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ENVIRONMENT LIFE ACTIVITIES OF 

SMALL  CITIES OF KUBAN 
Subbotin O. S. 
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named after I.T. Trubilin 

The historical and architectural analysis of the for-
mation and subsequent urban development of small 
cities in Kuban is carried out. The features of the emer-
gence of civil settlements and the initial stage of their 
formation are noted. It was revealed that their place-
ment was dictated by both strategic reasons and an im-
portant location on transport routes. Spatial and archi-
tectural and artistic qualities that are the cultural po-
tential of the historical environment of small towns are 
revealed. Considerable attention is paid to the plan-
ning structure of cities, the natural landscape environ-
ment, as well as individual objects of historical and ar-
chitectural heritage. It is indicated that the preserva-
tion of the historical environment of life in small 
towns is one of the primary tasks of the state and soci-
ety. The problems of new construction in the historical 
environment, as well as issues of preserving the iden-
tity of the urban environment, are discussed. 
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ОБЪЕКТОВ ЭКОТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ БЕЛАРУСИ К ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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доцент, кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» 

Белорусский национальный технический университет 

В статье рассматриваются предпосылки со-
вершенствования подходов к архитектурно-ланд-
шафтному проектированию объектов экоту-
ризма на особо охраняемых природных терри-
ториях в связи с адаптацией к принципам устой-
чивого развития в эпоху Антропоцена.  

Для формирования инфраструктуры экологи-
ческого туризма в Беларуси автором предлага-
ется использование рекомендаций Агентства 
стратегических инициатив, обеспечивающих ба-
ланс между рациональным природопользованием 
и сохранением природного наследия.  
    Введение. В белорусском градострои-
тельстве советского периода подробно 
изучены вопросы архитектурно-ланд-
шафтного проектирования естественных 
и культурно-исторических особо охра-
няемых при-родных территорий (ООПТ) 
[1,2,3]. В 1970–80-х гг. (БелНИИП градо-
строительства,  науч.  рук.  Г.А. Потаев) 

были подготовлены научно обоснованные 
подходы к организации системы курортно-
рекреационных и охраняемых территорий 
страны на региональном уровне. В 1983 г. в 
составе Схемы рационального размещения 
охраняемых природных территорий по Бе-
лорусской ССР учеными и градостроите-
лями была разработана система, в которой 
отдельные существующие и проектируе-
мые охраняемые природные территории 
объединялись с помощью ландшафтных 
русел в единое целое [4]. А.В. Сычева 
отмечала, что даже в природных запо-
ведниках, где устанавливается наиболее 
строгий режим природопользования, «…
требуется «вмешательство» архитектора, 
на основе проекта которого организуется 
сеть прогулочных и хозяйственных дорог, 
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мещаются и строятся необходимые об-
служивающие здания, сооружения, благо-
устраиваются научные, хозяйственные, ту-
ристские зоны. …Все здания, каждый ука-
затель должны быть подчинены одной 
цели — охране и улучшению ландшафта. 
И чем выше категория охраны ландшафта, 
тем ответственнее задача архитектора при 
строительстве и благоустройстве» [5, с. 51].  

Тем не менее, вопрос проектирования 
инфраструктуры экологического туризма 
на ООПТ Беларуси приобретает новые 
грани в связи с современными социаль-
но-экономическими вызовами устойчиво-
го развития.  

Основная часть. В декабре 2020 г. 
опубликован очередной доклад о развитии 
человеческого потенциала [6], в котором 
указывается на новые горизонты в обра-
щении с планетарными ресурсами в усло-
виях Антропоцена – геологической эры, в 
которой человеческая деятельность стано-
вится главной движущей силой [7]. В до-
кладе подчеркивается необходимость сни-
жения антропогенной нагрузки на при-
роду и нового подхода к созданию 
условий для развития. Стремление к спра-
ведливости и расширению человеческих 
свобод при сокращении негативного воз-
действия на экологию становится новой 
задачей и мерой оценки предпринимае-
мых действий для стабилизации планетар-
ных систем.  

Развитие человеческого потенциала с 
опорой на природу позволяет в комплексе 
решать три главные проблемы эры Ан-
тропоцена: снижение воздействия и адап-
тация к климатическим изменениям, со-
хранение и защита биоразнообразия, 
обеспечение благополучия для всех. Это 
предполагает системную интеграцию об-
щества и экономики в экосистему био-
сферы. Такой подход имеет огромный по-
тенциал и ведет к множеству положитель-
ных результатов, таким как сокращение 
климатических угроз, усиление продо-
вольственной безопасности, повышение 
доступности и качества питьевой воды. 
Подсчитано, что применение в мировом 
масштабе всего лишь двадцати доста-
точно дешевых решений в лесном хозяйст-

ве, при сохранении болот, лугов и торфя-
ников, возделывании сельскохозяйствен-
ных земель, может к 2030 г. привести к 
сокращению выбросов парниковых газов 
на 37%, что позволит удержать глобаль-
ное потепление в пределах 1,5оС [8].  

В 2019–2020 гг. Европейским союзом 
для реализации обозначенного направле-
ния развития был принят важный акт – 
«Европейский зеленый курс» и дорожная 
карта к нему. В рамках этих документов 
предусматривается защита экосистем и 
биоразнообразия посредством внедрения 
мер по охране и восстановлению экоси-
стем и биоразнообразия, расширение и 
создание согласованной сети охраняе-
мых территорий. Особое внимание уде-
ляется территориям с очень высокой цен-
ностью и потенциалом биоразнообразия, 
в т. ч. девственным и реликтовым лесам. 
Поэтому треть охраняемых территорий, 
представляющих 10% суши и 10% морей 
ЕС, должны стать особо охраняемыми 
территориями [9]. Однако, наряду с со-
хранением природы в ее первозданном 
виде путём увеличения заповедных тер-
риторий, для социально-экономического 
развития отдельных регионов, реализа-
ции экологического просвещения и под-
держки местного населения в докумен-
тах активно прорабатываются вопросы 
создания привлекательной инфраструк-
туры для управляемого познавательного и 
экологического туризма, как инстру-
мента устойчивого развития.  

В условиях Беларуси данный подход 
содействия человеческому развитию с 
опорой на природу также имеет широкие 
перспективы применения в секторе экоту-
ризма, признанного одним из ведущих 
направлений «зеленой» экономики. Эко-
туризм является устойчивой формой «…
природного туризма, при которой ос-
новной мотивацией туристов является 
наблюдение и приобщение к природе при 
стремлении к ее сохранению» [10, с. 18]. 
Экотуризм – это уникальный вид ту-
ризма, который предназначен для улуч-
шения и сохранения природных систем. 
Экотуризм обеспечивает устойчивое по-
требление природных ресурсов, создавая 
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при этом новые экономические возмож-
ности для местных сообществ [11].  Меж-
дународное общество экотуризма выде-
ляет принципы экотуризма, которые нап-
равлены на достижение баланса меж-ду 
интересами сохранения природной сре-
ды, развития местных сообществ и ин-
терпретации природного наследия ши-
рокой аудиторией. 

ООПТ создают хорошие предпосылки 
для развития экотуризма и формирования 
экологической устойчивости региона, по-
скольку располагаются достаточно рав-
номерно в пределах территории страны. 
Однако сравнение отдельных ландшафт-
ных провинций республики демонстри-
рует различную степень обеспеченнос-
ти ООПТ (рис. 1). По состоянию на 
1.01.2014 г. система ООПТ Республики 
Беларусь включает 1213 объектов общей 
площадью 1615,4 тыс. га, или 7,8% от 
площади страны (общая площадь ООПТ 
Брестской области составляет 459,8 тыс. га, 
или 14% от всей площади области; 
Витебской – 392,9 тыс. га, или 9,81%; Го-
мельской – 232,3 тыс. га, или 5,7%; Грод-
ненской – 261,8 тыс. га, или 10%, Минс-
кой – 256,5 тыс. га, или 6,4%; Моги-
левской – 132,8 тыс. га, или 3%) 
[12,13,15].  

Рис. 1. Обеспеченность ландшафтных 
провинций ООПТ (по материалам оценки 

туристско-рекреационного потенциала Республики 
Беларусь [15]): I ранг – наивысшая степень 

обеспеченности, V ранг – наименьшая степень 
обеспеченности. 

Утверждённые в 2016 г. схемы комплекс- 
ной территориальной организации областей 
Республики Беларусь предусматривают раз-
витие системы ООПТ, как структурных эле-
ментов формируемого природного карка-
са, в состав которого входят национальные 
парки «Беловежская пуща», «Нарочанский», 
«Припятский», Березинский биосферный и 
Полесский радиационно-экологический за-
поведники, заказники «Выгонощанское», 
«Красный Бор», «Освейский», «Острова 
Дулебы, «Заозерье», «Прибугское Полесье», 
«Средняя Припять» и многие другие ООПТ.  

Для обеспечения прав граждан на бла-
гоприятную окружающую среду как ос-
новного условия устойчивого социального 
и экономического развития Республики 
Беларусь в 2014 г. была разработана 
«Национальная стратегия развития си-
стемы ООПТ до 1 января 2030 г.», преду-
сматривающая активное развитие тури-
стической и рекреационной деятельности 
на ООПТ, обладающих значительными ре-
креационными ресурсами. В документе 
названы принципы, цели и задачи страте-
гии, а также перспективные направления 
деятельности в области развития ООПТ, 
среди которых – «…оптимизация условий 
для развития туристической деятельности 
на ООПТ, определенных перспективными 
для развития туризма, в том числе при раз-
работке и реализации планов управления 
особо охраняемыми природными террито-
риями, градостроительных проектов спе-
циального планирования территорий ку-
рортов и зон отдыха [12, с. 7]. Предусмот-
рены практические меры по дальнейшему 
формированию Национальной экологиче-
ской сети, а также по ее интеграции в об-
щеевропейскую экологическую сеть. За 
счет развития туристической инфраструк-
туры ожидается рост на 80% количества 
туристов, посещающих ООПТ. 

Согласно действующему законодатель-
ству, развитие туристической инфраструк-
туры на ООПТ (организация мест кратко-
временного отдыха, туристических стоя-
нок, оборудование экологических троп и 
смотровых площадок, пешеходных, вело-
сипедных туристических маршрутов эко-
логической тематики) «…должно прово-
диться с учетом научно обоснованных 
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ативов допустимой антропогенной 
нагрузки на природный комплекс» [13, 
с. 41] и в соответствии с планами управле-
ния ООПТ. Стоит задача решить ряд акту-
альных проблем, связанных с тем, что боль-
шинство существующих ООПТ изначально 
не проектировалось, строительство архи-
тектурно-ландшафтных объектов выполня-
ется фрагментарно не в достаточных объе-
мах, без следования бренду определенной 
ООПТ, с применением не всегда устойчи-
вых проектных решений, хотя природные 
условия и имеющиеся отдельные примеры 
созданных объектов (рис. 2) свидетель-
ствуют о прекрасных предпосылках для со-
здания привлекательной среды для экоту-
ризма. Не в полной мере используются ре-
креационные и туристические ресурсы 
территорий (особенно это касается заказ-
ников республиканского значения, в ряде 
которых рекреационный потенциал ис-
пользуется менее чем на треть), а на отдель-
ных территориях наблюдается превышение 
допустимых рекреационных нагрузок в 1,5–
3 раза (заказники ”Свитязянский“, ”Озе-
ры“), что оказывает негативное воздей-
ствие на функционирование экосистем, ве-
дет к снижению биологического и ланд-
шафтного разнообразия.

В 2017 г. был утвержден комплекс мер 
по развитию и продвижению экологиче-
ского туризма на ООПТ на период до 2025 г., 
который предполагает «…для каждой 
ООПТ, включенной в перечень перспек-
тивных для развития экологического ту-
ризма, формирование туристической ин-
фраструктуры, строительство и обеспече-
ние функционирования визит-центров 
(эколого-образовательных, туристско-ин-
формационных, экотуристских), разработку 
и внедрение трансграничных туристи-
ческих маршрутов по ООПТ» [14, с. 1], 
дальнейшее регулирование рекреационной 
нагрузки и внедрение ”единого стиля“ при 
разработке туристических, зеленых марш-
рутов, включая экологические тропы. Пла-
нируется создание экотуристических кла-
стеров на базе Березинского биосферного 
заповедника, национальных парков "Бело-
вежская пуща", "Нарочанский", "Браслав-
ские озера", "Припятский" и заказников 

республиканского значения "Красный 
Бор", "Освейский", "Споровский", "Сред-
няя Припять", "Ельня", "Озеры", "Налибок-
ский", "Селява" с привлечением представи-
телей частного бизнеса и местного населе-
ния [14]. 

Таким образом, научно обоснованный 
подход к проектированию объектов экоту-
ризма с учетом принципов устойчивого 
развития считается одним из эффективных 
средств решения многих экологических и 
экономических проблем. Однако, по-
прежнему необходимо помнить, что на 
практике туристическая деятельность мо-
жет нести негативное воздействие на окру-
жающую среду. В этой связи особенно 
важно определить те практики и подходы 
к проектированию и формированию объ-
ектов экотуризма, которые, с одной сто-
роны, позволят повысить социальную и 
экономическую активность на ООПТ, а с 
другой стороны, оградят экосистему от 
интенсивного воздействия туристической 
нагрузки. «Философия устойчивого про-
ектирования, строительства и эксплуата-
ции объектов инфраструктуры экологиче-
ского туризма базируется на соблюдении 
баланса между потребностями человека и 
возможностями окружающей природной и 
культурной среды» [10, с. 27]. Оценка гра-
достроительных и архитектурно-ланд-
шафтных проектов должна выполняться 
исходя из степени устойчивости предлага-
емых решений по потреблению природ-
ных ресурсов (вода, почва, пейзажные 
виды, топография, воздух, естественная 
растительность, микроклиматические осо-
бенности климата и проч.) и культурного 
наследия (археологическое наследие, ре-
лигия и культура, народная архитектура, 
традиции). Для совершенствования мето-
дов архитектурно-ландшафтного проекти-
рования объектов экотуризма в Беларуси в 
целях обеспечения баланса между рацио-
нальным природопользованием и береж-
ным сохранением природных комплексов 
ООПТ рекомендуется изучение и внедре-
ние регионального опыта. Например, в 
2020 г. Агентство стратегических ини-
циатив (АСИ, РФ) представило резуль-
таты обширных исследований «Развитие 
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экологического туризма» [10, 16], которые 
выполнялись одновременно с подготовкой 
Правительством РФ поправок в законы об 
основах туристической деятельности, зна-
чительно расширяющих возможности для 
развития экологического туризма, в том 
числе на ООПТ. Данная работа нацелена 
на реализацию всего потенциала нацио-
нальных и природных парков России, для 
чего запланированы создание и рекон-
струкция туристической инфраструктуры, 
стимулирование инвестиций, которые бу-
дут направлены и на развитие самих 
ООПТ. Эксперты АСИ рекомендуют при-
менять принципы концепции устойчивого 
развития к проектированию, возведению и 
использованию объектов экотуризма – 
прогнозировать возможные последствия 
техногенного вмешательства в среду (в со-
циальном и экологическом аспектах), а 
также учитывать требования среды к про-
ектным решениям, технологии строитель-
ства и правилам эксплуатации сооруже-
ний [10]. Применительно к архитектурно-
ландшафтному проектированию объектов 
экотуризма на ООПТ концепция устойчи-
вого развития воплощается в генеральном 
плане, объемно-планировочных и кон-
структивных решениях через разнообраз-
ные признаки, подходы и приемы: 

• создание регулярно и рационально
эксплуатируемых пространств, зон, поме-
щений, элементов (компактность плани-
ровки, увеличение процента полезной пло-
щади к общей, рациональное зонирование 
территории, ограничение этажности воз-
водимых зданий (до 1 этажа), отсутствие 
подвальных и цокольных этажей); 

• способность объекта менять объ-
емно-планировочные характеристики в 
рамках актуального использования и при 
необходимости изменять свое назначение 
(использование трансформируемых про-
странств, принципа «свободной» плани-
ровки строений); 

• энергосбережение и применение
технологии «пассивного отопления» (под-
бор материалов ограждающих конст-
рукций с учетом климатических условий 
строительства, уменьшение количества 
светопрозрачных ограждающих конструк-

ций и/или улучшение их свойств энерго-
эффективности, компактность строений, 
утепление сооружений, выбор выгодной 
ориентации помещений по сторонам све-
та, а также применение солнцезащитных 
устройств, уменьшающих прогрев поме-
щений в теплое время года и миними-
зирующих потребность в кондициони-
ровании); 

• использование местных строитель-
ных материалов с учетом условий рынка и 
логистики, а также принципа их оптималь-
ного применения; 

• приоритетное использование изно-
состойких материалов и конструкций мно-
горазового использования, сборно-разбор-
ных и перемещаемых сооружений (моду-
лей заводского изготовления, каркасно-
тентовых сооружений); 

• использование безопасных для окру-
жающей среды и человека перерабаты-
ваемых материалов (преимущественно есте-
ственного происхождения); 

• эргономичность проектных реше-
ний, обеспечивающая комфортную экс-
плуатацию завершенного объекта и ин-
клюзивную мобильность (условия для 
универсального доступа всех групп посе-
тителей); 

• применение конструкций на сваях
и сохранение естественной растительно-
сти под зданиями и сооружениями (в том 
числе пешими тропами) для снижения воз-
действия на экосистему; 

• учет особенностей местной куль-
туры/этнокультуры и избегание недопу-
стимого и неуважительного отношения к 
ней (например, консультации с представи-
телями местных культурных сообществ в 
процессе проектирования; соответствие 
проектных решений объектов местным 
традициям). 

Для содействия развитию экотуризма 
на ООПТ в контексте устойчивого разви-
тия рекомендуется создание дифференци-
рованных режимов землепользования с 
учетом интересов местных жителей. Для 
этого авторами руководства по функцио-
нальной организации ООПТ [16] предла-
гается следующий алгоритм действий: 1 – 
сформировать границу участка развития 
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ООПТ
 

, определив участки, допускающие 
экотуризм и экопросвещение (табл. 1); 2 – 
разместить функциональные зоны, уста-
новив иерархию входов, объектов показа, 
сформировав сеть экотуристических троп, 
расположив зоны для размещения базовой 
и коммерческой инфраструктуры, разли-
чающиеся режимом доступа и наполнени-

ем. При этом к базовой инфраструктуре, 
необходимой для всех ООПТ, относятся 
приветственная зона, зона экотуризма и 
просвещения, административно-хозяй-
ственная и техническая зоны, а к ком-
мерческой, размещаемой при необходи-
мости инфраструктуре, – сервисная зона 
и зона гостеприимства.

Таблица 1. Алгоритм действий по функциональной организации ООПТ (по материалам АСИ [16]) 

Шаг 2 - формирование границы участка развития ООПТ 

1. исключение режимных
участков внутри участка раз-

вития ООПТ 

2. определение границ
функциональных зон для раз-
мещения в них объектов ин-

фраструктуры 
Шаг 2 – размещение функциональных зон 

ба
зо

ва
я 

ин
фр

ас
тр

ук
ту

ра
 

3. формирование планиро-
вочного каркаса путем опре-
деления основного и второ-

степенных входов на террито-
рию, выявления иерархии 

объектов показа 

4. формирование иерар-
хичной сети из основных и 

второстепенных экотуристи-
ческих троп 

5. размещение администра-
тивно-хозяйственной

и технической зон 

ко
мм

ер
че

ск
ая

 и
нф

ра
ст

ру
кт

ур
а 

6. размещение сервисной
зоны и зоны гостеприимства 

(гостиницы, гостевые дома 
и проч.) 

Условные обозначения: 
Граница сопредельной территории 
Граница ООПТ 
Заповедный участок 
Границы ландшафтов, максимально подвер-
женных дигрессии 
Входы на территорию 
Приветственная зона 
Объекты показа 
Экотуристические тропы 
Зона экотуризма 
Административно-хозяйственная зона 
Техническая зона 
Сервисы 
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Заключение. Архитектурно-ландшафтное 
проектирование объектов экотуризма на 
ООПТ вынуждено адаптироваться к совре-
менным задачам, нацеленным на достиже-
ние устойчивости человеческого развития в 
эпоху Антропоцена. Для того, чтобы созда-
ваемая инфраструктура экотуризма в Бела-
руси служила соблюдению баланса между 
потребностями человека и возможностями 
окружающей природной и культурной сре-
ды, необходимо ускоренное освоение пе-
редовых практик проектирования в соответ-
ствии с принципами устойчивого развития. 
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The article examines the prerequisites for improv-
ing approaches to the architectural and landscape de-
sign of ecotourism facilities in the specially protected 
natural areas in connection with adaptation to the prin-
ciples of sustainable development in the Anthropo-
cene era.  

The author proposes to use the recommendations of 
the Agency for Strategic Initiatives, which ensure a 
balance between sustainable environmental manage-
ment and preservation of natural heritage in order to 
create infrastructure for ecotourism in Belarus.  

Поступила в редакцию 31.01.2021 г 

РАЗДЕЛ 2 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

122


