и 
проблемно-теоретическое, рассматри-
вающие особенности формирования про-
изводственных объектов во временном и 
пространственном поле. Оба этих направ-
ления взаимосвязаны, поскольку «чтобы 
уловить реальность, мы должны ото-
рваться от настоящего», понять которое 
можно, изучив прошлое [9, c. 33].  
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Особенностью современного периода 
является то, что обще-фундаментальные и 
прикладные исследования в промышлен-
ной архитектуре становятся движущей 
силой развития практики, основными 
ориентирами будущего. Описание и ос-
мысление того, что было и что складыва-
ется в практике, уже не исчерпывают на-
учной деятельности, более важным ста-
новится разработка теоретических основ 
того, что будет, что должно быть.  

Первостепенная роль теории по срав-
нению с практикой в промышленном 
производстве окончательно определилась 
на рубеже XX–XXI вв. [10, c. 10]. До это-
го, в XVIII–XIX вв. – наука описывала 
эмпирически созданные машины, в XIX–
XX вв. – наука и производство равно-
значно влияли на исторические процессы, 
в настоящее время научно-техническое 
лидерство, а не наличие минерально-
сырьевой и энергетической базы, как это 
было ранее, становится гарантией эконо-
мического развития государства. Стреми-
тельное увеличение в развитых странах 
расходов на проведение научных иссле-
дований в промышленном секторе под-
тверждает данный процесс. Так, если 
ежегодный прирост расходов на теорети-
ческие разработки в 1980-х гг. в среднем 
был 3–5,5%, то в 2005-2015 гг. он соста-
вил 20-22% и даже 40% в отдельных 
странах [4].  

Функционирование объектов произ-
водства в значительной степени обуслов-
лено их архитектурно-планировочной ор-
ганизацией. Промышленная архитектура 
представляет «часть средств производст-
ва человеческого общества, обеспечивая 
не только необходимые для жизненных 
процессов материальные условия, но и 
являясь одним из факторов, направляю-
щих эти процессы» [11, c. 875]. Именно 
поэтому решение практических вопросов 
промышленной архитектуры становится в 
зависимость от теоретического видения 
направлений ее последующего движения. 
Заключение. Становление теории про-

мышленной архитектуры было одним из 
условий ее выделения в отдельную об-

ласть зодчества. Складываясь на первых 
порах как обобщение и осмысление прак-
тики, инициируясь ее стремительным 
развитием, теория промышленной архи-
тектуры сформировалась как самостоя-
тельная деятельность, демонстрируя на 
отдельных исторических этапах и для от-
дельных типов производственных объек-
тов (промышленное поселения, промыш-
ленный район) усиление роли теоретиче-
ского аспекта. Сегодня теоретические 
исследования в области промышленной 
архитектуры приобретают определяю-
щую значимость. Научное предвидение 
как особая формы научного познания вы-
ступает составной частью социального 
управления жизнедеятельностью общест-
ва и имеет регулирующую функцию. Эта 
регулирующая функция теории промыш-
ленной архитектуры совместно с познава-
тельной функцией обуславливают разви-
тие реального проектирования промыш-
ленных объектов, а также и процесса 
подготовки необходимых для этого спе-
циалистов.  
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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аспирант кафедры «Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» 

Белорусский национальный технический университет 

В статье обосновывается актуальность ис-
следования основ архитектурно-планировочной 
организации инновационно-промышленных кла-
стеров и разработки предложений по их возведе-
нию в современных экономических условиях Рес-
публики Беларусь. 
Введение. Кластерная модель развития –

инструмент обеспечения конкуренто-
способности национальной экономики, 
который хорошо зарекомендовал себя в 
мире. В 2014 году в Беларуси была ут-
верждена концепция формирования и 
развития инновационно-промышленных 
кластеров, а также мероприятия по ее 
реализации. На период с 2014 по 2020 год 
основной целью этой концепции стали 
изучение и анализ условий и предпосы-
лок для кластерного развития националь-
ной экономики Республики Беларусь, а 
также выявление проблем и их решений, 
касающихся формирования инновацион-
но-промышленных кластеров [1]. Одна из 
целей создания таких масштабных инно-
вационно-промышленных формирований –
внедрение в экономику и промышлен-

ность страны отраслей, использующих 
технологии пятого и шестого технологи-
ческих укладов. Однако на данный мо-
мент не сформированы региональные ас-
пекты создания такого рода кластеров на 
территории Республики Беларусь, что оз-
начает необходимость проведения разно-
плановых научных исследований, вклю-
чающих также и архитектурную состав-
ляющую вопроса. 

Учитывая тот факт, что курс на кла-
стеризацию экономики Республики Бела-
русь был взят совсем недавно, необходи-
мо рассматривать поставленные вопросы 
с позиции применения современных тех-
нологий и инноваций в сфере архитекту-
ры, проектирования и строительства.  

Интенсификация кластеризации эко-
номики влечет за собой возникнове-
ние ряда технологических и теорети-
ческих вопросов. В том числе возникает 
вопрос непосредственной разработки ин-
фраструктуры и архитектурно-плани-
ровочных решений кластеров, а также

229


