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В статье изложены подходы и результаты 
пространственного анализа территорий в Зельве, 
Городке, Корме и Кричеве. Автор не только рас-
сматривает форму и физические параметры изу-
чаемых городов. Она выявляет тенденции градо-
строительного освоения естественных ландшаф-
тов в ретроспективе и оценивает их по критериям 
устойчивого развития. 

Введение. В рамках Проекта ПРООН, 
ГЭФ и Министерства природных ресурсов 
Республики Беларусь несколько городов 
нашей страны разработали Планы зеленого 
градостроительства (далее – ПЗГ) [1]. В их 
числе: Зельва, Городок, Корма и Кричев. 
ПЗГ представляет собой местную страте-
гию устойчивого развития. В ходе страте-
гического планирования ставилась задача 
по выявлению особенностей городского 
пространства, которые влияют на эколо-
гическую, социальную и экономическую 
устойчивость города.  

Методика комплексной градострои-
тельной оценки территорий, выполнение 
которой предусмотрено действующими 
нормами по проектированию генераль-
ных и детальных планов, не содержит 
показателей устойчивости городского 
пространства. Более того, во многих слу-
чаях практикуемая оценка служит осно-
ванием для принятия градостроительных 
решений, последствия которых носят 
выраженный неустойчивый характер. 
Это и непропорциональное разрастание 
города за счет освоения свободных тер-
риторий; и обособление жилых функций 
в так называемых «спальных» районах; и 
отставание в развитии объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. 

Основная часть. В стратегической 
оценке зеленых городов физическую 
форму города принято рассматривать как 
результат преобразования естественного 
ландшафта в процессе урбанизации [2]. 
При  таком  подходе  пространственный 

анализ начинался   с  изучения  эволюци-
онирующих ландшафтов.  

Зельва. Особенности городского про-
странства Зельвы с момента ее зарожде-
ния и на протяжении всей 700-летней 
истории определяли речные ландшафты 
Зельвянки – притока Немана. Сам город 
возник в лощине речной долины между 
«двух гор» – Волковыской и Слонимской 
возвышенностей. Вокруг реки веками 
формировалась экосистема с богатейшим 
набором растений и животных.

Меридиональные торговые пути (в том 
числе по воде), проходящие через Зельву, 
дополнялись сухопутными дорогами в 
направлении восток-запад. В 1886 г. в ши-
ротном направлении проложили желез-
ную дорогу Барановичи-Белосток, разде-
лившую город на две части.  

В период развития крупного товарного 
сельскохозяйственного производства судь-
ба Зельвянки коренным образом измени-
лась. Ее пойма подверглась массирован-
ной атаке: воду перехватила густая сеть 
мелиоративных каналов. Преобразова-
лось русло реки и контуры ее берегов, 
водный режим, скорость течения. На по-
роге города было создано крупное водо-
хранилище, затоплены несколько близ-
лежащих деревень, изменилась трасси-
ровка дорог, подводящих к Зельве.  

Исторический центр города сложился 
у реки, прижавшись к подножью песча-
ного холма, по соседству с главным мос-
том. С этим местом возле Гостиного дво-
ра были связаны все улицы. Повышенные 
участки рельефа были отмечены куль-
товыми сооружениями и размещением 
старых кладбищ. Структура города, ро-
дившаяся от союза Зельвянки и ха-
рактерного рельефа, формировалась во-
круг «сердца» города, от которого тремя 
лучами расходятся артерии основных 
улиц.  
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Начиная с послевоенного восстановле-
ния города, градостроители стали ради-
кально перекраивать природный и транс-
портный каркас Зельвы. Сегодня послед-
ствия деформации пространства проя-
вились в полной мере. Между городской 
застройкой и рекой появилась широкая 
полоса свободных территорий. В тка-
ни города образовались незастроенные 
«окна», ослабляющие общую градострои-
тельную конструкцию.  

Городок. Характерные особенности про-
странства Городка обусловлены доистори-
ческими процессами формирования в этом 
краю озерно-моренных ландшафтов – 
наследием ледников. В пейзажах Поозерья 
(Подвинья) заметны цепочки озер, ко-
торые в широтном направлении соеди-
няются реками и ручьями. А в направ-
лении юг-север по гряде возвышенностей 
сложились старинные сухопутные торго-
вые пути. Как отмечает Локотко А.И., 
отечественный исследователь историко-
культурных ландшафтов, Городок имен-
но и возник на пересечении путей вод-
ных путей Оболь-Усвяты и сухопутных 
Невель-Витебск [3].  

Характерный ландшафт изначально при-
дал городу сложную форму решетки, изо-
гнутой «ожерельем» вокруг озерной груп-
пы. Присоединившиеся позже «концы» 
города представляют собой еще одну фор-
му расселения, которая присуща ланд-
шафтам данного типа. Внешний контур 
городской застройки сильно изрезан, 
между застроенными территориями вну-
три города существуют достаточно боль-
шие разрывы. Заполнение внутреннего 
пространства города неравномерное. Райо-
ны отличаются, как характером располо-
женных в них объектов, так и интенсив-
ностью использования территории. Райо-
ны лучше связаны с центром, но хуже – 
между собой.

Центр Городка составлен из регулярных 
мелкозернистых кварталов. Ядро центра со-
храняет в себе элементы планировки XVIII–
XIX веков. Данная планировочная струк-
тура обладает качествами памятника градо-
строительного искусства, она задает челове-
ческий масштаб для восприятия городских 

пейзажей. От северной части города центр 
отделен резким перепадом рельефа.  

Современные внешние транспортные 
узлы – автовокзал и железнодорожная 
станция – разнесены по обе стороны от 
центра, они находятся в точках касания го-
родской застройки важнейших транзит-
ных осей региона.  

Корма. Заметное преобразование про-
странства Кормы произошло около 25 лет 
назад, когда в отношении зон радиацион-
ного загрязнения был принят ряд градо-
строительных решений, кардинально из-
менивших: 

- региональную систему расселения;
- границы и характер землепользования

в сельском и лесном хозяйстве; 
- приоритеты в строительстве жилья и

объектов социально гарантированного об-
служивания.  

В настоящее время общая простран-
ственная конструкция Кормы держится на 
транспортной оси, которая входит в город 
со стороны Гомеля, а в районе городского 
центра делает поворот в сторону Рогачева. 

Сож утратил свое транспортное значе-
ние задолго до описываемых событий. К 
настоящему времени берег отступил от го-
родской застройки на значительное рас-
стояние. Картина со свободными террито-
риями зарастающей поймы вблизи истори-
ческого центра наблюдается во всех ма-
лых городах, расположенных в приреч-
ных ландшафтах Сожа: Кричеве, Черико-
ве, Славгороде, Чечерске, Ветке.  

При отсутствии дорожного обхода Кор-
мы грузовой транспорт, следующий по ма-
гистрали Р 30, пропускается по улице, кото-
рая расположена выше центра и связывает 
южное направление с западным. Скруг-
ленный поворот Гомельского шоссе внут-
ри города соединяет два моста, он также 
принимает на себя линейную ось древнего 
расселения, вытянувшуюся вдоль Сожа в 
северо-восточном направлении. Данная ось 
частично утратила свое значение в связи 
со снижением численности населения в 
зонах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 
 Кричев. Ландшафты Поднепровья, в 
которые включен Кричев, отличаются суф-
фозионными западинами, мощным отложе-
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нием лессовидных пород. О природном на-
следии ледникового периода напоминают 
современные пейзажи окрестностей го-
рода: меловые озера и силуэты цемент-
ных заводов. Наличие полезных ископае-
мых определило возникновение древних 
поселений в этой местности и формиро-
вания на их основе суходольного типа 
расселения – водораздельного, тяготеюще-
го к плато и возвышенностям, которые пе-
ресечены сухопутными коммуникациями, 
связывающими крупные поселения [3].  

Промышленное использование природ-
ных богатств отразилось в характерном зо-
нировании городских территорий: разме-
щении производственных площадок на 
берегу Сожа, обособленных от жилых 
кварталов. Разделению городского про-
странства на части способствовал пропуск 
через город линии железной дороги, по-
вторившей направление старого Петер-
бургско-Киевского тракта. В итоге город 
приобрел сильно вытянутую форму.  

Решетникова А.Н., изучающая специа-
лизированный туристский продукт Кри-
чева, отметила, что современная плани-
ровка улиц в историческом центре города 
почти полностью совпадают с направле-
ниями улиц конца XVIII века [4]. Улицы 
возникли в гармонии со сложным релье-
фом, изрезанным оврагами и водотоками. 
Чантурия Ю.В. относит сложившуюся 
планировку города к веерно-дуговому ти-
пу [5]. Сеть исторических улиц закрепле-
на сохранившимися памятниками архитек-
туры; она проявила удивительную устой-
чивость на протяжении столетий.  

Главная достопримечательность Кри-
чева – дворец князя Потемкина – располо-
жен на верхней террасе приречного ланд-
шафта. Под новую застройку осваиваются 
плоские участки рельефа, расположенные 
на удалении от речного русла, что не-
сколько расширяет северную часть города. 

Вторым шагом в стратегической оцен-
ке зеленых городов стал пространствен-
ный анализ физических параметров го-
родской среды, а именно:  

- плотность населения;
- сохранность природного каркаса;
- связность районов между собой;

- смешение функций.
Для характеристики пространственной

устойчивости городов в ПЗГ использова-
лись специально составленные карты [1]. 

Плотность. Пространственный анализ 
распределения населения по территории 
зеленых городов подтвердил выводы, сде-
ланные Клевко Э.Н. о рыхлости застройки 
малых городов Беларуси на уровне 40–
50% [6]. 

Карты плотности зафиксировали не-
равномерное распределение населения по 
территории городов. Места максимальной 
концентрации населения отмечаются в 
микрорайонах с многоквартирной за-
стройкой, преимущественно расположен-
ной на окраинах города. Поглощенные го-
родом сельские населенные места и но-
вые коттеджные поселки имеют низкую 
плотность застройки. Главный центр «не-
догружен» не только по сравнению с 
европейскими стандартами плотности го-
родского расселения – 50 чел/га, но и не 
достигает уровня, обеспечивающего ра-
циональную нагрузку на общественный 
транспорт – 37–40 чел/га. Более того, в 
ближайшем окружении исторических цент-
ров городов, возникших в труднодоступ-
ных местах, практически отсутствует пос-
тоянное население.  

За последние 15–20 лет реализация ре-
шений генеральных и детальных планов 
фактически обернулась расползанием го-
рода на прилегающие территории, кото-
рое сопровождается разуплотнением на-
селения. В зеленом градостроительстве 
отмеченные тенденции оцениваются как 
неустойчивые, поскольку они увеличи-
вают объем энергии, потребляемой жи-
лищно-коммунальным сектором и транс-
портом. Соответственно растут выбросы 
парниковых газов. 

Природный каркас. Ключевая роль в 
градостроительной модели устойчивого 
города отведена природному каркасу, объе-
диняющему озелененные территории в еди-
ную экосистему. Пространственный ана-
лиз изучаемых городов указал на особые 
условия формирования природного каркаса. 
    Главное   отличие   касается   структу-
ры  малоизмененных естественных ланд-
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шафтов в составе городских земель. Под-
робно изучая этот вопрос, Кравчук Л.А. 
отмечает, что в естественных экосисте-
мах малых городов Беларуси преобла-
дают луговые территории, в целом для 
всей группы этот показатель составляет 
47%; под древесно-кустарниковой расти-
тельностью находится 21,1% малоизме-
ненных ландшафтов, под водными объ-
ектами – 15,8%; под болотами – 10,5% и 
5,3% – занято лесами [7].  

Значительная часть лугов попала в сос-
тав городских земель с перспективой даль-
нейшего использования под застройку, 
они представляют собой бывшие земли 
сельскохозяйственного назначения. В сос-
тав городских земель под древесно-кус-
тарниковой растительностью включены 
участки, неудобные для строительства (кру-
тые склоны, овраги, затапливаемые пой-
мы), а также спонтанно зарастающие при-
родоохранные зоны водотоков и водоемов.  

В настоящее время на землях данного 
типа эпизодически наводится порядок. 
Службы ЖКХ косят траву, осуществляют 
санитарную и противоаварийную рубку 
кустов и деревьев, сажают интродуциро-
ванные виды растений. Не смотря на вме-
шательства человека, в этих ландшафтах 
по-прежнему преобладают естественные 
механизмы возобновления экосистем.  

Особым элементом природного кар-
каса исследуемых городов являются пар-
ки, разбитые возле объектов, обладаю-
щих историко-культурной ценностью. К 
особым водным объектам относятся круп-
ные искусственные сооружения, имею-
щие ограничения для рекреационного ис-
пользования. В Зельве – это водохрани-
лище; в Кричеве – котлован, затопленный 
после выработки полезных ископаемых.  

Распространенная практика примене-
ния стандартных методов благоустрой-
ства к ландшафтным территориям малых 
городов противоречит принципам зеле-
ного градостроительства. В сочетании с 
высокой степенью фрагментации элемен-
тов природного каркаса такая практика 
способствует постепенной деградации 
естественных   экосистем,   повышает  их 
уязвимость к изменениям климата. 

 Связность. Пространственный анализ 
уличной сети выявил особенности форми-
рования связей между внутренними райо-
нами исследуемых городов. Среди них 
следует отметить характеристики, снижа-
ющие устойчивость системы городской 
мобильности: 

- пропуск транзитных связей по доро-
гам регионального и национального значе-
ния через городскую ткань; 

- недостаток безопасных переходов –
мостов через водные преграды, много-
уровневых транспортных сооружений на 
автомобильных и железных дорогах; 

- разбалансированность уличной сети и
сети внеуличных пешеходных и велоси-
педных связей; 

- устройство бестранспортных улиц и
площадей в местах с низким объемом пе-
шеходных потоков; 

- отсутствие безбарьерной среды.
Смешение функций. Характер связей

между районами обусловлен простран-
ственным обособлением и смешением го-
родских функций. Очевидно, что переход 
исследуемых городов к более устойчиво-
му смешанному землепользованию ослож-
нен сложившимся укрупненным функцио-
нальным зонированием.  

Сегодня ряд промышленных и комму-
нально-складских площадок, приурочен-
ных к выездам на внешние магистрали и 
грузовым станциям железной дороги, вы-
свобождаются из-под основных пред-
приятий и делятся на более мелкие участ-
ки. Подошел срок реконструкции так назы-
ваемых спальных микрорайонов и масси-
вов частной застройки. Снизилась эффек-
тивность использования территорий, заня-
тых общественными функциями куль-
туры и отдыха. Назревшее преобразова-
ние производственных, жилых и обще-
ственных зон сопряжено с решением за-
дач по модернизации инженерной и тран-
спортной инфраструктуры, что вызывает 
технические, финансовые и организаци-
онные трудности. 

Пространственный анализ сети объек-
тов, которые оказывают населению соци-
ально гарантированные услуги, зафикси-
ровал положительную тенденцию к фор-
мированию кластеров. Она наиболее  за-
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метна в сближенной группировке объек-
тов здравоохранения.  

Заключение. Изучение эволюции формы 
и анализ основных физических параметров 
городской среды Зельвы, Городка, Кормы и 
Кричева позволяет сделать вывод об углуб-
лении тенденции к снижению их простран-
ственной устойчивости. На экологическую, 
социальную и экономическую устойчи-
вость города негативно влияет: нерацио-
нальное распределение населения в плане 
города; деградация малоизмененных есте-
ственных территорий; недостаточная связ-
ность районов между собой; формирование 
укрупненных монофункциональных зон и 
отставание в модернизации объектов соци-
альной, инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. Для преодоления данной 
негативной тенденции рекомендуется ис-
пользовать приемы пространственного 
анализа, разработанные и апробированные 
в рамках проектирования ПЗГ. 
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В статье современный город рассматривается 
как пространство для разносторонней комму-
никации, в котором обеспечивается сохранение и 
развитие идентичности городского сообщества. 
Приводятся негативные проявления в состоянии и 
тенденции в развитии белорусских городов, опре-
деляются факторы формирования городского 
текста. На примере г. Гомеля рассматриваются 
частные случаи воспроизводства символического 
капитала города, отражающие  сценарии город-
ской идентичности.  

Введение. Образ города зависит от 
семантики и красноречивости, сложности 
и гармоничности архитектурных форм.  
Городские пространства последовательно 
видоизменяются согласно требованиям 
времени. Проблема городской идентично-
сти имеет междисциплинарную природу, 
поэтому существуют различные опреде-
ления данного понятия.
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