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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОГО РЕГИОНА 
 
Беларусь имеет большое количество городов с многовековой историей, но лишь в планировке не-

многих мы можем проследить сложившуюся градостроительную структуру. В годы Великой Отечественной 
войны города Беларуси подверглись серьезным разрушениям, поэтому на сегодняшний день многие из них 
имеют «современное» территориальное планирование. К примеру, достаточно широкие улицы, что не ха-
рактерно для средневекового города. Важную роль в современном белорусском градостроительстве игра-
ет реконструкция планировочных структур.  

Большинство белорусских городов имеют достаточно чёткое разделение на различные по функцио-
нальным характеристикам районы. В последние годы появилась тенденция к частичной рурализации – жизни 
вне черты города (при наличии работы или учёбы в городе). Основным документом, регулирующим вопросы 
градостроительства в Беларуси, является Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 года №300-3 «Об ар-
хитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь». 

Изучение градостроительного размещения культовых сооружений на территории Республики Бела-
русь, и в частности на территории Брестского региона, имеет большое значение и является весьма акту-
альным вопросом. История культовой архитектуры и градостроительства Беларуси рассматривалась не 
единожды, начиная примерно с середины XIX века и продолжается до наших дней. Одни авторы уделяли 
внимание определенному объекту, другие проводили исследование комплексно. Градостроительные осо-
бенности размещения православных комплексов Республики Беларусь как особый предмет изучения не 
имеет в настоящее время исчерпывающих исследований.  

Массив информации, посвященный вопросу градостроительного размещения сакрального наследия, 
находится в активной фазе исследования. Этим вопросом занимались ученые Беларуси, России, Украины 
и Польши по нескольким направлениям: архитектура, история, строительство, реконструкция, материало-
ведение. Большой вклад в исследование вопроса внесли: Чантурия Ю.В., Чантурия В.А., Слюнькова И.Н., 
Кушнеревич А.М., Кулагин А.М. и др. [6, 7]. В их трудах освещены вопросы образования и развития, совер-
шенствования архитектуры и градостроительства, приведены классификации по различным признакам.  

Культовые сооружения (церкви, костелы, мечети и синагоги) являются важной составляющей градо-
строительной структуры. Многие из них – памятники архитектуры разного времени, архитектурное насле-
дие страны и даже мира. В Беларуси сохранились старинные православные церкви и монастыри, костёлы, 
синагоги и мечети, деревянные храмы староверов. Благодаря переплетению религий и архитектурных 
стилей храмовая архитектура Беларуси своеобразна и необычна, а многие из культовых сооружений 
абсолютно уникальны и представлены в списке всемирного наследия Юнеско: Спасо-Преображенская 
церковь и Софийский собор в Полоцке; Борисо-Глебская (Коложская) церковь в Гродно; Свято-Никольский 
женский монастырь в Могилеве; культовые сооружения оборонного типа: костел cвятого Иоанна Крестите-
ля в деревне Камаи Поставского района, церковь-крепость Свято-Рождества Богородицы в деревне Муро-
ванка Щучинского района, церковь святого Михаила в деревне Сынковичи Зельвенского района; деревян-
ные церкви Полесья и др. 
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Благодаря широкой религиозно-просветительской деятельности священства в период с 1990 г. по 
настоящее время Брестский регион представлен большим количеством православных объектов. Террито-
рия охватывает 8 районов Брестской области и состоит из 9 благочиннических округов – Брестского город-
ского, Брестского районного, Березовского, Дрогичинского, Жабинковского, Каменецкого, Кобринского, Ма-
лоритского и Пружанского [1]. С середины XII века и до 1990 гг., православная церковь претерпела множе-
ство изменений, и возрождение церковной жизни епархии началось с восстановления возвращенных госу-
дарством и строительства новых храмов. Теперь подробнее о каждом: 

Брестское благочиние представлено 38-ю объектами [2, 4]: г. Брест: кафедральный собор во имя св. 
прп. Симеона Столпника (1865), приход в честь Тихвинской Иконы Божией Матери (1999), храм в честь Бо-
жией Матери (1997), храм в честь Воскресения Христова (2001), храм во имя свт. Николая Чудотворца (1906), 
храм во имя свт. Николая Чудотворца (1876, Крепость), храм во имя cвт. прп. Серафима Саровского (2000, 
Плоска), Свято-Троицкая цековь (2005); д. Аркадия – монастырь правосл. св. Афанасия (к. XIX-нач. XX); 
д. Большие Косичи – церковь св. Петра и Павла (1990-е); г. п. Домачево – храм во имя св. ап. Луки (1905); 
д. Большие Радваничи – церковь прихода в честь cв. блж. Матроны Московской (1948); д. Вильямовичи – 
храм прихода в честь Вознесения Господня (1868); д. Вистичи – храм в честь Воздвижения Креста Господня 
(XVIII); д. Вычулки – храм во имя cв. вмч. Георгия Победоносца (1994); д. Гершоны – храм в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы (1869); д. Домачево – церковь св. Луки (1905); д. Дубок − церковь св. пр. Ильи (XVIII); 
д. Збироги– храм во имя св. вмц. Параскевы Пятницы (1610); д. Котельня-Боярская – церковь Спасо-
Преображенская (1609); д. Каменица-Жировецкая – деревянная новая церковь прихода в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы (2000); д. Косичи − церковь прихода во имя свв. апп. Петра и Павла (XXI); д. Малые 
Щитники – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1737); д. Медно – церковь Спасо-Преображенская 
(1848); д. Мотыкалы – церковь прихода во имя св. прав. Анны (1869); д. Остромечево – храм во имя св. Арх. 
Михаила (1846); д. Покры – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1739); д. Приборово – храм во имя 
св. ап. Иоанна Богослова (2000-е); д. Прилуки – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1870); д. Стра-
дичи – храм во имя свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии (1994); д. Сычи – храм во имя св. вмц. Пара-
скевы Пятницы (1526); д. Томашовка – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1990-е); д. Чернавчицы 
– храм во имя св. вмц. Параскевы Пятницы (осн. в 1543; 1733); д. Черни – храм во имя св. ап. Иоанна Бого-
слова (1997); д. Черск – храм во имя св. Арх. Михаила (1701); д. Шербин – церковь Рождества Богородицы 
(1798); пос. Мухавец – приход во имя св. равноап. кн. Владимира (1990-е). 

Березовское благочиние представлено 13-ю объектами [2,4]: г. Белоозерск – храм во имя св. прп. 
Серафима Саровского (1994); г. Береза – храм во имя свв. Апп. Петра и Павла (XVIв.); д. Здитово – храм в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы (1992); д. Малеч – храм во имя св. Симеона (1873); д. Матвеевичи 
– храм в честь Воздвижения Креста Господня (1942); д. Междулесье – храм в честь Святой Троицы (1903); 
д. Ревятичи – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1933); д. Селец – храм в честь Успения Пре-
святой Богородицы (1870); д. Соколово – храм в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи (1820); д. Ста-
рые Пески – храм в честь Святой Троицы (1827); д. Стригинь – храм во имя св. ап. Иоанна Богослова 
(1817); д. Черняково – храм во имя св. свт. Николая Чудотворца (1725); пос. Первомайский – храм во имя 
свт. Николая Чудотворца (1903). 

Дрогичинское благочиние представлено 22-мя объектами [2, 4]: г. Дрогичин – храм в честь Срете-
ния Господня (1863); г. п. Антополь – храм в честь Воскресения Христова (1851); д. Бездеж – храм во имя 
Святой Троицы (1778), приход в честь Рождества Христова (1990-е); д. Брашевичи – храм в честь Преоб-
ражения Господня (1914); д. Вавуличи – храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1737); 
д. Воловель – храм во имя св. вмч. Георгия Победоносца (1766); д. Головчицы – храм в честь Воздвижения 
Креста Господня (1943); д. Детковичи – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1740); д. Завершье – 
приход во имя св. равноап. имп. Константина (1999); д. Зелово – храм во имя Святой Троицы (1842); 
д. Именин – приход в честь Богоявления Господня (2004); д. Липники – храм в честь Успения Пресвятой 
Богородицы (1991); д. Лосинцы –  храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (1862); д. Ляховичи – храм 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы (XIX в.); д. Новая Попина – храм в честь Преображения Господ-
ня (XIXв.); д. Осовцы – храм во имя св. архангела Михаила (1780); д. Перковичи – храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы (1805); д. Радостово – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
(XIX в.); д. Субботы – храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1797); д. Толково – храм в честь Ка-
занской иконы Божией Матери (1905); д. Хомск – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1990). 
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Жабинковское благочиние состоит из 11-ти объектов [2, 4]: г. Жабинка – храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы (1885); д. Большие Сехновичи – храм во имя свт. Николая Чудотворца (1860-е); 
д. Бульково – храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (1898); д. Здитово – храм во имя св. Никиты 
(1502; обновлен в 1787); д. Матиевичи – храм в честь Рождества Ионна Предтечи (1720), д. Озяты – храм 
во имя свт. Николая Чудотворца (1870); д. Орепичи – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1761); 
д. Рогозно – приход во имя св. Дмитрия Солунского (1990-е); д. Степанки – храм во имя св. арх. Михаила 
(1780-е), д. Хмелево – храм в честь Преображения Господня (1725), д. Чижевщина – храм во имя cв. рав-
ноап. кн. Владимира (1894). 

Кобринское благочиние представлено 23-мя объектами [2, 4]: г. Кобрин – собор во имя св. блгв. кн. 
Александра Невского (1884); г. Кобрин – храм во имя св. вмч. Георгия Победоносца (1889); г. Кобрин – 
храм во имя св. Николая Чудотворца (1839); г. Кобрин – храм во имя свв. апп. Петра и Павла (1911); 
г. п. Городец – храм в честь Вознесения Господня (1876); д. Береза – храм в честь Воздвижения Креста Гос-
подня (1864); д. Болота – храм во имя св. вмц. Параскевы Пятницы (1885); д. Бородичи – храм во имя св. Арх. 
Михаила (1999); д. Буховичи – храм во имя св. Арх. Михаила (1674); д. Верхолесье – храм во имя свт. Нико-
лая Чудотворца (1888); д. Дивин – храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1902); д. Дивин – храм во 
имя св. вмц. Параскевы (1740); д. Киселевцы – храм во имя св. ап. Иоанна Богослова (1995); д. Козище – 
храм в честь Святой Троицы (1927); д. Корчицы – храм во имя св. ап. Иоанна Богослова (1990-е); д. Леликово 
– храм во имя св. вмч. Дмитрия Солунского (XVIII); д. Лука – приход во имя св. блгв. кн. Александра Невского 
(1990-е); д. Октябрь – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1937); д. Повить – храм в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы (1911); д. Стригово – приход во имя св. равноап. кн. Владимира (1990-е); 
д. Тевли – храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (1872); д. Хабовичи – храм в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы (1899); д. Черевачицы – храм во имя св. ап. Иоанна Богослова (1990-е). 

Каменецкое благочиние представлено 26-ю обьектами [2, 4]: г. Высокое – храм в честь Воздвиже-
ния Креста Господня (1869); г. Каменец – храм во имя св. Симеона Столпника (1914); д. Борщево – храм во 
имя св. прп. Онуфрия (1840); д. Верховичи – храм в честь Святой Троицы (1840), храм во имя свт. Николая 
Чудотворца (1818); д. Войская – храм в честь Святой Троицы (1751); д. Волчин – храм во имя свт. Николая 
и Георгия (1841), часовня во имя Арх. Михаила ныне св. ровнаап. Владимира (XIX), д. Дмитровичи – храм в 
честь Преображения господня (1786); д. Индичи – храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1997); 
д. Каменюки – приход во имя св. вмч. Георгия Победоносца (2000-е); д. Николаево – храм во имя св. вмц. 
Параскевы Пятницы (XIX в.); д. Огородники – храм в честь Воздвижения Креста Господня (1841), д. Ого-
родники – церковь св. Онуфрия (1730); д. Омельянец – храм в честь Воздвижения Креста Господня (1898); 
д. Паниквы – храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (1911); д. Пашуки – храм во имя св. ап. Андрея 
Первозванного (1877); д. Речица – храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (1875); д. Рожковка – храм в 
честь Казанской Иконы Божией Матери (1943); д. Ставы – храм во имя св. прп. Онуфрия (1868); д. Ставы – 
часовня во имя св. прав. Лазаря Четверодневного (1990-е); д. Суходол – храм во имя св. вмч. Варвары 
(1869); д. Токари – храм во имя св. Арх. Михаила (1816); д. Тростяница – храм в честь Преображения Гос-
подня (1877); д. Чемери – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1996); д. Шишово – храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы (1877). 

Малоритское благочиние состоит из 12-ти объектов [2, 4]: г. Малорита: храм во имя свт. Николая 
Чудотворца (XIX в.), часовня в честь Воскресения Христова (1990-е); д. Гвозница – храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы (1812); д. Гвозница – храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (1812); д. Доро-
пеевичи – храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (XVII в.); д. Збураж – храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы (1993); д. Ляховцы – храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1713), часовня во 
имя св. Николая Чудотворца (1846); д. Олтуш – храм в честь Преображения Господня (1783); д. Хотислав – 
храм в честь Преображения Господня (1799), часовня во имя св. прп. Онуфрия (1799); д. Черняны – храм в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы (1801). 

Пружанское благочиние состоит из 20-ти объектов [2, 4]: г. Пружаны – собор во имя св. блгв. кн. 
Александра Невского (1866); д. Близная – храм во имя св. блгв. кн. Александра Невского (1888); д. Вежное – 
храм во имя свт. Николая Чудотворца (1799); д. Ворониловичи – приход во имя св. равноап. кн. Владимира 
(1806, вновь открыт в 1990-е); д. Городечно – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1825); д. За-
симовичи – храм во имя свт. Николая Чудотворца (1811); д. Зельзин – храм в честь Воздвижения Креста 
Господня (1878); д. Криница – часовня во имя св. блгв. кн. Александра Невского (1821); д. Лысково – храм в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы (1933); д. Мокрое – храм во имя свв. апп. Петра и Павла (1873); 
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д. Мурава – храм в честь Казанской Иконы Божией Матери (1885, вновь открыт в 1996); д. Оранчицы – 
храм в честь Воздвижения Креста Господня (1879, вновь открыт в 1914); д. Поддубно – часовня во имя св. 
блгв. кн. Александра Невского (1914); д. Ровбицк – часовня во имя св. вмч. Георгия Победоносца (XIX в., 
вновь открыта в 1993); д. Рудники – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1724); г. п. Ружаны – 
храм во имя свв. апп. Петра и Павла (1675); д. Смоляница – храм во имя свт. Николая Чудотворца (1872, 
вновь открыт в 1903); д. Сухополь – храм в честь Воздвижения Креста Господня (1789, вновь открыт в 
1875); д. Шерешево – храм во имя свв. апп. Петра и Павла (1820); д. Шерешево – храм во имя свт. Николая 
Чудотворца (1873). 

Проведем, на примере Брестского района, который административными границами совпадает с тер-
риториальным разделением Брестского благочиния, анализ градостроительного размещения православ-
ных комплексов в зависимости от функционального значения и административного подчинения. По осо-
бенностям градостроительного размещения можно выделить православные комплексы, расположенные на 
территории городских и сельских населенных пунктов: в центральной, срединной и периферийной частях, 
по типологии храма: кафедральный собор, приходская церковь (городская, деревенская и поселковая) и 
часовня (таблица 1). В больших городах выделяют три зоны: центральную, срединную и периферийную. В 
малых городах, поселках городского типа и деревнях только две – центральную и периферийную. 

 
Таблица 1 – Анализ градостроительного размещения православных комплексов 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СРЕДИННАЯ ЧАСТЬ ПЕРИФЕРИЙНАЯ ЧАСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ф 
У 
Н 
К 
Ц 
И 
О 
Н 
А 
Л 
Ь 
Н 
О 
Е 
 

З 
Н 
А 
Ч 
Е 
Н 
И 
Е 

МОНАСТЫРСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

  

Рождество-Богородицкая 
церковь 

(г. Брест, 2002 г.) 

Афанасьевская церковь 
(Брестский район, д. Арка-

дия, конец XIX – начало 
XX вв.) 

КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР 

Собор во имя св. Симе-
она Столпника 

(г. Брест, 1861-1865 гг.) 
  

ПРИХОДСКОЙ 
СОБОР 

 
Храм в честь Воскре-

сения Христова 
(г. Брест, 1995-1998 гг.) 

Николаевский крепост-
ной собор 

(г. Брест, 1876 г.) 

ПРИХОДСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ 
(городская) 

Николаевская церковь 
(г. Брест, 1904-1906 гг.) 

Церковь во имя св. 
преп. Серафима Са-

ровского 
(г. Брест, 1992-2000 гг.) 

Церковь в честь иконы 
Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» 

(г. Брест, 1997 г.) 

Церковь в честь иконы 
Божией Матери «Тих-

винская» 
(г. Брест, 1998 г.) 

Церковь в честь Рожде-
ства Христова 

(г. Брест, 2008 - по н. вр.) 

Свято-Троицкая церковь 
(г. Брест, 2005 - по н. вр.) 
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Продолжение таблицы 1 

 
ПРИХОДСКАЯ 

ЦЕРКОВЬ 
(деревенская) 

Аннинская церковь 
(Брестский район, д. 

Большие Мотыкалы, по-
сле 1990 г.) 

 

Георгиевская церковь 
(Брестский район, 

д. Вычулки, 1994-1999 гг.) 

Крестовоздвиженская 
церковь 

(Брестский район, 
д. Вистичи,               

после 1748 г.) 

Ильинская церковь 
(Брестский район,  

д. Дубок, кон. XVIII-нач. 
XIX вв.) 

Петро-Павловская цер-
ковь 

(Брестский район, 
д. Косичи, после 1990 г.) 

Михайловская церковь 
(Брестский район, 
д. Остромечево,  

1846 г.) 

Покровская церковь 
(Брестский район, 

д. Каменица-Жировецкая, 
2000 г.) 

Рождество-Богородицкая 
церковь 

(Брестский район, 
д. Гершоны,  

1866-1869 гг.) 

Иоанно-Богословская 
церковь 

(Брестский район, 
 д. Приборово,  

2000-е г.) 

Покровская церковь 
(Брестский район,  

д. Малые Щитники,  
1737 г.) 

Параскевы-Пятницкая 
церковь 

(Брестский район,  
д. Збираги, 1610 г.) 

Параскевы-Пятницкая 
церковь 

(Брестский район, 
д. Сычи, 1822 г.) 

Покровская церковь 
(Брестский район, 

 д. Томашовка, 
после 1990-х г.) 

Церковь во имя муче-
ниц Веры, Надежды, 

Любови и Софии 
 (Брестский район,   

д. Страдечи, 1990 г.) 

Преображенская церковь 
(Брестский район,  

д. Котельня-Боярская,  
1609 г.) 

Михайловская церковь 
(Брестский район, 
 д. Черск, 1701г.) 
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Продолжение таблицы 1 

 

 

Церковь Иоанна Бого-
слова 

(Брестский район, 
д. Черни, 1997 г.) 

 

Церковь Покровская 
(Брестский район, 
д. Покры, 1739 г.) 

Покровская церковь 
(Брестский район, 

д. Прилуки, 1870 г.) 

Храм во имя св. вмц. 
Параскевы Пятницы 

(Брестский район,  
д. Чернавчицы 

 осн. в 1543; 1733) 

Рождество-Богородицкая 
церковь 

(Брестский район, 
д. Шебрин, 1793-1798 гг.) 

ПРИХОДСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ 

(поселковая) 

Вознесенская церковь 
(Брестский район, 

п. Вельямовичи, 1868 г.) 
 

Церковь во имя св. рав-
ноап. кн. Владимира 

(Брестский район,  
п. Мухавец,  

после 1990 г.) 

Церковь во имя св. апо-
стола и евангелиста Луки 

(Брестский район, 
п. Домачево, 1905 г.) 

ЧАСОВНЯ   

Церковь Спасо – Преоб-
раженская 

(Брестский район,  
д. Медно, XIX в.) 

 
Большую часть (72%,) занимают православные комплексы, расположенные на территории сельских 

населенных пунктов, оставшиеся 28% расположены в городском поселении. По Брестскому благочинию, из 
них, 26% занимают место в центральной части города, деревни, поселка, 3% – это срединная часть и 65% – в 
периферийной застройке. В различные исторические периоды это соотношение менялось, это связано с 
территориальным ростом городских и населенных пунктов, а также присоединением отдельных населен-
ных пунктов к территории города (таблица 2). Брестское благочиние представлено исторически сложивши-
мися православными комплексами (с XVI в. по 1990 гг.), что составляет 58%, вновь возведенные комплек-
сы (с 1990 г. по настоящее время) составляют 42%. Такое временное разделение обусловлено самой ран-
ней датой основания православного комплекса (храм во имя св. вмц. Параскевы Пятницы, Брестский рай-
он, д. Чернавчицы, год основания 1543). Следовательно, можно сделать вывод, что новые православные 
комплексы увеличивают свое количество, встраиваясь в общую планировочную структуру поселений.  

Функциональным значением обусловлено градостроительное расположение комплексов: централь-
ное место принадлежит старшим по рангу – епархиальные управления, крупные приходские комплексы и 
храмы, приходские центры почти в равных долях расположены в срединной части и на периферии. Осо-
бенности градостроительного размещения оказывают влияние как на функциональное использование пра-
вославных комплексов, так и на их архитектурно-пространственную организацию [5].  
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Таблица 2 – Классификация градостроительного размещения православных комплексов 
 Градостроительное размещение Количество % 

На территории городского 
населенного пункта 

(г. Брест) 

Центральная часть 2 20 

Срединная часть 3 30 

Периферийная часть 5 50 

 

На территории сельского 
населенного пункта 
(Брестский район) 

Центральная часть 7 27 

Периферийная часть 19 73 

 

Итого по Брестскому региону 

 Православные комплексы, расположен-
ные в городском населенном пункте 

10 28 

 Православные комплексы, расположен-
ные в сельском населенном пункте 

26 72 

Центральная часть 9 26 

Срединная часть 3 9 

Периферийная часть 22 65 
 

На сегодняшний день главной целью градостроительной политики является совершенствование 
среды жизнедеятельности человека на основе внедрения инновационных подходов в области градострои-
тельства и поэтапной реализации планов социально-экономического развития страны, ее регионов и насе-
ленных пунктов. Определены основные пути развития, зависящие от территориальной, планировочной 
организации Беларуси, комплексном или единичном формировании городской среды, улучшением архи-
тектурного облика страны. Градостроительство Беларуси развивается с учетом национальных особенно-
стей и традиций, поэтому особенную роль в формировании градостроительной ситуации в стране играет 
архитектурное наследие. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Проблемы энергоэффективности и энергосбережения очень тесно связаны с экологическими вопроса-

ми, и они прочно вошли в актуальную повестку дня мирового сообщества. Энергоэффективность и энерго-
сбережение входят в число пяти стратегических направлений приоритетного технологического развития на-
ших стран. Перед Республикой Беларусь поставлены серьезные задачи в области энергоэффективности. 
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