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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БРЕСТСКОГО РЕГИОНА. 

ВЕКТОР, ПРИОРИТЕТЫ, ЗАДАЧИ 
 

Н. Н. Власюк 
 

УО «Брестский государственный технический университет» 

Брест, Беларусь 

E-mail: uiasiuk@list.ru 

 

Аннотация. Статья освещает современный этап градостроительства и урбанистики, актуальные во-

просы и приоритеты территориального развития Брестской области в Республике Беларусь. Вопросы сохра-

нения малых городов и населенных пунктов, улучшения качества городской среды; сохранения историко-

культурного наследия; развития пригородных зон Бреста и городов областного подчинения; развития эконо-

мики регионов и сокращения разрыва в качестве жизни населения; развития умных городов, внедрения цифро-

вых технологий, сервисов, функциональной и качественной трансформации городской среды; проектирования 

в населенных пунктах новых кварталов застройки с современными параметрами качественной и разнообраз-

ной среды; развитие инженерной и транспортной инфраструктур; развития новых видов инфраструктур 

(индустриальных, логистичеких парков и т. д.); развития экологического и туристского потенциала региона. 
 

Градостроительная политика – целенаправленная деятельность государства по фор-

мированию благоприятной среды обитания населения исходя из условий исторически сло-

жившегося расселения, перспектив социально-экономического развития общества, нацио-

нально-этнических и иных местных особенностей. Градостроительная политика Беларуси, 

утверждаемая каждые пять лет Главой государства до 2020 года, имела преемственность еще 

с советского времени. И это было достижение, которое ставилось в пример упорядоченного 

градостроительного развития на всем постсоветском пространстве. В настоящее время 

утвержденная градостроительная политика отсутствует.  

Брестской области, региону также нужен понятный вектор дальнейшего развития и ка-

чественного совершенствования. За последние несколько лет в областном центре были раз-

работаны и утверждены генплан города, стратегия пространственного развития и концепция 

умного, интегрированного города «Брест СимбиоСити-2050», которые сегодня реализуются 

в виде отдельных проектов. Все это дало качественный рывок в градостроительном развитии 

города, понятную для власти дорожную карту.  

Актуальными для Брестчины сегодня остаются следующие вопросы:  

– сохранение малых городов и населенных пунктов, улучшение качества городской среды; 

– сохранение историко-культурного наследия; 

– развитие пригородных зон Бреста и городов областного подчинения;  

– развитие экономики регионов и сокращение разрыва в качестве жизни населения в 

городах областного подчинения (Барановичи, Пинск), где должны быть обеспечены уско-

ренные темпы социально-экономического развития; 

– развитие умных городов, внедрение цифровых технологий, сервисов, функциональная 

и качественная трансформация городской среды;  

– проектирование в населенных пунктах новых кварталов застройки с современными 

параметрами качественной и разнообразной среды. 

– развитие инженерной и транспортной инфраструктур; 

– развитие новых видов инфраструктур (индустриальных, логистичеких парков и т. д.); 

– развитие экологического и туристского потенциала региона.  

Для эффективной работы по развитию населенных пунктов необходимо наличие акту-

альной градостроительной документации – схем комплексной территориальной организации 

области (фото 1) и районов, генеральных планов городов, проектов детального планирования 

жилых районов. Комитет архитектуры и строительства области активно сотрудничает с про-

ектными институтами УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», ОАО «Брестпроект»,  

УП «Минскградо», а также областным, городскими и районными УКСами, что позволяет 

своевременно разрабатывать градостроительные проекты для комплексного развития насе-

ленных мест, а также выполнять показатели по вводу жилья и объектов инфраструктуры.  
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Рисунок 1 – СКТО Брестской области (РУП БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА) 
 

Сегодня в разработке находится ряд градостроительных проектов. Это схема ком-
плексной территориальной организации пригородной зоны г. Бреста (рис. 2); генеральные 
планы г. Столина и р. п. Речица Столинского района, аг. Жемчужного Барановичского райо-
на, д. Скоки Брестского района, д. Подлесье Каменецкое Брестского района, аг. Беловежско-
го Каменецкого района, г. п. Логишин Пинского района, г. п. Шерешево Пружанского райо-
на, городов Иваново, Береза, Ляховичи, Кобрин, города-спутника Жабинка; детальный план 
района Волынка – Гершоны в Бресте и другие проекты. На 2022 год рассматриваются также 
варианты проектирования Стратегий пространственного развития (мастер-планов) с учетом 
концепций «Умный город» в сотрудничестве с министерством информации для городов об-
ластного подчинения – Барановичи, Пинск. 

 
Сохранение малых городов и населенных пунктов, создание новых мест занятости, 

улучшение качества городской среды 
Одним из важных государственных приоритетов является сохранение малых городов и 

сельских населенных пунктов. Для реализации данной задачи необходимо создание новых 
мест занятости, не менее важным является улучшение качества городской среды, объектов 
социального обслуживания, инженерной инфраструктуры. В качестве государственной под-
держки, помимо уменьшения налоговых вычетов, ежегодно в малых городах и сельских 
населенных пунктах, агрогородках проводятся фестивали-ярмарки тружеников села 
«Дажынкi». В последние годы в Брестской области фестиваль проводился в 2017 г. в Давид-
Городке Столинского района, в 2018 г. – в Ружанах Пружанского района, в 2019 г. – в Высо-
ком Каменецкого района, в 2020 г. – в аг. Дивин Кобринского района, в 2021 г. – в г. п. Ло-
гишин Пинского района. С учетом динамики развития населенных пунктов, численности 
населения и общего уровня благоустройства на проведение фестиваля-ярмарки тружеников 
села «Дажынкi» в период с 2022–2024 гг. претендуют г. п. Городище Барановичского района, 
г. п. Телеханы Ивацевичского, г. п. Домачево Брестского, г. п. Антополь Дрогичинского, г. п. 
Шерешево Пружанского, р. п. Речица Столинского района. В 2022 г. областной фестиваль-
ярмарка тружеников села «Дажынкi» будет проводиться в Телеханах. Обозначен ряд насе-
ленных пунктов, перспективных для развития (пункт 24 Комплекса мер по реализации поло-
жений Директивы Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6 «О развитии села 
и повышении эффективности аграрной отрасли»), составлен план мероприятий по преобра-
зованию сельских населенных пунктов до статуса «Деревня будущего», которым предусмот-
рено совершенствование поселковой среды, производственной сферы предприятий комму-
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нальной и частной форм собственности и предпринимательской активности населения.  
В данный план вошли 38 населенных пунктов области.  

 

 
 

Рисунок – 2 Проект пригородной зоны Бреста.  
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2021 

 

 
 

Рисунок 3 – г. п. Логишин, место проведения фестиваля-ярмарки «Дажынкi», 2021 
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Сохранение историко-культурного наследия 
Многие населенные пункты Брестчины известны своими памятниками архитектуры, 

усадебно-парковыми комплексами, культовыми объектами, многим из которых возвращается 
новая жизнь. Некоторые объекты восстанавливаются, некоторые консервируются. Практиче-
ски подходят к завершению работы по реставрации Коссовского дворцово-паркового ком-
плекса (рис. 4), активно продвигаются работы по консервации центрального объема и ре-
ставрации флигеля в Ружанском дворцово-замковом комплексе (рис. 5). Действует музей в 
отреставрированной усадьбе Немцевичей в д. Скоки, оборонная вежа в Каменце (рис. 6). 
Ждут своего времени усадьбы в Высоком, Гремяче, монастырь картузианцев в Березе и др. 
Исторические объекты являются визитной карточкой, туристским брендом многих населен-
ных мест Брестчины. Впереди немало ремонтно-восстановительных работ на объектах 
наследия, мероприятий по совершенствованию туристской инфраструктуры. Создание каче-
ственной городской среды. Происходит переосмысление понятия качественной городской 
среды как пространства, комфортного для жизни. Выдвигаются новые требования к градо-
строительному, архитектурному проектированию, дизайну городской среды. Востребована 
выразительная, разнообразная архитектура жилых районов (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 4 – Реставрация Коссовского дворца. Бренды малых городов 
 

 
 

Рисунок 5 – г. п. Ружаны, реставрация замка Сапегов 
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Рисунок 6 – г. Каменец. Белая Вежа – символ региона 
 

 
 

Рисунок 7 – Современная комплексная малоэтажная застройка в г. Бресте, 
 р-н Малиновка, 2021 г. 

 
Актуальным вопросом уже не одно десятилетие остается создание современных архи-

тектурных решений жилой застройки. Необходимо проведение республиканских конкурсов 
на разработку лучших проектов для небольших городов. Важно «не уничтожить» новым 
масштабом их сложившуюся застройку и не утратить существующую привлекательность. 
Сегодня нужна перенастройка подходов и приоритетов в градостроительстве. Для полноцен-
ного городского развития помимо проектирования важно также грамотное управление го-
родским хозяйством. Необходимо развитие урбанистики – науки, занимающейся развитием 
различных городских систем (транспорт, пешеходная инфраструктура, экология, здраво-
охранение и др.) и их взаимодействием между собой и с жителями города. Новые аспекты 
урбанистики раскрыли цифровые технологии «Умного города». Беспрецедентная скорость 
развития технологий в цифровую эпоху ускорила социотехнологические трансформации. 
Город меняется, вследствие внедрения цифровых сервисов происходит переосмысление ра-
боты городской инфраструктуры. Важно, помимо цифровизации отдельных сегментов го-
родских инфраструктур, находить общие цели и синергию различных городских сервисов. 
Примером может служить утвержденная концепция умного города «Брест СимбиоСити-
2050», где город рассматривается как целостная система взаимодействия различных город-
ских систем (рис. 8). Аналогичные концепции планируется в ближайшее время внедрить в 
городах внутриобластного подчинения с численностью населения более 80 тыс. человек, где 
в соответствии с Указом Президента должно быть обеспечено ускоренное социально-
экономическое развитие, прежде всего это Барановичи и Пинск. Требования по созданию 
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универсального дизайна городской среды – современная необходимость. Все, что в населен-
ных пунктах строится, реконструируется, должно соответствовать параметрам безбарьерной 
среды, доступной для всех категорий граждан.  

 

 
 

Рисунок 8 – Модель «Умного города» 
 

Развитие пригородных зон Бреста и городов областного подчинения, строительство 
новых и реконструкция существующих поселков в пригороде крупных городов. Сегодня 
возможность удаленной работы стала для многих обычным делом, к тому же изменение 
условий работы во время пандемии и желание жить в экологически чистой среде создают 
новый тренд жизни за городом вблизи крупных городов. В Бресте в рамках проекта приго-
родной зоны с учетом концепции «компактного города» на очередном областном архитек-
турно-градостроительном совете была утверждена политика, предусматривающая создание 
усадебного малоэтажного пояса поселков-спутников вокруг Бреста на основе существующих 
населенных пунктов, а также создание новых поселений. Планируется формирование агло-
мерации в границах пригородной зоны Бреста (усиление связей с близлежащими городами, 
городом-спутником, сельскими населенными пунктами вокруг города) (рис. 9).  

 

 
 

Рисунок 9 – Изохронограмма транспортной доступности Брестского района,  
УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» 
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Создание привлекательного образа города-спутника  
Важно понимать, что город-спутник – это не спальный район города (рис. 10), а само-

стоятельная единица, обладающая набором качеств и возможностей, которых нет в городе-
центре. Это возможность получить по очереди участок для строительства индивидуального, 
блокированного жилого дома или квартиру в комфортном малоэтажном многоквартирном 
доме. Возможность жить в экологически чистой среде со всей социальной и бытовой инфра-
структурой, не уступающей большому городу. Хорошая транспортная связь с городом-
центром и возможность работать в самом спутнике. В настоящее время УП «БЕЛНИИП-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» ведется разработка генерального плана города-спутника Жа-
бинки с уточнением параметров жилой застройки. Предпочтение планируется отдать мало-
этажной и среднеэтажной застройке.  

 

 
 

Рисунок 10 – Город-спутник Жабинка 
 
Развитие новых видов инфраструктур (индустриальных, логистичеких парков  

и т. д.). Брестчина имеет удачное географическое положение. Через область проходит 
трансъевропейский транспортный коридор Е30, осуществляется перевозка грузов, поэтому 
создание логистического индустриального парка с жилыми кварталами в районе СЭЗ аэропор-
та, где пересекаются автомобильный, железнодорожный, воздушный, речной транспорт, – 
вполне разумное решение, которое к тому же даст импульс к развитию города-спутника. Раз-
витие инженерной и дорожной инфраструктур. Необходимо дальнейшее совершенствование 
автодорог и транспортных коридоров. В настоящее время ведется проектирование автодоро-
ги М1 (Е30): участок от Бреста до Кобрина, в перспективе до Минска, для улучшения каче-
ства и безопасности сообщения. На техническом совете рассмотрены три варианта трасси-
ровки автодороги с обходом населенных пунктов и созданием развязок в разных уровнях. 
Реализация проекта позволит увеличить скорость движения на отдельных участках с 60–90 
до 120–140 км/ч. Сегодня важно продолжить развитие придорожной инфраструктуры, позво-
ляющей обеспечить соответствующий уровень сервиса для транзитных перевозчиков и тури-
стов, а также устройство электрических заправочных станций.  

Очевидно, что для решения сложившихся проблем необходимо утвердить градострои-
тельный кодекс, разработать и утвердить градостроительную политику республики, вернуть 
полномочия главным архитекторам и передать несвойственные архитектуре и территориаль-
ному развитию вопросы соответствующим службам. Необходимо проводить архитектурные 
конкурсы по благоустройству, по застройке жилых районов, включать требования по архи-
тектуре в условия тендера на проектирование. Важно дополнительно финансировать (рес-
публиканские, областные программы – по аналогии с Российской Федерацией) и стимулиро-
вать благоустройство общественных пространств больших городов и малых населенных 
пунктов. Для поднятия уровня благоустройства в 2022 г. Брестский облисполком планирует 
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проведение международного ландшафтного фестиваля «Город-сад», в рамках которого 
пройдут конкурсы на лучшее озеленение жилых дворов, городских общественных про-
странств, мастер-классы, семинары. Таким образом, для успешного развития региона важно 
сконцентрироваться на предложенных градостроительных приоритетах: улучшение качества 
городской среды, сохранение историко-культурного наследия; развитие пригородных зон 
областного центра и городов областного подчинения; внедрение современных подходов – 
разработка концепций «умных городов» (приоритет городам областного подчинения с уско-
ренным темпом социально-экономического развития (Барановичи, Пинск)), внедрение циф-
ровых технологий, сервисов, функциональная трансформация городской среды; развитие 
инженерной и транспортной инфраструктур; развитие новых видов инфраструктур (инду-
стриальных, логистичеких парков и т. д.); развитие экологического и туристского потенциа-
ла региона. При этом важно не потерять и учитывать масштаб и индивидуальность малых 
городов. 
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Поиски региональной специфики архитектуры Западной Сибири, как правило, всегда 

связывались с поисками так называемого «сибирского стиля», которые, как показали иссле-
дования, оборвались к началу 1920-х гг. [18, с. 88–90; 28, с. 66–67]. Настоящая статья посвя-
щена другому подходу. Как следует из архивных материалов и публикаций западносибир-
ских архитекторов 1900–1950-х гг., в этот период развивался и второй, альтернативный пер-
вому подход, который не был связан с каким-либо стилем: поиски объемно-планировочных и 
конструктивно-пластических решений, которые обеспечивали безаварийную эксплуатацию 
зданий в суровых сибирских условиях. 

До 1917 г. эти поиски наиболее активно шли в Томске, который в начале XX в., благо-
даря наличию ряда высших учебных заведений, был одним из важнейших центров архитек-
турно-художественной мысли Западной Сибири. 

Во-первых, томские архитекторы активно изучали зодчество коренных народов Сибири 

и пытались переосмыслить его формы. Наиболее отвечающей условиям Сибири они считали 

зимнюю юрту, которая, в отличие от произведений «северного модерна» и «норвежского 

стиля», имела «чисто сибирские формы» [32, с. 2]. 

Этот принцип формообразования представлен в творчестве архитектора А. И. Лангера, 

главным образом в его постройках 1913–1916 гг. С одной стороны, Лангер стремился ис-

пользовать подчеркнуто крупные, монументальные формы, которые придавали его зданиям 

впечатление мощи и коренастости, – они казались словно бы вросшими в землю. С другой 

стороны, уплощенные, округлые завершения зданий (шатров, куполов, фигурных парапетов) 

также вносили в его постройки характерные «юрточные» черты [20, с. 40]. 
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С темой юрты в дореволюционной архитектуре Томска связаны объемно-пластические 

изменения проектов архитектора А. Д. Крячкова [19, с. 63; 20, с. 38, 41; 17, с. 1–2]. Первона-

чальный проект его собственного дома-особняка в 1909–1910 гг. был изменен им самим,  

а проект Дома науки имени П. И. Макушина в 1911–1912 гг. с согласия Крячкова изменили 

руководившие его строительством архитекторы А. И. Лангер и Т. Л. Фишель [17, с. 20–21].  

В обоих случаях переработка проектов шла по пути укрупнения и обобщения всех элементов 

и форм, прежде всего, форм кровель. В результате оба здания остались без большей части 

мелкого декора и получили более цельный и спокойный силуэт. Новый купол Дома науки 

вызвал у современников ассоциации с юртой [32, с. 2] (рис. 1, 2). 

Во-вторых, томские архитекторы постепенно нарабатывали конкретные конструктивно-

пластические приемы: двухэтажные эркеры, лоджии и ниши, в которых «пряталось» декоратив-

ное убранство, «плоские» фасады, «вставки», использование каменных штукатурок и т. д. 

Прием фигурных декоративных «вставок» активно применял архитектор К. К. Лыгин. 

Включение в кирпичную кладку крупных элементов («вставок») из местного желтого песча-

ника (перемычек, карнизов, обрамлений окон, балконов, пилястр) придавало постройкам 

Лыгина характерное, «пестрое», цветовое решение [31, с. 20, 23, 36, 45, 48, 185; 18, с. 85–86]. 

Лыгин применял «вставки» осознанно – этим здания защищались от воздействия непогоды и 

сохранялись в отличном состоянии на долгие десятилетия [14, л. 104]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Томск. Конкурсный проект Дома науки им. П. И. Макушина.  
Автор: арх. А. Д. Крячков, 1910 г. 1-я премия. [17, c. 2] 

 

 
 

Рисунок 2 – Томск. Дом науки им. П. И. Макушина. Авторы: арх. А. Д. Крячков,  
А. И. Лангер, Т. Л. Фишель, 1910–1912 гг. Фотография 1912 г. [17, c. 1] 
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Архитектор В. Ф. Оржешко известен деревянными зданиями – доходными домами и особ-
няками в «норвежском стиле» [19, с. 57–58, 62; 18, с. 89, л. 28, 36–37], которые отвечали сибир-
ским условиям и функционально. Имели простые объемы и формы кровель. Большая часть бре-
венчатых стен оставлялась открытой, обшивка и покраска использовались локально. Лапидар-
ный декор на основе наиболее простой, сквозной резьбы (фризы, карнизы, декоративные решет-
ки во фронтонах и т. д.), был сосредоточен в верхней части зданий – под защитой больших све-
сов кровли. Изощренный силуэт ряда построек, например, так называемого «Дома с драконами», 
формировали плоские резные навершия на коньках кровель. Такие элементы были достаточно 
устойчивы к непогоде и со временем могли легко заменяться. 

В 1920-е гг. поиски региональной специфики активно продолжались. В это время вни-
мание местных архитекторов и инженеров все более сосредотачивалось на изучении особен-
ностей функционирования зданий и их конструкций в условиях Западной Сибири и на про-
верке выявленных закономерностей в экспериментальных постройках. 

Интересные идеи принадлежали архитектору А.Л. Шиловскому, который в 1920 г. воз-
главил секцию охраны памятников и старины Томского губернского отдела народного обра-
зования. Шиловский организовал всех лучших художников Томска и всего за один год (до 
своей кончины в мае 1921 г.) провел огромный объем работ по изучению старой архитекту-
ры, «зарегистрировав почти все выдающиеся памятники» города [29, с. 209]. Шиловский 
подчеркивал конструктивный потенциал дерева: возможность больших выносов и нависаю-
щих балконов, тонких колонок, характерность углов, форм рубки и т.д. – «все это есть эле-
менты архитектурной художественной красоты, из которых и слагается художественный об-
раз». Шиловский одним из первых призвал к изучению «деревянных руин» и процесса 
трансформации деревянных построек в сибирских природно-климатических условиях. Важ-
нейшим художественным потенциалом дерева он считал его способность меняться, приспо-
сабливаясь к среде, что наиболее ярко проявлялось в суровых условиях Сибири. Указывая в 
связи с этим на то, что «деформация каменных форм вызвала к жизни некоторые художе-
ственные мотивы в каменной архитектуре» (разорванные фронтоны и т. д.), Шиловский 
спрашивал: «Кто поручится, что, изучая более серьезно деформацию деревянных руин, мы 
не скопируем с них новые художественные формы?» [33, с. 62]. 

Сегодня хорошо известен инженер Ю. В. Кондратюк, который в 1927–1930 гг. работал 
в проектном отделе «Хлебостроя» – управления элеваторного строительства по Сибирскому 
краю. Проектируя различные инженерные сооружения (элеваторы, амбары, мосты и т. п.) для 
Сибири, Кондратюк активно экспериментировал с традиционными для региона цельно-
рубленными конструкциями. Именно он разработал элеватор так называемого «сибирского 
типа»: бревенчатые, по типу русской избы, сооружения из круглого леса имели компактный 
объем, минимум металлических элементов и отличались долговечностью [30, с. 37–38; 7, 
л. 14, 17; 8, л. 2, 3, 7]. Яркий пример – механизированный амбар-зернохранилище цельно-
рубленного типа емкостью 10 тыс. пудов («Мастодонт»), сооруженный по проекту Кондра-
тюка в 1930 г. в г. Камне. Огромное сооружение размерами 60×32 м (высота потолков – 18 м) 
использовалось по назначению свыше 60 лет и было утрачено лишь в 2000-е гг. 

А. Д. Крячков в 1920–1931 гг. работал в составе комиссий, которые изучали так назы-
ваемые «температурные аварии» новых гражданских и промышленных зданий в Томске,  
Новосибирске и городах Кузбасса [21, с. 267; 23, с. 4, 12, 16, 19]. Анализируя причины ава-
рий, Крячков смог научно объяснить преимущества объемно-планировочных и конструктив-
но-пластических приемов, на которые томские архитекторы эмпирически вышли еще в доре-
волюционный период. 

Крячков обратил внимание на парадоксальное явление: основная масса разрушений 
происходила не зимой, когда температуры опускались ниже 40 °С, а в переходные сезоны – 
ранней весной и поздней осенью. В это время в течение нескольких дней или даже суток 
температура неоднократно переходила через ноль градусов, а сами оттепели и заморозки со-
провождались обильными осадками в виде снега и дождя [21, с. 266; 22, с. 1–2, 5, 9, 13–16, 
26, 29–34; 23, с. 17, 28]. В этих условиях решающую роль играло увлажнение: влага повыша-
ла теплопроводность и заостряла неравномерность температурного воздействия на разные 
части здания. Весной и осенью замоченные наружные элементы и штукатурка промерзали 
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уже через несколько часов [21, с. 266; 23, с. 17]. Стала очевидна основная задача проекти-
ровщика в Сибири – архитектурными средствами смягчать воздействие неблагоприятных 
климатических факторов на здание, в частности, устранять условия для накопления атмо-
сферных осадков. 

Крячков рекомендовал укрупнять формы и конструкции, так как с уменьшением числа 
элементов и соединений будут уменьшаться и деформации. Материалы ограждающих и не-
сущих конструкций должны иметь близкие коэффициенты температурного удлинения.  
Отсюда эффективность каменных штукатурок (известково-песчаных, известково-
алебастровых и мраморных) – их коэффициенты были ближе к кирпичу, чем у штукатурок 
на основе цемента. У зданий должны быть простые формы планов и крыш, широкий корпус, 
подвалы и вентилируемые чердаки. Поскольку «на верхнюю часть здания температура ока-
зывает большое влияние, а к низу здания, т. е. к фундаменту, температурные воздействия за-
тухают», то в Сибири верхняя часть здания должна быть наиболее защищенной от непогоды – 
здесь необходимы карнизы с большим выносом. «Сухими» должны оставаться и фасады, ко-
торые следует делать уплощенными и решать на основе вертикальных членений. Отказ от 
использования активных горизонтальных выступов (наподобие балконных плит) устранял 
опасность накопления осадков – воды, снега и льда [23, с. 11, 16–17, 19–28; 2, с. 149]. 

Выявленные закономерности нашли отражение в постройках Крячкова 1925–1930 гг., 
которые, несмотря на разную стилистику, имели сходные объемно-пластические черты. 
Крячков отказался от глухих парапетов, балконов и других, опасных в условиях Сибири, 
«накопителей осадков». Пилястры, пояски, руст и уплощенные двухэтажные эркеры стали 
главными средствами пластической выразительности. Таковы несущие отпечаток модерна  
и неоклассики здания Сибревкома, Сибкрайсоюза и Текстильсиндиката в Новосибирске 
(1925–1927 гг.) и конструктивистские Дворец Труда в Щегловске (рис. 2), заводоуправление 
Кузнецкого металлургического комбината в Кузнецке, Госбанк и Запсибкрайисполком  
в Новосибирске (1927–1930 гг.) [4, л. 1; 6, л. 5–8; 3, л. 12об., 13; 27, л. 1, 50, 58, 65, 79]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кемерово (бывший Щегловск). Дворец Труда. Автор: арх. А. Д. Крячков, 
1927 г. Фотография 1930-х гг. [27, л. 65 (фото 2)] 

 

Идеи Крячкова разделяли архитекторы Сибстрина, Новосибирского и Томского отде-
лений Всесоюзного архитектурно-научного общества (ВАНО), Краевого управления строи-
тельного контроля, проектных бюро Западносибирского строительного объединения и Край-
комхоза. 

На рубеже 1920–1930-х гг. идеи «сибирской архитектуры» подверглись резкой кри-

тике молодых архитекторов-конструктивистов, работавших в проектных организациях 

крупных промышленных предприятий Западной Сибири. Наибольшей активностью выде-
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лялась Сибирская группа Объединения современных архитекторов (ОСА) – архитекторы 

проектного отдела Кузбасстроя И. А. Лалевич, Б. А. Гордеев, С. П. Тургенев и др. Они 

стремились перенести акцент на вопрос стилистики и обвиняли своих противников в 

«крячковском стиле», «псевдо-ампирном стиле», «эклектизме» и т. п. [5, л. 114]. Однако, 

как следует из материалов полемики, стержнем борьбы был вопрос о региональной спе-

цифике архитектуры и допустимости применения в Сибири наиболее эффектных кон-

структивистских приемов и элементов. Сторонники «сибирской архитектуры» доказыва-

ли недопустимость расчлененных павильонных композиций, плоских кровель -террас, ак-

тивных горизонтальных членений, прежде всего, балконов-галерей, световых фонарей, 

больших витражей и т. п. [16, л. 12; 1, с. 110], так как в условиях сибирского климата они 

становились инструментами саморазрушения зданий. 

Сторонники «современной архитектуры» боролись за «новизну» архитектурной стили-

стики и «свободу действий архитектора» [5, л. 114об., 115; 16, л. 13], то есть за право игнори-

ровать местные условия и накопленный опыт. Уверенные в универсальности принципов кон-

структивизма, они задействовали административный ресурс. В результате представители «си-

бирского направления» были вытеснены из практической деятельности, а их довольно значи-

тельные наработки остались в 1930-е гг. почти не востребованными. Что касается конструкти-

визма, то в Западной Сибири к середине 1930-х гг. он оказался дискредитирован не только 

официальной сменой направленности архитектуры, но, прежде всего, плачевным состоянием 

конструктивистских построек. Сибирская непогода уничтожала их наиболее эффектные эле-

менты (фонари верхнего света, навесы на плоских кровлях) и непоправимо повреждала яркую 

цементную штукатурку уже в самые первые годы эксплуатации [16, л. 38, 50]. 

Поиски сибирской специфики возобновились лишь в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., когда чрезвычайные условия обусловили резкий разворот архитектур-

но-градостроительной деятельности в сторону активного учета и использования местного 

потенциала. Показательно, что именно во время войны, в 1944 г. А. Д. Крячков защитил 

свою диссертацию «Влияние климата и природы на строительство и архитектуру в Сибири», 

основной материал которой был собран еще в довоенный период [10, л. 5]. 

Большую роль в реабилитации идей «сибирской архитектуры» сыграла эвакуированная 

из Ленинграда в Новосибирск бригада Академии архитектуры СССР. Ее работники, архитек-

торы и инженеры А. И. Гегелло, В. Л. Гофман, В. Ф. Райлян и др. неоднократно призывали 

сибиряков изучать «то, что у вас под руками»: климатические условия и архитектурное 

наследие Сибири [9, л. 5]. В 1944 г. поиски самобытности сибирской архитектуры связыва-

лись большинством архитекторов не с разработкой особого «сибирского стиля», а «с исполь-

зованием местных материалов, мотивов народного зодчества, учетом природных условий, 

накладывающих отпечаток на формы и образ сооружения» [11, л. 6 об.]. В послевоенное де-

сятилетие (1946–1956 гг.) развитие идей «сибирской архитектуры» шло в этих внестилевых 

рамках по двум основным направлениям. 

Активно развивалось направление, основоположником которого был старейший к тому 

времени сибирский архитектор А. Д. Крячков. Сторонники этого направления, архитекторы 

Б. А. Биткин, Н. С. Кузьмин, Н. Ф. Храненко и др., считали своей главной задачей обеспе-

чить устойчивость здания к сибирской непогоде. Крячков сформулировал свой подход в 

1947 г. следующим образом: как и природа Сибири, «сибирская архитектура должна быть 

простой, лаконичной и даже суровой» [12, л. 8]. Отсюда лаконичная пластика фасадов, ком-

пактные объемы, применение наиболее стойких каменных штукатурок серых оттенков и т. д. 

Принцип «соответствия» обеспечивал безаварийную эксплуатацию зданий и получил широ-

кое признание среди местных проектировщиков. Таковы запроектированные в 1946–1947 гг. 

архитекторами А. Д. Крячковым и Н. Г. Васильевым в неоклассических формах корпуса  

Западносибирского филиала Академии наук СССР в Новосибирске [27, л. 24 (фото 3), л. 82 

(фото 1–3)]. Аналогичный подход отражен в проекте жилого комплекса Томского политех-

нического института (арх. Н. Ф. Храненко, 1947–1952 гг.): простые крупные объемы, плос-

кие фасады с вертикальными членениями, скупой декор [26, с. 6–13] (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Томск. Проект нового горного корпуса Томского политехнического  
института (ТПИ). Авторы: арх. Н. Ф. Храненко, А. П. Мордвов, 1947–1948 гг. [26, с. 13] 

 
Сторонники второго направления не соглашались с идеей «соответствия» и считали, 

что в Западной Сибири «суровость климата должна быть архитектурой оживлена», напри-
мер, здания «должны быть решены в более жизнерадостных и оптимистических гаммах». 
Они критиковали долговечные каменные штукатурки и облицовку бетонной плиткой за се-
рый цвет, который в условиях Сибири, где почти 8 месяцев в году доминируют черно-белые 
тона, оказывает «гнетущее впечатление» [12, л. 8, 12 об. – 13]. Оба подхода были связаны  
с разными уровнями архитектурной деятельности: сторонники первого были нацелены глав-
ным образом на проектирование отдельных зданий, сторонники второго – на формирование 
архитектурно-градостроительной среды.  

Идея «оживления» природной среды архитектурой в наибольшей мере проявилась  
в работе тех проектных организаций, которые либо имели особый статус и доступ к каче-
ственным материалам, либо опирались на накопленный в предшествующие годы потенциал: 
застройку, благоустройство, питомники, оранжерейное хозяйство и т. д. 

Так, в течение 1940–1950-х гг. городские отделы по делам архитектуры исторических 
городов Западной Сибири, Омска и Томска смогли сформировать в центрах своих городов 
ансамбли общегородского значения, но не из многоэтажных зданий, а на уровне предметной 
среды, непосредственно окружающей человека. Эти скверы и бульвары были хорошо благо-
устроены, имели разнообразные малые формы (фонтаны, торшеры и т. п.), озеленение  
и цветники [13, л. 184–185; 15, л. 54]. Созданная среда отличалась красочностью (красный 
гранит, чугунное литье) и обеспечивала благоприятные условия для пешеходов не только 
зимой, но и во время очень жаркого сибирского лета. 

Сходный подход реализовали в своих рабочих поселках проектные организации ряда 
привилегированных предприятий. Здесь, кроме благоустройства, активную роль играли объ-
емно-планировочные средства: курдонеры, подпорные стенки с фигурными парапетами, ар-
ки между зданиями и т. д. Особые условия финансирования позволили широко применять 
вечнозеленые хвойные породы и новейшие высокопрочные красочные составы. Пример та-
кого подхода – рабочий поселок Новосибирского завода химических концентратов (НЗХК), 
запроектированный в первой половине 1950-х гг. под руководством архитектора  
А. С. Михайлова, последователя школы И. В. Жолтовского. Благодаря хлорвиниловой окрас-
ке зданий в желтые тона разной интенсивности была реализована актуальная для Западной 
Сибири идея Жолтовского о том, социалистический город «должен при помощи цвета созда-
вать иллюзию солнечности даже осенью и зимой» [24, с. 43]. Компактные объемы зданий  
с гладкими фасадами и карнизами большого выноса (еще одна характерная черта школы 
Жолтовского) также соответствовали суровым условиям Западной Сибири (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Новосибирск. Проект Дворца культуры Новосибирского завода химических 
концентратов (НЗХК). Авторы: арх. А. С. Михайлов, П. М. Кузнецов, 1952 г. [25] 
 
Таким образом, в отличие от поисков «сибирского стиля», рассмотренный выше подход 

не только «выжил», но и достаточно активно развивался в течение 1900-х – первой половины 
1950-х гг. На наш взгляд этому способствовало следующее: 

1. Во-первых, поиски «сибирской архитектуры» базировались на изучении объектив-
ных факторов (природно-климатических условий), которые в течение XX в. сохраняли свою 
актуальность и не претерпели существенных изменений. С одной стороны, это обеспечило 
преемственность и позволило накапливать опыт. С другой стороны, отсутствие стилевых ра-
мок стало преимуществом в тот период, когда художественная направленность советской 
архитектуры непрерывно менялась – идеи «сибирской архитектуры» можно было воплощать 
в разных стилях. 

2. Во-вторых, рост массового строительства в Западной Сибири, особенно активный  
в годы советской власти, неизбежно сопровождался снижением качества строительства, рас-
ходов на содержание зданий и т. д. Теперь ошибки проектировщиков (попытки тиражиро-
вать универсальные решения) уже не могли нивелироваться высокими затратами на по-
стройку и эксплуатацию. В этих условиях актуальной стала архитектура, которая позволяла 
избегать таких затрат – то есть соответствовала суровым природно-климатическим условиям 
Западной Сибири функционально, на уровне объемно-планировочных и конструктивных 
решений. 
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В статье представлены результаты исследования компьютерной технологии реставрации памятников 

архитектуры, а именно процесс получения точечной информации для построения 3D-модели элемента фасад-
ного декора. Разработан алгоритм для выявления и устранения «затененных» участков отсканированной ре-
льефной поверхности. Точность сканирования и определение предельно допустимого диапазона сканирования 
исследованы на примере сферы. Реставрационное воспроизведение элементов фасадного декора по его модели 
требует достаточно высокой точности, чем обуславливаются требования к первичной геометрической ин-
формации (облако точек). Такую информацию получают в результате итерационного лазерного сканирования 
воспроизводимой рельефной поверхности с определенных точек по специальному алгоритму, который задает 
траекторию перемещения лазерного луча и режим фиксации точек. 

 
Ключевые слова: фасадный декор, цифровая модель, облако точек, рельефная поверхность, моделирова-

ние, лазерное сканирование. 

 
Актуальность темы публикации  

Потребность в реставрации объектов архитектурного наследия нынче приобретает 
все большую актуальность. А процесс реставрации является неотъемлемой частью прак-
тически всех действий по сохранению архитектурного наследия. В эпоху ускоренного 
научно-технического прогресса появляются и внедряются в практику новые методы, 
средства и технологии реставрации, способствующие более качественному и быстрому 
воспроизведению памятников архитектуры или же их отдельных фрагментов. В послед-
нее время для реализации такого рода задач актуализируется использование современных 
компьютерных технологий и лазерных средств. Эти технологии пока недостаточно разви-
ты и поэтому актуализируется потребность в их разработке, экспериментальной апроба-
ции и детальном исследовании их возможностей для разработки инновационных работо-
способных технологий. В частности, на основе математических методов и алгоритмов 
получения качественной начальной информации о рельефной поверхности определенного 
элемента фасадного декора с последующим ее использованием для моделирования в со-
ставе реставрационных работ. 

Разрушение элементов фасадного декора, в частности лепнины, чаще всего происходит 
в верхней части фасада на аттике, карнизе, фризе [5, c.130]. Такие разрушения обычно вызы-
ваются атмосферными осадками или же являются результатом физического износа поверх-
ности фасада здания.  

В соответствии с современными реалиями актуализуется потребность в разработке 
адаптированного к решаемым задачам «комплексного метода реставрации» на основе ориги-
нального математического аппарата, технологии и средстви лазерного сканирования. 

Обработка материалов лазерного сканирования (облака точек) и фотосъемка (снимок) 
рельефной поверхности фасадного декора выполняются отдельно. В работе [3] подробно 
описаны методы измерения линейных величин, используемых в наземном лазерном скани-
ровании. В работе [17] исследована точность лазерного сканирования при выполнении архи-
тектурных работ. А в [17, 1] подробно исследованы фотограммметрические методы модели-
рования фасада дома. 

Цель публикации – презентация укрупненной комплексной автоматизированной тех-
нологии реставрационного воспроизведения элементов фасадного декора памятников архи-
тектуры на основе данных лазерного сканирования. 

Основные результаты исследования  
Реставрация фрагментов фасадного декора относится к фрагментной реставрации.  

Во время такой реставрации на фасаде здания выделяется конкретный элемент фасадного 
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декора и для него разрабатывается сценарий (обычно оригинальный) построения 3D-модели, 
которая с заданной точностью воспроизводит поверхность выбранного элемента фасадного 
декора. Для того чтобы построить такую 3D-модель, нужно иметь качественную (прежде 
всего, достоверную и достаточную) начальную информацию о рельефной поверхности –  
облако точек (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Облако точек – результат лазерного сканирования поверхности объекта 
 
В соответствии с этим наиболее перспективным является использование бесконтактных 

лазерных 3D-сканеров. 
Результатом сканирования является облако точек в трехмерном пространстве, которое 

описывает поверхность объекта сканирования с заданной точностью и в определенной ло-
кальной системе координат. Вместе с тем после сканирования появляются так называемые 
«затененные зоны», где "теряется" луч лазера и результаты сканирования (точки) неодно-
значны. 

В связи с появлением таких участков, границы которых определяются резким увеличе-
нием расстояния между соседними точками, влекут за собой локальное изменение (увеличе-
ние) плотности получаемого точечного массива. Возникает необходимость в изменении по-
ложения лазера и его ориентации для дополнительного сканирования поверхности «затенен-
ных зон). Если таких перестановок несколько, то в результате выстраивается итерационный 
сценарий сканирования с последующим контрольным моделирования с опорой на дополни-
тельные сканирования. Таким образом, в результате изменения позиций сканирования удает-
ся устранить недостатки облака точек (рис. 2). 

Рассмотрим процесс искажения результатов сканирования на простом модельном гео-
метрическом объекте – на сфере. Любое сечение сферы плоскостью является окружностью. 
Расположим 3D-сканер на расстоянии 10 метров от сферы и направим его луч к центру сфе-
ры. Диаметр сферы – 10 метров. На рис. 3 показано, что на сканированной поверхности сфе-
ры образуется определенная граничная линия сканирования с заданной точностью. При ис-
пользовании заданных выше параметров телесный угол сканирования и охвата крайних то-
чек сферы на граничной линии равняется 38,94 градусов. Когда лазерный луч смещается от 
центра сферы на фиксирований угол, то погрешность сканирования увеличивается не про-
порционально. Когда погрешность сканирования становится критично большой, то точность 
полученной информации сканирования существенно снижается, чем вызывается необходи-
мость в перемещении сканера в новую точку. Каждое такое перемещение фиксируется на 
специальной карте (плане).  
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Рисунок 2 – Рабочая область лазерного сканера 
 
После формирования дополнительных облаков точек, полученных с разных позиций 

расположения сканера, их необходимо интегрировать к основному облаку (первичное скани-
рование), образовав таким образом единую точечную модель. При этом для корректного 
объединения облаков точек (массивов координат точек) на сканированную модель необхо-
димо нанести специальные метки-маркеры. Не менее 3-х для каждого отдельного уточняю-
щего сканирования. Эти маркеры обеспечат необходимую точность «сшивания» облаков то-
чек и определенным образом облегчат процесс интеграции точечных массивов. 

Наглядно продемонстрируем процес образования "теневых" зон на модельном объекте. 
Для этого смоделируем абстрактный рельеф в виде 3D-лабиринта (рисунки 4 и 5). Лабиринт 
образуется методом разновысотного выдавливания полосы постоянной ширины, в результате 
чего выстраивается своеобразная зубчатая стена с верхним ограничивающим профилем в ви-
де ломаной или гладкой кривой линии. Полученный лабиринт рассматривается как своеоб-
разный имитатор рельефа. 

Для выявления "теневых" зон лазерный сканер изначально размещается над серединой 
плоскости лабиринта и производится строчное прямоугольное сканирование лабиринта как 
рельефной поверхности. В результате такого сканирования визуализируются затененные 
участки поверхности сканирования (рисунки 4 и 5). Аналогично тому, если бы в точке, где 
находится сканер, разместить источник света (лампочку) и посмотреть, где появляется тень 
от лабиринта. Визуализация метода выявления "затененных" зон сканируемой рельефной по-
верхности лучами лазерного сканера. 

 

 
 

Рисунок 3 – Анализ точности сканирование модельного объекта – сферы 
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Рисунок 4 – Изображение модельного лабиринта в плане 
 

"Теневые" зоны сканирования делают невидимыми для сканера участки рельефной по-
верхности и указывают места, где необходимо провести дополнительное сканирование с вы-
бором оптимальной точки для описания рельефа утраченной при общем сканировании зоны. 
В результате отдельного сканирования таких участков рельефной поверхности формируются 
дополнительные облака точек. Они уточняют рельеф в недоступных для начальной позиции 
сканера местах. И этими облаками точек необходимо дополнить начальное облако, разме-
стив их в соответствующих местах облака.  

Если начальное облако точек с математических позиций представляет собой прямо-
угольную матрицу, где каждый ее елемент является тричисловым объектом, то тот фрагмент 
матрицы, что соответствует "теневой" зоне сканированной рельефной поверхности, замеща-
ется матрицей соответствующего облака точек. Для корректного замещения фрагментов 
матрицы размерность замещаемого и замещающего матричных компонентов должны быть 
одинаковыми. Кроме этого, для правильного "сшивания-внедрения" двух облаков точек на 
поверхности сканирования выделяется тройка точек, которые принимаются реперами инте-
грации. Этим обеспечивается точное вписывание уточняющего массива точек в основной, 
базовый массив. В результате образуется интегрированная фрагментированная матрица, объ-
единяющая точки со всех разных сканирований и надлежащим образом задающая рельеф-
ную поверхность. 

 

 
 
Рисунок 5 – Моделирование лучей сканера и процесса получения "теневых" зон  

в модельном объекте – лабиринте 
 

 
 

Рисунок 6 – Визуализация метода выявления "затененных" зон лучами лазерного сканера 
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Аналогичным образом результирующая матрица сканирования – облако точек – может 
локально дополняться облаками точек в местах с резким изменением кривизны поверхности. 
Поскольку в таких местах для обеспечения высокой точности моделирования (восстановле-
ния) исходной поверхности необходимо увеличивать плотность размещения точек сканиро-
вания. В результате образуется интегрированная разнофрагментная матрица неравномерной 
структуры с разной плотностью размещения в ней элементов.  

Заданная точечным каркасом (облаком точек) рельефная поверхность моделируется 
методом триангуляции, где каждая тройка близлежащих точек образует плоский элемент по-
верхности – треугольник. Очевидно, что размеры таких треугольников будут разными для 
разних участков поверхности и фрагментов матрицы, в зависимости от плотности размеще-
ния точек сканирования. 

Выводы  
Компьютерное моделирование на основе облака точек, полученных в процессе лазер-

ного сканирования, позволяет осуществлять и оптимизировать трудоемкие процессы рестав-
рации и восстанавливающего моделирования поврежденных фрагментов декоративной от-
делки фасадов памятников архитектуры. Оценку качества построения цифровой модели 
осуществляют на основе анализа изготовленного элемента фасадного декора, степени его со-
ответствия его прототипу. При этом для изготовления элементов фасадного декора на основе 
их цифровых моделей могут использоваться 3D-принтеры или фрезерные станки с ЧПУ. 

В этой статье описаны ключевые аспекты лазерного сканирования рельефной поверх-
ности элементов фасадного декора памятников архитектуры с целью их компьютерного мо-
делирования и последующего изготовления. Продолжением этого исследования будет разра-
ботка математического аппарата итерацилнного сканирования в комбинации с компьютер-
ным моделированием. Предполагается, что в соответствии с результатами оценки качества 
модели и изделия могут вноситься соответствующие коррективы в процесс сканирования с 
последующим моделированием. В результате этого может быть сформирован итерационный 
комплексный алгоритм уточняющего моделирования и лазерного сканирования. Его полез-
ность и нужность применения в реставрационной архитектуре очевидны. 
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В статье рассматриваются площади малых городов Республики Беларусь. Выделены особенности их 

формирования, дана оценка современного состояния. Определены требования для изменения площадей и со-

здания комфортных городских пространств. 

 

Ключевые слова: малые города, площадь, планировка и застройка, благоустройство. 

 

Малые города Беларуси являются хранителями истории страны, культуры и традиций. 

В настоящее время в Республике Беларусь 77 малых города с численностью населения до  
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20 тысяч человек (4 города имеют население до 5 тысяч человек) [1]. Эти города формирова-

лись с ХI века и имели разный сценарий развития. На первых этапах в поселениях формиро-

вались торговые площади. Позднее, с развитием территории поселений создавались несколь-

ко площадей, большими по территории оставались торговые площади, потом появились про-

странства около сакральных объектов. В XV – XVII  веках с принятием Магдебургского  

права города меняли свою планировку и создавали новые центры, новые площади.  
К сожалению, в годы Великой Отечественной войны города Беларуси были значительно 

разрушены и при дальнейшем восстановлении создавались практически новые городские цен-
тры и площади. Политические тенденции советского времени требовали создания в городах 
пространств для массовых мероприятий, демонстраций, что и было реализовано во многих го-
родах. Поэтому в настоящее время в центрах городов мы видим площади больших размеров 
(Давид Городок, Клецк, Хойники). Некоторые города с богатой историей, насчитывающей 
шестьсот – тысячу лет, сегодня в центре имеют площадь (Ленина, Свободы) с соответствую-
щей планировкой, застройкой и благоустройством (Столин, Дрогичин, Хойники). Площади 
имеют элементарный план (четырехугольные в плане), формируются 2–4-этажной застройкой 
с доминирующим главным административным зданием. Часто центром композиции таких 
пространств является памятник В. И. Ленину (Рисунки 1, 2). В некоторых городах площадь 
имеет в центре сквер или бульвар, что создает более комфортные условия для пребывания лю-
дей (Ивье, Столбцы, Воложин, Островец, Клецк, Заславль). На некоторых площадях в центре 
расположены здания (Иваново, Заславль, Несвиж). На главных городских площадях были со-
зданы мемориальные зоны (Городок, Ивье). При таком разнообразии формирования площадей 
практически все они окружены улицами с активным движением транспорта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Площадь Ленина в Столбцах (фото автора) 
 

 
 

Рисунок 2 – Площадь Ленина в Хойниках (фото автора) 
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Одним их старейших городов Беларуси является город Туров (980 г.), на сегодняшний 
день имеет население 2 772 человека [1]. Именно в Туровском княжестве была основана хри-
стианская епархия, здесь было создано Туровское Евангелие. Город называли «вторым Иеру-
салимом», здесь действовало более 85 церквей. По старому плану города возможно выделить 
только улицы и небольшое открытое пространство около церкви. По плану 1926 года в горо-
де существовало две площади Красная и Октябрьская, соединенные улицей Ленина (Рисунок 
3). В современном Турове выделяется две площади (Рисунок 4). Площадь Октябрьская  
(Рисунок 5) сформирована зданием гостиницы, кафе, сквером с мемориальной аллеей в честь 
70-летия Победы, за которым находится комплекс с собором Кирилла и Лаврентия. Площадь 
разрезается улицами Ленинской, Кирова и Набережной. Таким образом, сформирована не 
общественная площадь, а перекресток улиц. Второе пространство – Красная площадь – нани-
зано на улицу Ленинская, здесь расположен рынок и автостанция, с северной стороны огра-
ничено озелененным пространством (Рисунок 6). Это пространство в праздники становится 
пешеходным и активно используется, в остальное время это также транспортный узел. Таким 
образом, пространства городского уровня решены как транспортные узлы, не создающие 
комфортного пешеходного пространства. Отличительной особенностью площадей Турова 
является наличие озелененных территорий, прилегающих к площадям, что создает неболь-
шие уютные пространства. Данные озелененные фрагменты имеют мемориальные зоны (ал-
лея в честь 70-летия Победы и памятник 1000-летию Туровской епархии, Камень в честь ос-
нования города, памятник героям ВОВ, памятник танку ИСУ 152). 

 

 
 

Рисунок 3 – План Турова 1926 г. [2, с. 248] 
 

 
 

Рисунок 4 – Фото Турова [3] 
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Рисунок 5 – Площадь Октябрьская в Турове (фото автора) 
 

 
 

Рисунок 6 – Площадь Красная и автостанция в Турове (фото автора) 
 
Дрогичин (первое упоминание в 1452 году) имеет население 14 963 человека [1]. Цен-

тром города XVIII века были две прямоугольные площади (рис. 7). В центре одной из них 
находились торговые ряды и деревянная ратуша. Площади были нанизаны на одну улицу и 
практически имели одну общую точку. Со временем площади поменяли свой характер.  
На сегодняшний день на месте торговой площади частично сохранилось открытое простран-
ство, но получило другое функциональное использование и соответственно архитектурное 
оформление (дом культуры, собор, общественные здания). Доминирующий объем дома 
культуры формирует пространство перед ним – аванплощадь. С другой стороны площади за 
улицей К. Марска заканчивается возведение храма Ефросиньи Полоцкой. В этой части пло-
щади будет главенствовать храм, что и определит ее характер. Пространство второй площади 
застроено магазинами, кафе и другими объектами. Далее, по улице Ленина создана площадь 
Ленина, имеющая сложный для восприятия план, но в то же время получилось динамичное 
пространство (рис. 8, 9). Пространство разрезано улицей Ленина, с северной стороны при-
мыкает улица 17 Сентября и стоянка, с южной – небольшой бульвар улицы Советской.  
С южной стороны треугольное в плане пространство, обрамленное зданием райисполкома и 
жилым домом. Перед жилым домом небольшое озелененное пространство, ближе к жилой 
застройке установлен памятник Ленину (рис. 10). Здание райисполкома, памятник Ленину 
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все время воспринимаются контражуром, здания с другой стороны улицы имеют админи-
стративное назначение. Площадь сформирована как перекресток улиц, имеет современное 
мощение, но не выглядит современным городским пространством.  

 

 
 

Рисунок 7 – План Дрогичина середины XIX века: 1 – торговые площади,  
2 – ратуша и торговые ряды [4, с. 55] 

 

 
 

Рисунок 8 – Выделение пространства площади Ленина в Дрогичине на основе сайта 
demo.f4map 

 

 
 

Рисунок 9 –Площадь Ленина в Дрогичине [5] 
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Рисунок 10 – Памятник Ленина на площади Ленина в Дрогичине (фото автора) 
 
В центре Западного Полесья находится город Иваново, известный с XIV века (Рисунок 

10). До середины XX столетия город носил название Яново. Вплоть до конца XIX века чис-
ленность жителей была около 3 тысяч человек, сегодня население города Иваново 16498 че-
ловек [1]. Главное городское общественное пространство состоит из нескольких частей: одна 
часть – площадь Октября, вторая – вокруг Ивановского районного центра культуры и народ-
ных традиций (рис. 11–14). Все это большое пространство окружено общественной застрой-
кой (административно-деловое, спортивное, сакральное). Площадь Октября имеет сложное 
функциональное зонирование, так как сформировано зданиями различного назначения (Ива-
новский районный исполнительный комитет, костел Воздвижения Креста Господня, школа, 
банк, спортивный комплекс, магазины). Благоустройство подчеркивает значимость разных 
объектов: цветным мощением подчеркнута диагональ к Костёлу Воздвижения Креста Гос-
подня и каплице, где был убит иезуит Андрей Баболя в 1657 году; зона перед исполкомом с 
памятником В. И. Ленину имеет регулярное благоустройство, оформлена клумбами. Вторая 
часть пространства около центра культуры решена по-другому: доминирующее здание цен-
тра культуры, перед которым создана аванплощадь, озеленение подчеркивает значимость 
главного объекта и отделяет мемориальную зону с памятником воинам Советской армии и 
Вечным огнем, расположенной на перекрестке улиц Красных партизан и Советской. С дру-
гой стороны пространства в тени деревьев находится памятник художнику и композитору 
Наполеону Орде. 

 

 
 

Рисунок 11 – Литография Максимилиана Фаянса (с рисунка Наполеона Орды) 
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Рисунок 12 – Выделение пространства площади Иваново на основе сайта demo.f4map 
 

 
 

Рисунок 13 – Площадь Октября в Иваново 
 

 
 

Рисунок 14 – Пространство Иваново в праздничный день [6] 
 

Проанализировав некоторые городские площади малых городов Беларуси, можно сде-
лать вывод, что площади в основном сохраняют наследие советской эпохи, имея большую 
историю до этого периода. Площади, сформированные в послевоенное время, имеют схожие 
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черты (план, окаймляющую застройку, декорирование, благоустройство). Многие площади 
пустуют в будние дни и лишь в праздники заполняются народом. Современные площади ма-
лых городов обладают рядом положительных качеств: транспортная и пешеходная доступ-
ность, физическая и социальная безопасность, функциональная наполненность, уникаль-
ность, при этом сохраняя самобытность и традиционность, свойственные каждому городу. 
Но не учтены современные требования: комплексность, мультифункциональность, комфорт-
ность, эстетическая привлекательность, экологичность, новизна, круглогодичное использо-
вание, ориентированность на разные группы людей, насыщение информационными техноло-
гиями [7]. В малых городах именно такие пространства должны стать фокусами социальной 
активности для горожан и гостей.  

В Беларуси идет процесс преобразования центров городов, проведение Дожинок также 
способствует этому. Но часто используются традиционные приемы, свойственные всем го-
родам, подчас отсутствует уникальность, городская идентичность. 

В России несколько лет проходит конкурс проектов благоустройства малых городов и 
исторических поселений, который дает  возможность реализовать городам свои проекты и 
поменять города. По проекту, представленному на этот конкурс, центр города Фурманова 
преобразуется в квартал Новый торг, где, «тестируются передовые форматы, — в этом слу-
чае речь уже идет об экономике впечатлений, в которую включены не только товары, но и 
эмоции, знания, навыки» [8]. Здесь появится сцена на пруду, амфитеатр (рис. 15).  

По проекту города Агидели предусмотрено создание нового центрального обществен-
ного пространства «Волны Агидели» на месте участков школы и детского сада (рис. 16). 
«Новый общественно-культурный центра города – шаг к реализации стратегии города в пар-
ке, экологически чистого, уютного, компактного, комфортного для жизни и привлекательно-
го для инвестиций» [8]. Для города Глазова проектом было предусмотрено создание совре-
менной пешеходной зоны (рис. 17), «где могут развиваться различные городские сервисы» [8]. 
Для города Димитровска выполнен был проект «Голубь Кантемира» (рис. 18), названный в 
честь основателя города Дмитрия Кантемира. Проектом предусмотрено «объединение трех 
ключевых городских территорий в единое общественное пространство, которое способно 
быстро менять свою структуру в зависимости от задач и сценариев использования. Двигате-
лем развития нового пространства станет ежегодный фестиваль декоративных птиц» [8]. 

 

 
 

Рисунок 15 – Проект для города Фурманова [8]  
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Рисунок 16 – Проект общественного пространства Агидели [8] 
 

 
 

Рисунок 17 – Проект для города Глазова [8] 
 

 
 

Рисунок 18 – Проект для города Дмитровска [8] 
 

Хотелось бы, чтобы и для городов Беларуси создавались новые интересные простран-
ства, дружелюбные для людей. На городских пространствах могут появиться новые функции 
уличные лектории, спортивные площадки, обзорные башни, площадки для аттракционов и  
т. д. Это позволит создать мультифункциональные пространства для жителей и для повыше-
ния туристической привлекательности городов Беларуси. 
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В статье рассматриваются возможности сохранения региональных решений в современном архитек-

турно-строительном процессе Беларуси. В предыдущие столетия историко-социальные и климатические 
условия многое определяли в типологии и образах объектов региональной архитектуры. В современных услови-
ях значение этих факторов снижается, более важным становится демонстрация производственного потен-
циала и возможностей использования инновационных решений. 
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структивные особенности. 

 
Современное толкование термина «национальной идентичности» не сводит это понятие 

к какому-то одному определению, так как оно может быть многоуровневым и сложным, 
суммирующимся из разных вариантов этого определения. Поэтому неслучайно обычные 
слова «малая Родина» стали одним из показателей противления глобализационным процес-
сам, охватившим человечество. 

Прежде региональные особенности, определявшие региональную этнокультурную 
идентичность, были, с одной стороны, итогом воздействия на общество и на среду жизнедея-
тельности целого комплекса исторических, географических, климатических и многих иных 
условий, а с другой – порой обычным набором средств, выработанных людьми при выжива-
нии на данной территории. И даже в условиях компактной территории Беларуси, при отсут-
ствии у нее резких географических границ с соседними этносами в виде морского берега или 
высокого горного хребта, к концу ХIХ столетия этнографы определили сформировавшиеся 
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региональные отличия на ее территории, в том числе и определявшиеся архитектурными 
факторами [1, с. 9]. 

Так, на востоке и севере Беларуси гумна строили с сушилками внутри постройки –  
со срубными строениями, имевшими простую печь для досушивания снопов перед обмоло-
том. А на остальной территории Беларуси (Гродненская, Брестская и юг Минской области) 
снопы досушивали на специальных решетчатых конструкциях недалеко от гумна (озероды, 
переплоты и др.). То же самое четко определено было и с такими строениями как бани. Их 
повсеместно строили на севере Беларуси и востоке Могилевской области. На севере Грод-
ненской, Минской и Гомельской областей такое строение уже только встречалось, то есть 
было не обязательным. Имелась разница в планировочной организации усадебных комплек-
сов (веночный и погонный типы) и планировок жилых домов (среднебелорусский, северо-
восточный и западнополесский типы) [2, с. 86, 91, 94–95]. Имелись различия в применении 
природных строительных материалов, в конструктивных решениях, в предпочтениях исполь-
зования декоративных приемов и т. д. 

Данные различия в объектах архитектуры вместе с безусловно разными, порой уни-
кальными географическими особенностями, предопределявшими различие природных ком-
плексов, – рельеф, растительность, разнообразие животного мира, а также специфика произ-
водственной деятельности местного населения и даже конкретные приемы выполнения сель-
скохозяйственных работ, обеспечивали художественное своеобразие ландшафтов разных 
территорий (рис. 1–2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Гумно («клуня») в д. Хабовичи Кобринского района (Западное Полесье).  
Фото 1978 г. 

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент стены амбара в д. Погоще Браславского района (Поозерье).  
Первая половина ХIХ в. Фото 1984 г. 
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Всего на территории Беларуси конца ХIХ – начала ХХ в. выделяют шесть историко-
этнографических регионов. Поозерье – территория Витебской области (без Дубровенского,  
Оршанского и Толочинского районов), а также часть северных районов Минской области. Подне-
провье – Дубровенский, Оршанский, Толочинский районы Витебской области, основная часть 
Могилевской области (без Глусского, Бобруйского и Осиповичского районов) и восточная часть 
Гомельской области (Кормянский, Рогачевский, Жлобинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, 
Гомельский и Добрушский районы). Понеманье – в основном территория нынешней Гродненской 
области. Полесье – остальная часть Гомельской области, южная окраина Минской области и 
Брестская область (без Барановичского и Ляховичского районов) с границей, ориентировочно 
проходящей через Лунинецкий и Столинский районы и делящей Полесье на два ярко выраженных 
самостоятельных региона: Восточное и Западное Полесье. Центральная Беларусь – в основном это 
Минская область (без северных окраин Мядельского района) и три района – Глусский, Бобруй-
ский, Осиповичский Могилевской области. 

Резких границ между регионами не было, обычно это обширные территории, где при-
сутствуют образцы архитектуры, свойственные как соседствующим культурам, так и осно-
ванные на их синтезе местные, локальные элементы. А из-за неодинаково протекавших со-
циально-экономических процессов любой историко-этнографический регион неоднороден по 
своему составу. Например, на территории Центрального региона выделяют три этнических 
комплекса, формирующих локальные подрегионы: восточный – Березинский, южный – 
Слуцко-Несвижский, северный – Минский. В Восточном Полесье выделяют Хойникско-
Брагинский, Туровский и Мозырский подрегионы. В Западном Полесье всегда отмечали 
наличие трех локальных подрегионов: Побужья (Брестский, Малоритский, Каменецкий рай-
оны), Загородья (Кобринский, Дрогичинский и др.) и Пинского Полесья (Пинский, Иванов-
ский и другие районы). 

Формирование региональных особенностей – это безусловно долговременные, много-
вековые процессы, результат воздействия множества условий на производственную деятель-
ность общества и на бытовой уклад населения. Но как быть теперь? Различия между разны-
ми территориями Беларуси имеются, в том числе и за счет узнаваемости городов и пейзажей, 
за счет объектов историко-культурного наследия. Однако, на формообразование объектов 
современной архитектуры не столь существенным становится воздействие климатических 
условий, которые в большей мере проявляются с использованием местных строительных ма-
териалов природного происхождения и местных строительных технологий. Индустриальное 
производство стройматериалов и конструкций сейчас и уже достаточно давно ориентировано 
лишь на достижение экономической эффективности производства, и в меньшей степени на 
учет эстетических предпочтений потребителей. И совершенно не озабочено тем, чтобы 
предоставлять потребителям разных территорий различные стройматериалы лишь для того, 
чтобы этим обеспечивалась региональность архитектурных решений. Сети строительных ги-
пермаркетов, имеющих конечно же одинаковые ассортименты перечней товаров в своих се-
тях тоже этим не озабочены. Сети строительных материалов («Материк» – Гродно, Брест, 
Витебск, Минск – 2 гипермаркета; «Билд» – Солигорск, Жлобин, Пинск, Могилев, Баранови-
чи, Орша и др.) справляются со своей задачей – обеспечить потребности покупателей в 
стройматериалах. И масштабами своей деятельности, причем очень важной и нужной, по-
крывают потребности на значительных территориях страны. Но невольно содействуют од-
ним и тем же своим ассортиментом распространению, в основном, одинаковости и однооб-
разия при постоянно растущем интересе потребителей к индивидуальности. 

Вместе с тем, следует учитывать, что общество продвигается в сторону, как бы нам это 
не нравилось, «общества потребления», выходя из предыдущей стадии своего развития – 
«индустриальной» в «постиндустриальную», для которой характерны ускоренные темпы 
развития, в том числе и темпы изменения эстетических предпочтений. Статистика показыва-
ет, что доля населения Республики Беларусь, занятого в сфере услуг, преобладает. Занятость 
населения в сфере производства и в сфере услуг в 2020 г. – 2 633,0 и 2 651,6 тыс. человек.  
А удельный вес сферы производства и сферы услуг в валовом внутреннем продукте состав-
ляли в 2020 г. – 38,1 % и 49,1 %. [3, с. 14, 32]. Что фиксирует факт вхождения Республики 
Беларусь в постиндустриальную стадию развития общества. 
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Все, в том числе и организация среды проживания, изменяются достаточно быстро – 
нет тех веков и даже десятилетий, в которых когда-то медленно, обоснованно и уверенно 
формировались местные особенности архитектурных решений. Что окружает человека, стало 
быстро устаревать. Информационные потоки постоянно приносят архитектурно-
строительные и архитектурно-художественные новости. И все чаще, если речь заходит об 
обновлении, то все больше оно идет путем не реконструкции, а полной замены. То, что  
в обществе потребления является основой – «индивидуализация потребления», становится 
все более решающим фактором. 

Поэтому установленный Кодексом Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 
года № 413-З (Статья 92. Критерии для придания статуса историки-культурной ценности) 
срок о возможном придании статуса недвижимой материальной культурной ценности, а это 
и объекты архитектуры – не менее сорока лет «со времени первоначального создания», пред-
ставляется невероятно большим. Однако, если исходить из нормативного срока службы всех 
видов основных средств, в том числе и объектов архитектуры, например для жилых зданий с 
кирпичными стенами, железобетонными перекрытиями – это 125 лет, а для зданий с крупно-
панельными стенами и железобетонными перекрытиями – это 80 лет, то этот срок уже не ка-
жется излишне длинным. Эти «сорок лет» позволяют все же более объективно, а не исходя 
из сиюминутных обстоятельств, оценить как достоинства претендента на статус историко-
культурной ценности, так и его слабые стороны. 

Попытка разобраться в процессах развития современной архитектуры отдельных обла-
стей показала, что различия нивелируются [4]. В сфере архитектуры и строительства мы 
меньше зависим от температурных различий, да и в целом от климатических условий. Нор-
мативная база проектирования одинакова. Области в массовом строительстве стараются ис-
пользовать проектную документацию своих, местных проектировщиков. Финансовые пото-
ки, направленные на строительный процесс, стараются особо из своей области не выпускать, 
что вполне понятно и объективно разумно. Еще совсем недавно, при недостатке проектов 
для зданий социальной сферы на селе на местах могли брать проект жилого дома, разрабо-
танного проектной организации другой области, и, переработав его, использовать, например 
для зданий общественного обслуживания (Горецкий район Могилевской области и проекты 
«Гродногражданпроекта»). Сейчас таких примеров меньше. 

И тем не менее, разница в архитектуре областей присутствует. Конечно, многое опре-
деляет архитектурное наследие, как имеющее статус историко-культурных ценностей, так и 
массовая застройка. Все это прошло испытание временем, стало примером достойного ответа 
на вызовы природных явлений и финансовых возможностей, стало психологически воспри-
нимаемым местными жителями. Что бы ни говорили об экономичности строительных реше-
ний, но формы скатных крыш все же у нас более соответствуют эксплуатационным требова-
ниям, да и смотрятся они намного привлекательнее в панорамах застройки наших поселений. 

Кроме того, объекты наследия невероятно познавательны, так как столетия истории  
в архитектуре любого здания запечатлены и виртуально, и материально-наглядно. Последние 
годы показали, что там, где не получилось сохранить свидетельства старины, когда отсут-
ствуют материальные подтверждения столетий своей истории, делаются попытки, где не-
удачные, а где-то и более-менее приемлемые, воссоздать эти столетия (Мстиславль, Мозырь, 
Копысь, Каменецкий район, Березовский район и др.). Однако при этом вопрос о региональ-
ности принятых решений обычно не задается или отходит на второй план. Вероятно, счита-
ется, что это второстепенно, важен сам факт воссоздания. 

Административные границы четко определяют территорию областей. Каждая область 
обладает уникальными объектами, достаточно разнообразными и функционально, и масшта-
бами архитектуры. Именно такие здания делают тот или иной город или сельский поселок 
известными на всю страну. Этим закладывается интерес к конкретным территориям. Такими, 
например стали рекреационные зоны Мядельского района Минской области, Браславского 
района Витебской области, парк «Августовский канал» около Гродно и др. А то, что когда-то 
уже придало известность, целесообразно развивать, усиливая то, что прославило город или 
территорию среди других, таких же субъектов. Брестская область должна демонстрировать 
то, что она остается своеобразной спортивной территорией. Могилевская область прослави-
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лась созданием веселой, развлекательной скульптуры в городском пейзаже: всем известны 
Огурец в Шклове, Бобр в Бобруйске, Звездочет в столице области. Минская область лидиру-
ет в создании новых производств, в совершенствовании среды проживания, в продвижении 
инновационных архитектурных форм в сельскую застройку. В Гомеле, еще в период СССР, 
успешным было признано строительство большепролетного спортивного сооружения из кле-
еных деревянных конструкций. И это могло бы стать темой, выделяющей архитектуру обла-
сти среди других регионов Беларуси (рис. 3–4). 

 

 
 

Рисунок 3 – Трибуны Гребного канала в Бресте. Фото 2008 г. 
 

 
 
Рисунок 4 – Дворец лёгкой атлетики (легкоатлетический манеж «Динамо»).  

Фото из открытых источников, 2021 г. 
 

Эти направления архитектуры могут рассматриваться и как достижения современного 
периода становления белорусского государства. При решении обязательных социальных за-
дач, прежде всего связанных с обеспечением населения жильем и системами общественного 
обслуживания, найдены формы реализации индивидуальных, даже уникальных объектов ар-
хитектуры, синтеза архитектуры и монументальных форм искусства, ландшафтного обеспе-
чения застройки. 
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Но нет уверенности в том, что идее национального самосознания народа, сохранившего 
в течение своей истории даже после многих трагических испытаний тягу к единству нации, 
содействует использование для названий мест проживания географических названий, совер-
шенно из иного мира, и соответственно из иной культуры, быта и истории, как бы интересны 
и загадочно-привлекательны ни были эти названия: жилой квартал «Скандинавское предме-
стье» в Бресте, жилой квартал «Дубай Хиллз» в Минске, жилой комплекс «Английский квар-
тал» в Минске». Жилой район «Минск-Мир» с кварталами «Средиземноморский», «Африка» 
или «Тропические острова» предлагает минчанам жить в домах с названиями «Лиллехам-
мер», «Рио-де-Жанейро», «Кейптаун» или «Турин» и много-много чего-то такого же дальне-
го. Желание привлечь покупателя броским названием понятно, но последствия политики 
преобладания денежных приоритетов безусловно проявятся, и уж достаточно быстро и га-
рантированно неизбежно в жизни последующих поколений. Этого хотелось бы избежать, так 
как названия зданий вроде бы и не архитекторами придумываются, но могут направить твор-
ческие устремления не на созидание единства общества. 
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Первые отечественные промышленные узлы – Брестский Восточный и Витебский Восточный начали 

формироваться шестьдесят лет назад – начиная с 1961 года. Последующая практика формирования про-
музлов в БССР показала эффективность этих территориальных образований, которые стали флагманами 
советской промышленности. В публикации проанализирована трансформация данных промышленных узлов от 
советского периода до настоящего времени.  

 
Ключевые слова: промышленный узел, промышленный район, промышленная архитектура, градострои-

тельство, трансформация промышленных территорий. 
 

В конце ХХ века на смену эпохе индустриального развития с крупными промышлен-
ными образованиями и территориями, увеличивающимися по объемам и количеству здания-
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ми и сооружениями, пришла эпоха высоких технологий и минимизации производства. Сего-
дня возникают новые пространственные типы промышленных образований и механизмы 
управления ими, развиваются новые формы собственности, трансформируются и ликвиди-
руются существующие промышленные территории. Новые реалии затрагивают и существу-
ющие промышленные узлы Беларуси как наиболее распространенные территориальные еди-
ницы промышленной архитектуры республики – становится актуальной их перспективная 
трансформация.  

Проектирование первых отечественных промышленных узлов – Витебского Восточно-
го и Брестского Восточного – началось в 1961–1963 гг. в отечественных институтах «Бел-
промпроект» и «Белгоспроект». Начиная с 1963 г. началось широкомасштабное проектиро-
вание промузлов по всей республике. Всего же, чуть более чем за 25 лет (1961–1987 гг.), бы-
ло запроектировано 55 схем генеральных планов промузлов, из которых в дальнейшем было 
реализовано 52.  

Хронологически процесс формирования промышленных узлов в БССР можно разбить 
на два этапа, которые по времени совпадают с общесоюзными периодами строительства, од-
нако имеют некоторые качественные отличия. I этап проектирования и строительства (1962–
1971 гг.) характеризовался включением в состав генерального плана промузла как проекти-
руемых, так и существующих или реконструируемых предприятий. Всего на I этапе было 
запроектировано 33 узла [3, с. 84; 4, с. 184]. На II этапе (1972–1987 гг.) велась разработка узлов, 
формируемых из проектируемых и незначительного количества уже строящихся предприятий, 
основное внимание уделялось разработке схем упорядочения застройки [5, с. 96; 6, с. 120]. 
Общее число запроектированных промузлов на II этапе – 22 [5, с. 75–78]. 

Несмотря на то, что общий вектор внедрения промышленных узлов совпадал  
с общесоюзным, отечественный опыт имел свои характерные особенности. Они были обу-
словлены хронологией, подходами, организацией и контролем процесса проектирования  
и строительства, документальным сопровождением, участием проектных организаций и ро-
лью автора в создании проекта. К этим особенностям относятся: формирование промузлов  
в малых городах и поселках городского типа (21 узел); «спутниковое» размещение для фили-
алов промышленных предприятий г. Минска (13 узлов); неравномерность размещения для 
ускоренного развития западных областей (21 узел); намеренная формализация при проекти-
ровании, обеспечившая создание перспективных планировочных схем (15 узлов) [8].  

Пятой и одной из самых ярких особенностей белорусской практики проектирования и 
строительства промышленных узлов стала идеологическая составляющая архитектурно-
композиционной организации застройки промузла, проявившаяся в формировании ансам-
блей промышленной застройки в городах республики. Несмотря на то, что в рамках общесо-
юзной практики создания промузлов значимость создания архитектурного облика важных 
городских улиц декларировалась, в основном данная тенденция получила свое развитие 
именно в БССР (ввиду компактности самих узлов и их отраслевой направленности). Также 
этому способствовало пограничное положение республики и проходящие по ее территории 
международные транзитные коридоры (Москва – Минск – Брест – Варшава). Ряд отече-
ственных промузлов формировал ансамбли промышленной застройки важных городских 
улиц и въездов в город, автомобильные и железнодорожные магистрали вне города. В схемы 
всех отечественных промышленных узлов закладывались основы объемно-пространственной 
композиции, что определяло их эстетическую значимость в архитектурном ансамбле всего 
города. Расположение ряда отечественных промузлов (Барановичский, Борисовский Южный 
и Юго-Восточный, Брестские Восточный и Южный, Жодинский (рис. 1), Кобринский, Коло-
дищанский, Смолевичский, Столбцовский, Фанипольский [7]) по линии магистрали Брест – 
Москва (современные автодороги Р1, Р2, Р19, Р53, М2) способствовало демонстрации рас-
тущей индустриальной мощи советского государства. Облик загородных магистралей и го-
родских улиц формировался современной на то время архитектурой крупных промышлен-
ных корпусов, благоустроенными предзаводскими площадями и проходными, выразитель-
ными объектами общественного центра. Широко применялись монументальные художе-
ственные (мозаичные панно на корпусах) и скульптурные композиции советской идеологи-
ческой тематики.  
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Рисунок 1 – Ансамбль застройки Жодинского промышленного узла 
 
Ансамбли застройки промышленных узлов формировали важные городские магистрали 

в городах всех типов, начиная с первых лет I этапа (Брестский и Витебский Восточный)  
и заканчивая последним – Сморгонским, запроектированным в 1987 г. Отдельные промузлы 
фланкировали важные въезды в город: Бобруйский Северный (рис. 2) – улицу Минское шос-
се, въезд в город со стороны Минска (продолжение трассы М – 5); Молодечненские – въезды 
в город со стороны Минска (Восточный узел) и Вильнюса (Западный), а также важнейшую 
магистраль – улицу Великий Гостинец. Всего данная особенность была выявлена в 18 про-
музлах (32 % от всех запроектированных) [8].  

 

 
 

Рисунок 2 – Высотная доминанта в застройке ул. Минское шоссе  
в Бобруйском Северном промузле 

 
Наиболее показательными примерами являются – Витебский и Брестский Восточные 

промузлы, являющиеся первенцами белорусской практики возведения таких территориаль-
ных образований. 

Витебский Восточный промузел был запроектирован в 1961–1964 гг. коллективом ин-
ститута «Белпромпроект». Девять предприятий (строящиеся и ряд проектируемых) размеща-
лись на территории в 170 га, в состав узла входили также и автотранспортные предприятия 
[1, с. 58; 7]. Они размещались на одной площадке, разделенной ЛЭП на две панели (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Схема генерального плана Витебского Восточного промузла 
 
Сложность проектирования заключалась в том, чтобы без остановки начатого строи-

тельства и в сжатые сроки разработать скорректированную схему генерального плана, до-
биться максимально возможного улучшения технико-экономических показателей и архитек-
турного единства композиции застройки. Главной особенностью узла явилась органичная 
интеграция комплекса промышленных предприятий в существующую городскую застройку. 
Крупные объемы производственных, административных и бытовых корпусов радиотехниче-
ского завода и завода технологического оборудования сформировали проспект Фрунзе –  
одну из главных магистралей Витебска (рис. 4). Главным композиционным ядром планиро-
валось сделать общественный центр, располагая его вблизи наиболее многолюдных пред-
приятий на противоположной стороне магистрали – там были построены лаборатории отрас-
левых НИИ и вычислительный центр, общежития, поликлиника, дворец культуры, дворец 
спорта, здания профтехучилища, высотные здания высших учебных заведений. В 1971 г. за 
успешную разработку проекта Витебского Восточного узла коллектив института «Белпром-
проект» (Жур В. М., Фридман И. С., Хаскин А. С., Лившиц Л. М., Некрашевич И. И.) был 
награжден премией Совета Министров СССР. 

 

 
 

Рисунок 4 – Застройка проспекта Фрунзе в Витебском Восточном промузла 
 
Брестский Восточный промузел был запроектирован коллективом вышеупомянутого 

проектного института в 1962–1963 гг. Семь предприятий размещалось на территории в 72 га. 
Проектный замысел данного узла иллюстрирует сходство с Витебским Восточным узлом в 
сложности решения планировочных задач – в его составе также присутствует большое число 
существующих объектов. Существующими или строящимися предприятиями были заводы 
«Электростанок» и электроизмерительных приборов, ковровый комбинат, авторемонтный 
завод и автобаза, проектируемыми – чулочная фабрика и завод счетных машин. Предприятия 
размещались на одной площадке (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Схема генерального плана Брестского Восточного промузла 
 

Аналогично с Витебским Восточным узлом особое внимание при проектировании уде-
лялось архитектурно-планировочному решению и в особенности его южной части, форми-
рующей застройку улицы Московской (рис. 6). Трехэтажные бытовые корпуса завода «Элек-
тростанок», оторванные от производственного корпуса, и лабораторно-административно-
бытовые здания электромеханического завода вышли на эту улицу, являющуюся началом 
магистрали Брест – Минск – Москва. Такое решение было продиктовано необходимостью 
создания акцентов по длинному корпусу основного производства (470 м), вытянутому вдоль 
магистрали. Отличием от Витебского узла являлось то, что многофункциональный обще-
ственный центр отсутствовал, возле предприятий проектировались только некоторые от-
дельные объекты обслуживания и благоустроенные предзаводские площади. В итоге меро-
приятия, проведенные при разработке проекта Брестского Восточного узла, позволили в зна-
чительной степени качественно улучшить его архитектурный облик, а также все технико-
экономические показатели по генеральному плану и промышленным предприятиям [1; 2; 7]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Ансамбль промышленной застройки Московского проспекта в г. Бресте 
 
Отдельно необходимо отметить, что наиболее значимой составляющей в ансамбле 

Брестского Восточного промышленного узла являлся монументальный мозаичный триптих 
«Земля» (рис. 7), созданный на торцах фасадов Брестского электромеханического завода в 
1985–1989 гг. (авторы В. Кривоболоцкий и Ю. Богушевич). Триптих выполнялся в сложной 
технике византийской мозаики, тематика первого полотна посвящена героям Великой Отече-
ственной войны, второго – миру и труду, третьего – науке и культуре. Завершенное мас-
штабное панно вышло на главную магистраль города и стало своеобразной визитной карточ-
кой, символом нового, индустриального Бреста. 
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Рисунок 7 – Фрагмент триптиха «Земля» на фасаде промышленного корпуса 

 

Особенности практики проектирования и строительства отечественных промышленных 
узлов обусловили их последующее существование и в конечном итоге – сегодняшнее состоя-
ние. Проведенные исследования показали, что сегодня все они испытывают определенные 
проблемы. Так, в 82 % узлов обнаружены отклонения при реализации проектного замысла – 
остаются незастроенными отдельные панели и кварталы, конфигурация и архитектура не соот-
ветствуют проектному замыслу полностью или частично. В 78 % узлов выявлено бессистем-
ное и бесконтрольное проникновение вновь введенных объектов непроизводственных функ-
ций, что приводит к разрушению сложившихся ансамблей промышленной застройки и нару-
шению пешеходных связей, планировочные границы промузлов при этом размываются. Выяв-
лена неосвоенность территорий в 80 % узлов. В 70 % узлов обнаружено неиспользование ма-
териальных фондов вследствие их физического износа, в 86 % – ограничение территориально-
го развития промузлов селитебной застройкой. 

Сегодня в Витебском Восточном промузле около 18 % площади занято объектами об-
щественной функции (как вновь построенными, так и на базе существующих зданий), их пе-
риметральное расположение не способствует использованию  пустующих корпусов и терри-
торий внутри узла, сложившийся ансамбль промышленной застройки вдоль магистралей 
трансформируется включением в его состав объектов с нехарактерными цветовыми и фасад-
ными решениями, стилистически диссонирующими с архитектурой соседних корпусов (рис. 
8). По улице Терешковой в бывших производственных корпусах располагаются торговый 
центр и строительный магазин. Вдоль проспекта Фрунзе, в производственных и администра-
тивно-бытовых корпусах заводов «Эвистор» и «Визас» располагаются отдельные торговые 
объекты, филиал банка, объекты бытового и медицинского обслуживания. На перекрестке 
улицы Терешковой и Московского проспекта в бывшем корпусе основного производства 
располагаются торговые объекты, медицинский центр и финансовое учреждение. На неза-
строенных территориях располагаются строительный рынок и рынок автозапчастей, объекты 
общественного питания.  Необходимо отметить, что застройку первой панели (вдоль прро-
спекта Фрунзе)  Витебского Восточного узла качественно отличает сохранившийся ансамбль 
аутентичной промышленной застройки. Вторая панель, строившаяся позднее второй очере-
дью (в нач. 1980-х гг.), не имеет явной архитектурной ценности в силу разнохарактерности 
отдельных объемов, формирующих улицу Терешковой.  

 

 
 

Рисунок 8 – Объекты непроизводственной функции вдоль Московского проспекта 



45 

В Брестском Восточном промузле степень проникновения общественной функции со-
ставляет 21 %: на улице Московской в одном из административно-лабораторных корпусов 
электромеханического завода располагается филиал «Беларусбанка» (рис. 9), в других – ка-
зино «Метелица» и большое количество торговых объектов (магазины «Пятый элемент», 
«Керамин», «Ами Мебель» и др.). На резервных территориях возведен бизнес-центр «Брест 
Деловой», комплекс ТЦ «Корона». По улице Пионерской в одном из корпусов этого же заво-
да располагается медицинский центр «ЛОДЭ». Ансамбль уникальной промышленной за-
стройки вдоль Московского проспекта нарушается разнохарактерным фасадным решением, 
обилием рекламы. 

 

 
 

Рисунок 9 – Филиал «Беларусбанка» в бывшем административно-лабораторном корпусе 
электромеханического завода 

 

Несмотря на имеющиеся проблемы у Брестского Восточного и Витебского Восточного 

промузлов пока еще остаются высокая степень аутентичности проектного замысла – сфор-

мированы характерные ансамбли промышленной застройки важных городских магистралей, 

сохранились фрагменты оригинальной промышленной застройки социалистической архитек-

туры 1960-х – начала 1970-х гг. При проведении реорганизационных мероприятий важным 

является сохранение общего проектного пространственного замысла и индустриального об-

лика застройки важных городских магистралей. В свою очередь это позволит сохранить для 

потомков промышленные узлы или знаковые фрагменты их застройки как важное наследие 

архитектуры советского периода Беларуси. Наибольшее внимание при этом следует скон-

центрировать на сохранении фрагментов ансамблей промышленной застройки вдоль улицы 

Московской в Брестском Восточном узле и вдоль улицы Фрунзе в Витебском Восточном.  
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Статья посвящена тенденциям формирования городского интерьера малого города Беларуси. Про-

странственная структура малого города в виде универсальной пространственной модели, включающей разно-

образные типы и группы пространств,   дает возможность на уровне составляющей ее подсистемы компо-

нентов выявить характерные для городского интерьера тенденции. 
 

Ключевые слова: городской интерьер, пространства, архитектура, дизайн, тенденции. 

 

Введение  
Городской интерьер малого города уникален и неповторим. Его среда  наполнена 

атмосферой провинциального города. Она состоит из улиц и дворов с «человеческим» 

масштабом, разнообразной малоэтажной застройки разных временных отрезков, исто-

рических и торговых площадей, скверов, видов на приусадебные участки. Малый город 

включает множество типов пространств, от локальных камерных до открытых много-

плановых панорам. Социальные, экономические, природные, планировочные факторы, 

оказывают влияние на формирование его пространственной структуры [1]. В развитии 

малого города происходят постоянные процессы эволюции эстетических, экологиче-

ских, функциональных качеств городской среды, которые затрагивают все составляю-

щие компоненты городского интерьера. Проследить изменения и  выявить тенденции на 

уровне подсистемы компонентов в пространственной структуре имеет важную научную 

и практическую значимость при разработке рекомендаций по проектированию город-

ского интерьера малого города.  

Пространственная структура малого города  
С целью оптимизации изучения пространственной структуры малого города в ходе 

натурного исследования была разработана универсальная пространственная модель. С по-

мощью данной модели открылась возможность решать следующие задачи исследования: во-

первых, сокращение затрачиваемого времени для построения индивидуальной простран-

ственной модели для каждого отдельно взятого малого города или групп городов применяя 

ее в качестве «шаблона»; во-вторых, сравнивая полученные в результате исследования инди-

видуальные пространственные модели малых городов или групп малых городов, появляется 

возможность уточнить характерные им типы пространств, выявить общие закономерности и 

тенденции развития городского интерьера.   

Универсальная пространственная модель – это результат подробного анализа про-

странственных структур выделенных методом систематизации и группировки малых го-

родов по типам планировочных структур, функциональному назначению, роли и месту  

в системе расселения и др. (см. рис. 1) Ключом построения модели служит система из че-

тырех уровней: гипер-, мега-, макро-, мезо [2, с. 168]. Каждый уровень позволяет опреде-

лить тип пространства по следующим критериям: для гиперуровня – геометрические ха-

рактеристики пространства и его расположение в планировочной структуре города; для 

мегауровня – геометрические характеристики и его значение в пространственной струк-

туре города; для макро- и мезоуровня – геометрические характеристики, его значение в 

пространственной структуре города, функциональная принадлежность пространства 

(геометрические характеристики представлены типологией из  линейных, локальных  

и дискретных пространств [3, с. 27]). 

В результате построения пространственной модели было выделено три группы про-

странств: «последовательные», «иерархические», «дополнительные». Выявлена зависимость 
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трех групп от степени сложности пространственной структуры: «элементарные» и составные 

пространства [2, с. 168] (в модели указаны штриховкой), генезиса – под воздействием каких 

факторов сформированы пространственные структуры. Первые две группы, «последователь-

ные» (поз.1) и «иерархические» (поз. 2), образованы планировочным фактором. Их про-

странственная структура в точности копирует планировочную структуру малого города. Как 

показало натурное исследование, данные пространства являются постоянными для простран-

ственной структуры всех малых городов. В основном это составные пространства, за исклю-

чением мезоуровня, который состоит из «элементарных». Третья группа – «дополнительные» 

(поз. 3) – это односоставные пространства, которые хорошо прочитываются в планировочной 

структуре малого города, независимо от рассматриваемого уровня. В большинстве случаев 

они образованы под влиянием природного фактора (реки, озера, рельефа), в меньшей степе-

ни – под воздействием транспортного фактора (железнодорожные пути, транзитные автома-

гистрали).  

 
 

Рисунок 1 – Универсальная пространственная модель малого города 
 
Исследование показало, что важную роль в формировании городского интерьера игра-

ют все «элементарные» и «дополнительные»  пространства (поз. 1.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.3.4, 2.2.5, 3 – 
3.3) и три типа составных «иерархической» группы (поз. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1).  
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Уровень мезопространства в процессе натурного обследования позволил изучить его 
подсистему компонентов («макет», «планшет», «заполнение»), выделить общие и частные 
тенденции формирования городского интерьера малого города. 

Общие тенденции формирования городского интерьера малого города 
Характер распространения элементов благоустройства зависит от значимости и функ-

циональной принадлежности пространства, к которому они относятся. На примере малого 
города Старые дороги (см. рис. 2) и других малых городов, концентрация средств и приемов 
архитектурного дизайна наблюдается ближе к центральной части города и затрагивает сле-
дующие типы пространств: поз. 1 — локальные пространства общегородского значения тор-
гово-административной и исторической зоны малого города — городские площади;  поз. 2 
—  линейные пространства общегородского значения торгово-административной  и рекреа-
ционных зон — главные городские улицы, аллеи скверов, парков и другие планировочные 
элементы; поз. 3 — локальные пространства местного значения жилой застройки средней 
этажности — придомовое дворовое пространство; поз. 4 — линейное пространство местного 
значения  усадебной застройки — улицы и проезды. 

 
 

Рисунок 2 – Схема зон распространения архитектурно-дизайнерских средств и приемов 
формирования городского интерьера на примере малого города Старые дороги 
 
Значительную часть территории исследуемых малых городов занимает зона усадебной 

застройки,  в которой средства и приемы архитектурного  дизайна почти не применяются.  
В этом случае городской интерьер, его эстетические, художественные, экологические, функ-
циональные  характеристики формируются независимо от профессионалов. Архитектура за-
стройки и элементы дизайна носят в большей степени «народно-прикладной" характер. 

Чем выше численность населения и статус малого города в системе расселения, тем 
больше применяются современные технологии в решении предметной среды городского ин-
терьера. Данная тенденция связана с тем фактором, что данные типы поселений экономиче-
ски более развиты. 

В серединной части малого города можно выделить по этапам развития два подтипа 
городского интерьера: «условно стабильный» — требующий реконструкции, а также «но-
вый» — локальные дворовые пространства вновь возводимой жилой застройки.  

Частные тенденции формирования городского интерьера малого города 

В линейном пространстве местного значения усадебной застройки в компоненте «ма-

кет» происходит процесс трансформации городского интерьера. Жилые дома меняют свой 

архитектурный облик от традиционного к более «современному». Появляется тематический 

«контраст» архитектурных деталей. В качестве примера можно привести резное крыльцом 

дома на фоне фасада из реечного сайдинга. Трансформируются геометрические характери-

стики пространства за счёт роста этажности, высоты выноса конька и появления дополни-
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тельных пристроек. Исчезают однотипные уклоны кровли. Изменяется цвето-фактурное про-

странство улиц, колорит пространства становиться более полихромным, контрастным, появ-

ляются более яркие и открытые цветовые сочетания. В компоненте «макет» жилая среда го-

родского интерьера стремиться отвечать современным тенденциям и критериям качества 

жизни человека. В компоненте «планшет» преимущественно отсутствуют элементы благо-

устройства. Мощение тротуаров и цветники, стриженые газоны появляются только вблизи 

границ с административным центром малого города. Необходимо отметить влияние следу-

ющего фактора — расположение малого города в системе расселения. Например, в малых 

городах Брестской области местные жители усадебной застройки сами благоустраивают тер-

риторию улиц цветниками со стрижеными газонами, декоративными посыпками, штучным 

мощением (Ружаны, Пружаны, Каменец и др.), в то время как в Могилевской области 

наблюдается полное отсутствие подобных приемов (Мстиславль,  Дрибин, Чериков и др.).  

В компоненте «заполнение» появляется тенденция применения глухих заборов из различных  

современных  материалов (профилированный настил, шифер, асбестоцементные плиты и др.), 

использование которых усиливает линейность пространства улицы. Пространство становить-

ся менее «прозрачным», из городского интерьера исключаются виды на дворовые территории 

с их предметным наполнением, состоящим из дровниц, колодцев, беседок, пергол и др. Исче-

зают вторые планы в виде садов, пасек, огородов. Предметом для прикладного творчества 

хозяев служат въездные ворота и калитки. При этом  необходимо отметить привносимое ими 

в среду разнообразие и неповторимость идей, колористических решений, основанных на 

творческой фантазии хозяев усадеб. 

Локальное пространство общегородского значения в центральной части малого города 

образуют торговые и административные площади. Компонент «макет» представлен культо-

выми постройками, историческими зданиями, например, торговыми рядами (Мир, Дятлово, 

Новогрудок, Каменец), административными зданиями, зданиями гостиниц, загсов, банков, 

домом культуры и др. Несмотря на разнообразие архитектурных форм в городском интерье-

ре сохраняется композиционная целостность, построенная на классических принципах сим-

метрии. В компоненте «планшета» асфальтовое покрытие постепенно сменяется штучным 

мощением, к зданиям примыкают стриженые газоны и цветники. В «заполнении» появляют-

ся новые типы элементов благоустройства, такие как фон для фотосьемки по типу «селфи»  

в виде объемных букв названия малого города (Заславль, Логойск, Иваново и др.); такой уже 

ставшим недавно «модным» прием, как ландшафтно-культурный парк в виде макетов-

миниатюр утраченных или существующих памятников региона (Иваново); применение ин-

сталляций из деревянных резных или каменных скульптур, что характерно для исторических 

городов (Мстиславль, Ружаны и др.); использование элементов искусственного вертикально-

го озеленения в виде фигур животных (Червень). 

Линейное пространство административно-торговой и жилой застройки средней этажности 

и рекреационной зоны представляют главные городские улицы, районные улицы кварталов, го-

родские бульвары. В жилой застройке существует тенденция использования глухих частей жи-

лых домов под элементы рекламы, суперграфики на темы истории, региона, патриотические 

изображения и т. д. Линейное общественное пространство подчеркивают протяженные стриже-

ные кустарники, высадки туи, цветники, элементы вертикального озеленения. Концентрация 

благоустройства нарастает ближе к центральной административной зоне. Однако такие здания, 

как школы, магазины в жилой застройке также являются местными центрами притяжения.  

Рядом с ними можно увидеть малые формы в виде композиций, например, «алые паруса», 

скульптуры местного монументального творчества, элементы рекламы.  

На придомовой территории жилой застройки («условно стабильного» городского инте-

рьера) сохраняется атмосфера провинциального города. В «макете» преобладают монохром-

ные гаммы цветового решения фасадов. Локальное камерное пространство наполнено не 

традиционными для «большого» города элементами «заполнения», такими как: огород, яб-

лоневый сад, у входных групп жилых домов стоят скамьи рядом с цветниками  и кустарни-
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ками, у которых происходит активное общение местных жителей. Номенклатура оборудова-

ния дворовых площадок минимальна. В «планшете» отсутствуют выделенные места для пар-

ковок, утрачено или отсутствует мощение дорожек и площадок. В ходе натурного обследо-

вания малых городов  жилая среда «условно стабильного» городского интерьера редко под-

вергается реконструкции, а если подвергается, то не учитывает выше перечисленных осо-

бенностей. Рядом возводятся жилые кварталы преимущественно из панельных домов типо-

вых серий. Формируется «новый», обживаемый городской интерьер. В «макете» использу-

ются приемы из ярких или контрастных цветовых сочетаний, визуально разрушающих цель-

ный объем здания, нивелируя тектонику панельного домостроения. В мощении пешеходных 

дорожек, проездов  и парковок для автомобилей используется штучное бетонное мощение, 

спортивные и детские площадки выполнены из цветного резинового гранулированного по-

крытия. Номенклатура оборудования площадок разнообразна. Новые дворовые территории 

стремятся отвечать современному уровню комфортной среды, но при этом атмосфера «про-

винциальности» малого города в них исчезает.  

Локальные пространства рекреационных зон общегородского значения представ-

лены небольшими скверами, бульварами, расположенными неподалёку от исторической 

или торговой площади малого города. Имеют богатую номенклатуру городского обору-

дования. Это, как правило, в классическом стиле скамьи, урны, фонари,  ротонды, афи-

ши, памятные знаки, кованные ограды, парковая скульптура. В озеленении используют-

ся приемы ландшафтного дизайна из стриженых кустарников, цветников, посадок деко-

ративных трав. В локальных пространствах местного значения вдоль прибрежных зон 

небольших прудов, рек, ручьев усадебной застройки отсутствуют элементы благо-

устройства. Такие пространства по эмоциональному состоянию выглядят и восприни-

маются заброшенными, так как элементы «заполнения» почти отсутствуют, а те, что 

существуют, например, скамьи, теневой навес, переходной мостик выполнены силами 

местных жителей.   

Третья группа «дополительных» пространств обладает уникальным свойством  

раскрывать перед пешеходом многоплановые виды. Это раскрывающиеся  панорамы,  

наблюдаемые с пешеходного моста, например, индустриальный пейзаж железнодорож-

ных путей, производственных и складских зданий и сооружений на втором плане уса-

дебных домов, водонапорных башен, куполов церквей. Или виды с набережной город-

ского ансамбля с природным окружением, отражающимся в крупной реке или озере. 

Все это усиливает впечатление об образе малого города. Ярко выраженный рельеф ни-

велирует дискретную пространственную структуру малого города из линейных и ло-

кальных пространств. В созданном им пространственном «бассейне» переплетаются 

множество архитектурных тем из разных функциональных зон города. Застройка вос-

принимается под иным углом, происходит визуальный эффект изменения восприятия 

человеческого масштаба на миниатюрный.  

Последняя группа пространств требует особого внимания при проектировании город-

ского интерьера малого города. Выявленные ранее тенденции первой группы «последова-

тельных» линейных пространств переплетаются с особенностями второй группы иерархиче-

ского порядка. Линейная структура усадебной застройки развивается более динамично, в то 

время как центральная часть малого города в своем развитии консервативна.  

Таким образом, можно выявить следующие тенденции:  

1. Не зависимо от типа пространства средства и приемы архитектурного дизайна 

(ландшафтного искусства, дизайна малых форм, цветового оформления фасадов, приемов 

суперграфики и др.) сосредоточены в центральной части малого города. «Классическая» те-

ма формообразовании предметного заполнения пространства характерна для всех малых го-

родов Беларуси.   

2. Распространение элементов благоустройства зависит от значимости и функциональ-

ной принадлежности пространства, к которому они относятся. Данная тенденция оставляет 

без внимания локальные пространства местного значения. 
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3. В линейном пространстве усадебной застройки происходит процесс трансформации 

застройки от традиционного к «современному» без участия профессионалов. 
4. В городском интерьере малого города творческие идеи и технологии привносятся 

медленнее по сравнению с крупными или большими городами.  
5. Новые подходы в жилой застройке не учитывают эмоциональное состояние малого 

города, нивелируют культурные особенности и традиции. 
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Архитектурное пространство современного города представляет собой многослой-
ную структуру, сформировавшуюся за длительный период исторического развития, в ко-
торую включены объекты разного функционального назначения, временных и архитек-
турно-пространственных характеристик и достоинств. В последнее время стал проявлять-
ся интерес общества к сохранению исторических архитектурных объектов как части го-
родского пространства, в том числе к сохранению производственных зданий. Производ-
ственные здания являются заметными, хотя и не всегда по достоинству оцененными эле-
ментами застройки исторически сложившихся городских пространств. По-прежнему со-
храняется проблема двойственного отношения к производственным зданиям как у горо-
жан, так и у специалистов-архитекторов. Она состоит в том, что, с одной стороны, произ-
водственные объекты, среди которых есть исторически и архитектурно ценные здания, по 
своим масштабам, особенностям архитектуры, условиям размещения занимают важное 
место в планировке и застройке городов, а с другой – из-за доминирующей утилитарно-
сти и ассоциации производственных зданий с вредным воздействием промышленности на 
городскую среду их часто относят к менее художественно ценным объектам архитектуры. 
Такое отношение приводит к утрате важных составляющих городской среды – производ-
ственных зданий, как элементов индустриальной культуры общества и как объектов, 
участвующих в обеспечении преемственного развития сложившегося городского про-
странства. 

Производственные здания в городах Беларуси очень разнообразны по объемно-
пространственному и стилевому решению, физическому состоянию, эстетическим и художе-
ственным качествам, которые и определяют перспективы их адаптации в изменяющейся го-
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родской среде. Наибольший интерес для адаптации представляют производственные здания 
конца XIX – начала XX вв., являющиеся частью сложившейся застройки городских центров, 
прибрежных территорий. Архитектура таких зданий, как правило, соответствует архитектуре 
гражданских зданий аналогичного периода строительства. Однако ценность таких производ-
ственных зданий в архитектурном плане в сравнении с жилыми и общественными зданиями 
иногда утеряна из-за того, что экономические потребности, являющиеся основными факто-
рами развития и трансформации производственных объектов, привели к значительным пере-
стройкам производственных зданий и обстройке их новыми объемами. Например, здание 
хлебозавода (арх. С. Шабуневский, 1927 г.), представляющее собой образец конструктивизма 
в промышленной архитектуре Гомеля, полностью исключено из восприятия более поздними 
постройками [2]. Производственный корпус предприятия «Гомель обои» (1930 г.) также 
утратил первоначальный облик из-за нагромождения последующих пристроенных объемов 
(рис. 1). Однако из-за спада экономической активности в конце прошлого века многие исто-
рические производственные здания сохранили свою аутентичную архитектуру, хотя и нахо-
дятся в запущенном состоянии. 

Менее привлекательными для адаптации представляются производственные здания  
60–70-х годов XX века как наиболее проблемные по эстетике архитектурных решений. При пре-
обладании использования типовых индустриальных конструкций фасады таких зданий часто 
невыразительны и монотонны. В то же время многие здания этого периода по-прежнему явля-
ются зданиями действующих, рентабельных предприятий и определяют застройку городских 
улиц на большом протяжении. Не смотря на отсутствие художественности в архитектуре зданий 
этого периода, они имеют потенциал для адаптации в сложившимся пространстве из-за мас-
штабности объемов, достаточной степени физической сохранности конструкций, наличия осо-
бенных инженерных устройств, выделяющих их из контекста застройки города. 

В архитектуре производственных зданий 80-х годов прошлого века отражен функцио-
нальный подход к проектированию и реализован поиск эстетики зданий при ориентации на 
индустриальные конструкции. Здания этого периода недостаточно оценены как объекты 
адаптации. Их достаточно много в застройке городов, и они не воспринимаются из-за не-
большого временного удаления от сегодняшнего дня как объекты промышленной архитекту-
ры с исторической значимостью. Часто это ведет к потере объектов, представляющих про-
мышленную архитектуру социалистического периода в пространстве города как при сносе, 
так и в результате необоснованных архитектурных решений при адаптации.   

 

а 

б 
 

а) здание хлебозавода (1927 г.), б) здание предприятия «Гомель обои» (1930 г.) [2] 
Рисунок 1 – Исторические здания Гомеля  
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Адаптация производственных зданий осуществляется по двум основным направлениям. 
Первое – это адаптация к новым градостроительным условиям производственных зданий, 
сохраняющих свою производственную функцию. Прокладка новых магистралей, изменение 
функционального использования территорий, смежных с производственными, освоение го-
родом новых площадок привели к изменению условий не только функционирования произ-
водственного объекта, так и к изменению его композиционной значимости и условий вос-
приятия зданий. Задача адаптации производственных зданий действующих промышленных 
предприятий в новых условиях дополняется задачей выявления их в застройке как экономи-
чески важных объектов города. Эта задача вытекает из трактовки композиционной значимо-
сти производственных объектов не только исходя из их градостроительного расположения, 
но и роли в экономике города или региона [1]. Такой особый подход к оценке композицион-
ной значимости архитектурного объекта определяет необходимость поиска приемов решения 
комплекса задач по адаптации здания действующего промышленного предприятия. 

Второе направление адаптации – это адаптация в городском пространстве производ-
ственных зданий, утративших свою функцию. Появление этого направления сохранения и 
адаптации неиспользуемых производственных зданий связано с тем, что в последнее время 
производственные объекты воспринимаются как выразители стабильности городского про-
странства, а здания   как знаковые символы прошлого. Стремление к сохранению ауры про-
шлого времени привело к тому, что иногда критериями выбора объектов для адаптации ста-
новятся в большей степени не их физическая сохранность, а выраженная принадлежность по 
своим архитектурным деталям, пространственным характеристикам к   промышленной архи-
тектуре прошлого. Конечно, определенные сложности заключены в материальных возмож-
ностях для проектирования и реализации предложений по адаптации старых зданий с низкой 
степенью сохранности, поэтому остался нереализованным проект адаптации ныне утрачен-
ной бисквитной фабрики в Минске, разработанный архитектором Л. Левиным для размеще-
ния центра художественного творчества, до сих пор не разрабатываются проекты адаптации  
других исторически ценных объектов. Длительное состояние заброшенности промышленно-
го здания при отсутствии мероприятий по консервации может привести к их потере (пивова-
ренный завод в Гродно, завод им. Кирова в Минске).  Поэтому представляется важным выяв-
ление в практике проектирования таких приемов адаптации производственных зданий, кото-
рые обеспечивают эффективное использование материальных ресурсов как при решении 
функциональных вопросов, так и при решении архитектурных задач гармоничного включе-
ния зданий в изменяющуюся застройку развивающегося городского пространства.  

В современной архитектурной практике задачи адаптации производственных зданий 
решаются разнообразными приемами. К радикальным приемам могут быть отнесены прие-
мы, изменяющие объемно-пространственную структуру здания. Это приемы характерны для 
метода «редизайна». Они построены на основе «встраивания» новых объемов, аппликации 
специфических архитектурных элементов и деталей, на использовании аналогий (игровых, 
природных, функциональных и пр.) как основы формирования новой архитектурно-
пространственной структуры. Использование этих приемов позволяет реализовать сценарий 
его восприятия в новых условиях, получить иное эстетическое качество архитектуры здания. 
Однако и при радикальной трансформации объема представляется важным находить способ 
выявления типологической принадлежности адаптируемого производственного здания. 

В проекте адаптации складских корпусов в Будапеште (арх. М. Пул., 2013 г.), предло-
жено радикальное решение, в котором исторические здания (1881 г. строительства), симво-
лизирующие высокий уровень развития производства и торговли города, объединены новым 
объемом – «китом» [3]. Идея такой «активной» трансформации старых зданий для создания 
культурного центра появилась из интерпретации значения слов (СЕТ – центрально-
европейское время, «сет» – кит) и представлении о плывущем по Дунаю «ките» (аналогия 
подобия). Старые здания и встроенный объем культурного центра длиной 150 метров ис-
пользованы для размещения новых торговых площадей, офисов.  Оригинальный объем не 
только визуально объединил обе части города, но и обеспечил планировочную связь с набе-
режной. Современные архитектурные элементы и конструкции нового встроенного объема в 
сочетании с исторической архитектурой сохраненных складских зданий представили в про-
странстве реализацию перехода от старой к новой архитектурной стилистике (рис. 2).  
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а) общий вид, б) разрез [3] 
Рисунок 2 – Культурный центр в Будапеште (Венгрия) 

 

На основе экологического подхода произведена адаптация производственных зданий 
завода «Элара» в г. Чебоксары (Россия). При разработке проектного решения, включающего 
объект в городское пространство, использован метод построения концепции на природных 
аналогиях [4]. «Зеленое покрывало» озелененных кровель на старых производственных кор-
пусах, использование вертикального озеленения и зеленого цвета в отделке фасадов, оформ-
лении покрытий новых объемов, надстроек, вставок и переходов позволили создать образ 
предприятия будущего, ориентированного на сохранение экологии,  его новую эстетику. 
Представленное решение открывает производственный объект в городское пространство, 
обеспечивает целостность восприятия, предполагает объединение с окружением на основе 
принципов экологической безопасности (рис. 3). 

Ориентация на принципы «редизайна» эффективна также при адаптации производствен-
ных зданий, которые при условии хорошей сохранности несущих конструкций выделяются в 
застройке благодаря своему крупному масштабу, свойственному объектам промышленной архи-
тектуры, но не обладают художественной выразительностью. В этом случае новые функцио-
нальные и конструктивные элементы (выносные вентиляционные блоки, лифтовые шахты, 
лестницы, переходы, козырьки) оформляют объем и создают новый архитектурный облик зда-
ния, формируя своеобразное «покрытие» его пространственной структуры новыми элементами. 
Например, наложение на существующий объем здания приборостроительного завода по ул. Ги-
кало в Минске новых конструктивных элементов входной группы, появление козырька изло-
манной формы, развернутой под углом к фасаду и выделенной цветом  декоративной стенки, 
стальных элементов в покрытии и ограждении балкона позволило создать здание современной 
эстетики, которое стало определенным акцентом в застройке улицы и контрастирует к окружа-
ющими производственными зданиями 50-х годов XX века. 
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а) общий вид, б) схема адаптации [4] 
Рисунок 3 – Адаптация производственных зданий предприятия Элара  

в г. Чебоксары (Россия) 
 

Приемы метода «редизайна» можно увидеть и в проекте реконструкции электростан-
ции (ГЭС 2) в Москве. На существующий объем предполагается наложить сеть новых ком-
муникационных элементов (платформ, переходов, лифтов и пр.), которые обеспечат взаимо-
связи и динамику пространства. Тем не менее главным акцентом объемно-пространственной 
композиции останется турбинный зал, перекрытый металлическими фермами (арх. В. Шу-
хов), как наиболее ценный элемент объекта. Взаимосвязь с окружением предполагается 
обеспечить использованием светопрозрачной кровли, световых панелей, большой площадью 
остекленных поверхностей, которые вносят современное «звучание» в архитектуру электро-
станции при ее адаптации. 

Распространенным способом адаптации производственных зданий в городском про-
странстве является метод аппликации, при котором новая объемно-пространственная струк-
тура и пластика фасадов формируется включением характерных архитектурных деталей и 
форм, определяющих композицию и облик существующего здания, но с использованием со-
временных материалов и определенной «игрой» в интерпретации архитектурного стиля.  
Аппликативные элементы используются не только для композиционного объединения ста-
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рых и новых фрагментов производственного здания, но и для объединения его с окружением. 
В этом случае архитектурные и конструктивные детали, наиболее характерные для конкрет-
ного производственного здания, могут переносится и на здания, входящие в общее с ним ар-
хитектурное пространство. 

Метод аппликации может применяться и для усиления воздействия промышленной ар-
хитектуры на городскую среду. В этом случае в качестве элементов аппликации выступают 
существующие или привнесенные фрагменты и модели технологического и инженерного 
оборудования, которые обеспечивают проникновение технической эстетики в формируемое 
архитектурное пространство. 
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а) общий вид, б) разрез [5] 
Рисунок 4 – Адаптация зернохранилища в Таллинне (Эстония) 

 
Параметры элементов, выступающих в роли аппликаций, существенно различаются 

по размерам. Это могут быть не только архитектурные детали фасада, но и новые объемы.  
В таком случае метод аппликации дополняется методом внедрения в застройку новых 
фрагментов, встраиваемых в старое здание в виде самостоятельных объемно-
пространственных структур. Так адаптация старого хранилища муки (1904 г.) в квартале 
Ротерманн (г. Таллинн, Эстония) построена на добавлении нового объема и атриума, раз-
деляющего существующую и новую часть здания. Задача включения производственного 
объекта в архитектурное пространство исторического района решена на основе выявлен-
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ных качеств старой застройки и особенностей сложившейся материальной среды. Приня-
тое как ценность качество материала ограждающих конструкций старых зданий квартала 
стало отправным моментом в поиске подходов к их адаптации. Ограждающие конструк-
ции стен производственных зданий, отнесенные к индустриальному наследию, выполне-
ны из известняка и имеют «шероховатую» поверхность, при строительстве использова-
лись стальные детали, поэтому и в новых элементах застройки использован кирпич и ме-
талл «ржавого» цвета, фасады выполнены с похожим качеством поверхностей, как отсыл-
ка к архитектуре прошлого. В новых объемах сохранено и соотношение параметров трех 
типов оконных проемов старых зданий. Фасады новых вставок дополнены крупными 
консольными окнами для обеспечения обзора Старого города и акцентирования объема 
конференц-зала (рис. 4). Создание пешеходного маршрута, объединяющего в цельное 
пространство и другие здания квартала, которые адаптированы на основе такого же при-
ема, позволило обеспечить возможности знакомства с историей места  [5]. 

В последнее время можно видеть такой подход к адаптации производственных объ-
ектов, при котором уже само участие производственного здания в новом архитектурном 
пространстве принимается как ценность. Предлагается использовать архитектуру произ-
водственного здания или в качестве фона, на котором разыгрывается новый сценарий ис-
пользования объекта, или активного элемента, который своей непохожестью и вырази-
тельностью объединяет архитектурное пространство и придает ему новое качество. В та-
ких примерах производственное здание выступает в роли акцента в пространстве нового 
функционального наполнения, чаще всего предназначенного для выставочной, рекреаци-
онной, торговой деятельности. В этом случае при адаптации предполагается осуществить 
только определенные мероприятия по восстановлению несущей способности конструк-
ций и архитектурных элементов производственного здания. Особое эмоциональное воз-
действие и архитектурное качество пространства при таком приеме интеграции производ-
ственного здания в городскую среду достигается контрастным противопоставлением па-
раметров и эстетики промышленной архитектуры новому функциональному наполнению 
и дизайну среды (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Пример формирования нового пространства  
с участием зданий бывшего приборостроительного завода в Минске 

 
На базе адаптации целого комплекса производственных зданий даже при малой степе-

ни трансформации объемов создаются возможности для формирования привлекательного 
пространства «города в городе», в котором реализуется архитектурный потенциал имеющей-
ся застройки (рис. 6).   
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Рисунок 6 – Проект адаптации производственных зданий  
бывшего опытно-экспериментального завода  

технологического оборудования в Минске 
 

Выбор приемов адаптации производственных зданий с целью включения в архитектур-

ное пространство города представляется творческим процессом, в котором необходимо учи-

тывать особенности архитектуры производственных зданий, их композиционную значи-

мость, материальные возможности инвесторов и потребности жителей в пространствах с 

особым эмоциональным и художественным воздействием.  Следует отметить, что в совре-

менной практике адаптации производственных зданий, как правило, наилучшие результаты 

достигаются при комплексным подходе и сочетании различных методов и приемов транс-

формации как зданий, так и их окружения для сохранения индивидуальности облика произ-

водственных объектов и обеспечения их гармоничного объединения с развивающейся за-

стройкой города.  
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В статье последовательно проводится анализ принципов организации застройки в Москве, Ленинграде и 

Ярославле. Для московской практики сложение подходов к организации кварталов и распределению пятен жи-
лой застройки прослеживается с первых генеральный планов реконструкции города до конца 1930-х годов. Для 
ленинградской практики выявлены и сопоставлены специфические подходы в застройке периферийных терри-
торий во второй половине 1920-х годов и в конце 1930-х годов. Для ярославской практики показаны принципы 
распределения нового строительства по территории города. Выявлены основные композиционные приемы, 
тяготеющие к ленинградской или московской практике.  
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Тема определения не только утилитарной, но исторической и культурной ценности 

массового жилищного строительства на всем пространстве Восточной Европы в последние 

годы приобретает все большую актуальность. Проблема реконструкции жилого фонда, воз-

раст которого приближается к столетнему порогу, требует грамотного и взвешенного разре-

шения, учитывающего множество факторов. Подобные задачи привлекают внимание исто-

риков и архитекторов к изучению генезиса массового жилищного строительства. Особенно 

важным нам видится выявление специфики жилищного строительства не только между раз-

ными странами, но и между отдельными регионами и городами. В Москве, где разворачива-

ется программа реновации, и в Петербурге, где так же остро стоит вопрос реконструкции пе-

риферийных городских территорий, подобные исследования должны помочь принять гра-

мотные и взвешенные решения по регенерации территорий. Не менее актуально исследова-

ние специфики планировочной организации жилых кварталов довоенного времени и в Яро-

славле. При реконструкции исторических территорий и выделении участков под новое мно-

гоэтажное строительство необходимо учитывать специфику места и окружающей застройки. 

Только такой подход сможет обеспечить полноценное и поступательное развитие города, со-

здание целостной городской среды, комфортной для жизни.  

Уже в первые годы советской власти обеспечение жилищем населения стала одной из 

важнейших государственных задач. Ключевым принципом ее решения стало сосредоточение 

в руках государственных органов управления распределением жилым фондом и коммуналь-

ным хозяйством городов. Только централизованное управление и государственная собствен-

ность на землю могли сделать посильной задачу комплексной реконструкции городов.  

Система дифференциации застройки, а следовательно, и принципов организации жилого 

квартала была закреплена в Москве на уровне разрабатывавшихся с первого послереволюци-

онного времени генеральных планов развития города – плане «Новая Москва». Уже в первых 

предложениях город был поделен на зоны, в которых регламентировалась высота и плот-

ность застройки – от многоэтажного капитального строительства в центральных районах, до 

облегченного малоэтажного на окраинах. При этом основные объемы нового строительства 

предполагалось выносить именно в озелененный окраинный пояс. Исходя из заложенной  

в этом плане идеи дифференциации застройки можно сделать вывод, что параллельное стро-

ительство капитальных домов Красного города и малоэтажная застройка окраин позволили 

бы предоставить выбор жилища в соответствии с разными предпочтениями и возможностя-

ми. Несмотря на заказ этой работы Моссоветом, город не имел средств на реализацию даже 

малой части этих идей.   
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В период НЭПа на уровне генеральных планов развития города был сформирован и 
установлен принцип дифференциации застройки, который учитывал возможности привлече-
ния разных источников финансирования. Такой принцип позволил бы более эффективно 
вкладывать государственные и частные средства в новое строительство, без помех ком-
плексному гармоничному развитию города, как это происходило на дореволюционном этапе. 
Важным фактором для определения типологии нового жилищного строительства была и 
форма его финансирования. К середине 1920-х годов была сформирована развитая структура 
форм финансирования нового строительства, которая обусловила усложнение не только ти-
пологической линейки жилищ, но формирование специфических подходов к организации 
жилых кварталов.  

В соответствии с ключевыми установками рационализации и укрупнения второй поло-
вины 1920-х годов, под строительство рабочих жилых кварталов отводились укрупненные 
участки в периферийных районах города, но со всеми подведенными инженерными комму-
никациями. Первые жилые массивы состояли из отдельных сравнительно небольших участ-
ков, которые отдавались разным застройщикам, на которых возводились комплексы из  
2–5 жилых корпусов. Такая практика объясняет отсутствие композиционной целостности 
внутри массива. При этом каждый отдельный комплекс имеет выраженные планировочные 
связи и целостную логику планировочного построения. Масштабно и эстетически отдельные 
комплексы складываются в общую застройку жилого массива. Увеличение площади участ-
ков в сочетании с требованиями уплотнения застройки обусловили поиски новых подходов к 
построению композиций кварталов. Первый путь заключался в усложнении конфигурации 
корпусов – появлялись П-, Г- и S-образные корпуса, примыкающие друг к другу под остры-
ми или тупыми углами. Второй путь заключался в усложнении композиции застройки квар-
тала при увеличении количества корпусов простой конфигурации. В этом варианте 
наибольшее распространение получила взаимно перпендикулярная постановка групп из не-
скольких параллельно стоявших корпусов с образованием открытого центрального про-
странства и оформленных внутриквартальных проездов. В начале 1930-х годов вследствие 
урезания объемов финансирования гражданского строительства наблюдался переход к ис-
ключительно строчной застройке кварталов типовыми корпусами предельно простой прямо-
угольной конфигурации.  

С 1932 года застройка жилых массивов была остановлена, основные объемы капиталь-
ного строительства производились исключительно в центральных частях города. Для нового 
строительства выделялись участки, достаточные для строительства всего одно или двух сек-
ционных жилых домов. Дома ставились преимущественно по красной линии улицы, образуя 
парадный фронт застройки. Внутри участка находилось небольшое дворовое пространство. 
При комплексной реконструкции магистралей крупным заказчикам под застройку выделялся 
рад соседних участков. Проекты при этом никак не согласовывались друг с другом, в резуль-
тате чего получалась пестрота застройки, вызывавшая в свое время резкую критику. С целью 
преодоления пестроты застройки во второй половине 1930-х годов произошло укрупнение 
масштаба строительства. Нескольким застройщикам выдавался крупный объединенный уча-
сток, который застраивался протяженным корпусом с единым фасадом. Жилая площадь при 
сдаче дома выдавалась пропорционально. В конце 1930-х годов появилась иная схема за-
стройки парадного фронта жилого квартала, направленная на создание его более масштабно-
го образа и живописного силуэта. Строительство велось отдельными корпусами, но на осно-
ве единого типового проекта, что обеспечивало, с одной стороны, необходимую композици-
онную дробность, а с другой – масштабную целостность. Но внутренние части кварталов на 
всем протяжении 1930-х годов имели функцию исключительно дворовой территории, не по-
лучая необходимой архитектурной проработки и осмысления. При выделении участков 
большой площади, достаточной для возведения нескольких корпусов, внутренние части 
кварталов отводились под вторую очередь строительства и в итоге так и не находили реали-
зации. Уже в послевоенное время на свободных территориях этих кварталов могла прово-
дится застройка, но уже в совсем иной композиционной логике.  

В Ленинграде некоторое оживление гражданского строительства в послереволюцион-

ный период началось лишь в 1924–1925-м гг. При сохранении неприкосновенной очень 
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плотной застройки центральных районов новое рабочее строительство выносилось на окраи-

ны города к крупными промышленным предприятиям. Отсутствие сложившейся планиро-

вочной структуры и необходимость предоставления жилищ большому числу рабочих обу-

словила значительно более крупные, чем в Москве, участки нового строительства с возмож-

ностью организации их правильных планировочных композиций.  

Первое более-менее масштабное жилищное строительство в Ленинграде началось в 

1925 году. В основу планировочной структуры первых жилых кварталов был положен сфор-

мировавшийся в поисковом проектировании нескольких предыдущих лет прием расстановки 

жилых корпусов вокруг центрального озелененного пространства. Новая жилая застройка 

формировала целостную композицию не только одного застраиваемого квартала, но и значи-

тельного отрезка улицы, вдоль которой располагалась соседствующие строительные участки. 

Протяженность фронта застройки составляла в среднем 300 метров, а средняя площадь стро-

ительного участка составляла 4–6 га. Первые массивы состояли из корпусов из 3–4 жилых 

секций. И площадь выделяемых под новое строительство участков, и кубатура отдельных 

корпусов в Ленинграде были существенно выше московских показателей. Особое внимание 

архитекторы уделяли формированию композиционно целостного фронта застройки вдоль 

улицы. При этом своё композиционное значение имели и внутриквартальные проезды, дво-

ровые пространства, создающие необходимую глубину всей композиции. Характерным для 

Ленинграда архитектурным элементом была арка, способствующая взаимопроникновению 

дворового и уличного пространств. 

Наличие крупных развивающихся предприятий тяжелой промышленности в Ленин-

граде определило продолжение практики возведения крупных жилых массивов капиталь-

ных многоэтажных жилых домов для рабочих и в период первой пятилетки. Под влиянием 

установок на укрупнение строительства площадь выделяемых участков увеличилась, уве-

личилась и кубатура жилых домов. К началу 1930-х годов жилые корпуса состояли в сред-

нем 7 секций, но существует пример и 25-секционного жилого дома. Конфигурация строе-

ний была довольно проста. Под влиянием задач удешевления строительства при увеличе-

нии объемов вводимой в эксплуатацию жилой площади изменились подходы к организа-

ции композиции жилых кварталов. Первым путем была строчная застройка всего участка 

типовыми корпусами предельно простой прямоугольной конфигурации. Корпуса были по-

ставлены параллельно друг другу, вследствие чего не получалось функционального разде-

ления внутриквартального пространства. Для удешевления строительства в квартирах не 

устраивалось кухонь, общедомовые хозяйственные блоки выносились в отдельный при-

строенный к жилому корпусу объем. Вторым путем было композиционное усложнение за-

страиваемого участка корпусами простой конфигурации с целью получения максимальной 

плотности застройки. На просторных участках без выраженного рельефа создавались мас-

штабные геометрические композиции, представляющие собой систему дворовых про-

странств. Композиционным и функциональным их ядром были блоки культурно-бытового 

обслуживания.  

В середине 1930-х годов наиболее знаковые объекты представляли собой комплексы  

с развитой объемно-пространственной композицией, занимавшие значительную долю площа-

ди жилого квартала. Эти объекты возводились в сложившихся частях города, но без плотного 

соседства, на участках довольно сложной конфигурацией. Все объекты должны были стать но-

выми композиционными доминантами, достойно вписавшись в имеющееся окружение.  

При этом композиции комплексов, несмотря на развитое объемное решение, тяготели к пери-

метральному характеру застройки участка. Внутри комплексов организовались площадки для 

отдыха и общения жителей с малыми архитектурными формами и элементами благоустрой-

ства, характер которых соотносился с архитектурой жилых корпусов. Элементы культурно-

бытовой инфраструктуры встраивались в нижние этажи корпусов, а потому влияли на архи-

тектуру фасадов комплексов, но не на структуру кварталов. Таким образом, композиционная 

организация жилых комплексов начата второй пятилетки восходила скорее к принципам по-
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строения крупных дореволюционных доходных домов-комплексов, нежели к идеям свободной 

постановки строений на участке периода авангарда. Такая замкнутость композиции, несмотря 

на доминирующую роль жилых комплексов в формировании образа местности, отражала за-

крытый характер заселения по социальной и профессиональной принадлежности.  

В середине 1930-х годов наблюдалось изменение принципов распределения участков 

для нового строительства. Из районов с относительно свободной застройкой и возможно-

стью выделения укрупненных участков, основные объемы нового строительства были пере-

несены в центральные районы с высокой плотностью застройки. Новые дома плотно встраи-

вались во фронт улицы. 

В конце 1930-х – начале 1940 годов в Ленинграде под новое строительство, в том числе 

и жилищное, вновь стали отводиться участки увеличенной площади на периферийных го-

родских территориях. Но в отличие от практики рубежа 1920–1930-х годов эти зоны нового 

строительства должны были формировать новые парадные магистрали, прокладываемые на 

неосвоенных территориях. Комплексное освоение свободных пространств позволило архи-

текторам работать не в масштабе одного квартала или фронта магистрали, а в масштабах це-

лых районов, создавая композиционно связанные системы новых кварталов. Во второй поло-

вине 1930-х годов, после декларативного установления курса на освоение архитектурного 

наследия в сочетании с созданием парадных ансамблей, в ленинградской практике наблюда-

лось доминирование типа периметральной застройки.  

В 1925–1927 годах в Ярославе началось планирование первого капитального много-

этажного строительства. Первым кварталом многоэтажных квартирных жилых домов явля-

ется Бутусовский поселок, строительство которого велось в 1927–1929 годах (процесс его 

проектирования и строительства описан в трудах Н. С. Сапрыкиной [8]. Он состоит из рав-

номерно расположенных по всей территории небольших комплексов в форме каре. Внутри 

каждого образуется уютное дворовое пространство. Фронт улиц формируется протяженными 

фасадами. Композиционная замкнутость частей, из которых состоит это жилое образование, 

тяготеет к московской школе этого периода. Но, несмотря на равномерность и некоторую 

механистичность этой застройки, она все-таки имеет общую композиционную ось в виде 

озелененной аллеи, пресекающей поперёк весь квартал. На эту ось раскрывается большин-

ство дворовых пространств. Аналогичный принцип застройки использован и в небольшом 

квартале вдоль Большой Октябрьской улицы.  

Наиболее крупным и значимым жилым комплексом рубежа 1920–1930-х годов является 

частично реализованная застройка соцгорода ЯРРАК (история его создания также подробно 

описана в трудах Н. С. Сапрыкиной [9], расположенная в самом начале проспекта Ленина. Пер-

вые очереди строительства осуществлялись протяженными корпусами с квартирами двух типов: 

боковые крылья имели обычные квартиры, а центральные части представляли собой общежития 

по коридорной системе. Несмотря на новаторство градостроительной задачи – создание образ-

цового соцгорода, подходы к организации застройки достаточно традиционны: протяженные 

корпуса расставлены вдоль главной магистрали, центральная часть которой представляет собой 

широкий бульвар.  Западающие центральные части корпусов создают некую пульсацию улично-

го озеленённого пространства (подчеркнем, что его центром опять является озелененное про-

странство). Геометрические центры сторон кварталов имеют свои композиционные акценты: 

здесь использована строчная постановка корпусов. Протяженные фасады уводят взгляд зрителя 

вглубь озелененного пространства квартала, в котором были запроектированы жилые корпуса, 

детские учреждения и элементы благоустройства. То есть этот подход к комплексной организа-

ции территории уже ближе к ленинградской школе. 

Появились в начале 1930-х годов в Ярославле и небольшие кварталы строчной застрой-

ки. Дома были построены из крайне дешевых материалов, но своими деталями пытались 

имитировать «настоящую» архитектуру (декоративные лопатки и наличники окон сделаны 

из камышита). На первый взгляд корпуса поставлены равномерной строчкой. Но и здесь при 

внимательном рассмотрении можно выделить центральную композиционную ось, представ-
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ляющую собой расширенное озелененное пространство. Хотя архитектура жилых корпусов 

на него никак не реагирует: входы в подъезды всех корпусов расположены с одной стороны. 
В соответствии с установками в 1930-х годах основные объемы нового капитального 

строительства в Ярославле возводились в центральных районах. Производилось оно пре-
имущественно на месте пустырей или ветхой малоценной застройки, снесенных культовых 
объектов, так как строительство на месте эксплуатируемых жилых домов потребовало бы 
дополнительных затрат на расселение проживающих.  

В непосредственной близости и в композиционной связи с вышеупомянутым кварталом 
строчной двухэтажной застройки находится один из первых в Ярославле домов для специа-
листов (проспект Октября, 34), который вписывается уже в парадигму строительства улуч-
шенного качества и повышенного комфорта середины 1930-х годов. Такая географическая 
близость усиливает контраст между объектами жилищного строительства первой и второй 
пятилетки. Этот жилой дом с трех сторон охватывает периметр занимаемого им квартала, 
что приравнивает его кубатуру к суммарной кубатуре жилых комплексов. Центральная во-
гнутая часть (прием, характерный для Ленинградской архитектуры первой половины 1930-х 
годов) формирует просторную площадь перед ней. Композиция фасадов строится на равно-
мерном ритме ровных полуколонн и контрасте широких горизонтальных лент, визуально 
связывающих  это здание с соседним кварталом. Характерными частями этого здания явля-
ются и треугольные эркеры – излюбленный прием ленинградского архитектора Г. А Симо-
нова, который он активно применял в своей практике рубежа 1920–1930-х годов [3]. Таким 
образом, этот пример восходит скорее к ленинградской школе. 

Участки под новое строительство в центральных районах выделялись вдоль красных 
линий улиц, преимущественно с угловой постановкой, что позволяло формировать сразу не-
кий градостроительный узел. Но если в Москве такой принцип позволял прятать непригляд-
ную средовую застройку, не соответствующую столичному статусу, то в Ярославле он поз-
волял беречь уникальные храмы и окружающую их низкоэтажную малоплотную застройку, 
характерную для этого города. Если московские архитекторы стремились как можно плотнее 
закрыть внутреннее пространство квартала, то в Ярославле наоборот – оставлялись разрывы 
между домами или устраивались арки, которые образовывали новые ракурсы на памятники. 
Новые дома были высотой 3–4 этажа, что позволяло как формировать фронт застройки ново-
го масштаба, что сразу выделяло архитектуру советского периода от дореволюционного, но, 
в то же время, не создавало немасштабных диссонансов с исторической малоэтажной средой. 
Таким образом, если в Москве жилая застройка 1930-х годов играла роль парадной ширмы, 
то в Ярославле она скорее являлась новой надежной «коробочкой», в которой сохранялось 
ценное историческое содержимое.  

Хрестоматийным примером подхода к организации жилого квартала в центре Ярослав-

ля, где сохранились особо ценные памятники архитектуры, является комплекс жилых домом 

в Народном переулке, 2, возводившийся в 1936–1938 гг. по проекту арх. Дубовского. Жилые 

дома бережно обходят жемчужину ярославской архитектуры – храм Николы Надеина.  

Оба корпуса имеют высоту в три этажа с незначительным повышением угловой части плос-

ким парапетом. Благодаря удачно найденным пропорциям и деталям этот комплекс вписыва-

ется и в застройку 1930-х, и в историческую застройку этого места без создания перегружен-

ных композиций. Композиционная ось комплекса раскрывает лучший вид на памятник, а ис-

пользуемые автором арки создают интересные ракурсы, визуально объединяя струю и новую 

архитектуру. Иными словами, архитектор стремился к созданию целостного ансамбля, внут-

реннее пространство которого не менее ценно, чем его уличный фасад. 
О стремлении архитекторов, работавших в Ярославле во второй половине 1930-х годов, 

к созданию целостных ансамблей жилых кварталов свидетельствует последние довоенные 
очереди строительства соцгорода ЯРРАК. Жилой дом на ул. Советской, 74 был построен по 
проекту Н. В. Баранова (ленинградского архитектора) в 1938 году. Доминантой фасада явля-
ется гигантская арка (характерный для ярославской архитектуры этого этапа элемент), рас-
крывающая внутреннее пространство квартала. Четко по оси этой арки расположен детский 
сад для детей жителей этого дома, с выступающей далеко вперед полуротондой веранды. 
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Соосное расположение ротонды и арки способствует связыванию комплекса из двух строе-
ний с разными функциями в единое композиционное целое. Этой связи способствуют и де-
коративные элементы – небольшие концентрические квадратные наличники. Таким образом, 
и в этом примере наблюдается стремление к композиционной и архитектурной взаимосвязи 
внутриквартального пространства и улицы – тенденции, характерной для ленинградской 
практики тех лет. 

Итак, в организации жилых кварталов я Ярославле в 1920–1930-х годов можно выде-
лить три этапа: 

– первый этап (1927–1929 гг.) характеризовался созданием замкнутых равномерно рас-
ставленных комплексов, но при наличии главной оси представляющей озеленённую аллею 
или пространство; 

– второй этап (1930–1934 гг.) характеризовался упрощением характера застройки – пе-
риметральной или строчной, но с обязательным наличием центральной композиционной оси 
в виде озелененного пространства. Застройка раскрывается вглубь квартала, но не получает 
выраженного композиционного завершения. 

– третий этап (1935–1940-гг.) характеризуется созданием целостных комплексов и ан-
самблей. Застройка располагается преимущественно по периметру квартала, но при наличии 
главной композиционной оси, раскрывающейся на внутриквартальный объект. Это может 
быть как особо ценный памятник, так и элемент жилого образования. Эти приемы являются 
прямым отражением ленинградской школы этого периода. 

В результате можно заключить, что в композициях построения жилых кварталов про-
слеживается влияние как московской, так и ленинградской школ, но с большой долей мест-
ной специфики.   
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Основные характерные историко-архитектурные памятники города Гянджи были изучены как значи-

мый источник в исследовании краеведения. Также на основе различных исторических источников и научных 
трудов выявлены важные факты и свидетельства об особенностях сохранения как национально-духовных 
ценностей, так и мультикультурализма среди жителей этого древнего города на протяжении веков. 
 

Ключевые слова: Азербайджан, Гянджа, исторические памятники, мультикультурализм, архитектура.  
 

Гянджа, один из древнейших городов Востока с многовековой историей, был построен 

на Великом шелковом пути, который соединяет Азию с Европой. Таким образом, Гянджа яв-

лялся духовным мостом между разными цивилизациями.  

Античный философ Страбон (I век до нашей эры) отмечал о древней Гяндже: «Здесь один 

раз посаженная почва дает урожай два или даже три раза в год. Орошение почвы лучше, чем в 

Вавилоне и Египте. Кроме этого, здесь воздух особенно чист и целебен» [2, с. 9–10]. 
Благодаря многовековым национально-моральным ценностям этот город считался 

своеобразным «индикатором» социально-культурного и политико-общественного строя в 
течение многих веков. Один из самых древних православных церквей имени Александра 
Невского в Западном регионе страны находится в Гяндже и до сих пор здесь верующие вы-
полняют свои религиозные обряды, отмечают важные исторические даты, праздники. Дан-
ный архитектурный памятник был возведен еще в 1887-м году из местного красного кирпи-
ча. А этот древний храм охраняется как важный историко-архитектурный памятник и жители 
города с уважением относятся к православным верующим. 

Один из самых крупных и в тоже время древних немецких лютеранских храмов тоже 
сохранился в нашем древнем городе и объявлен историко-архитектурным памятником.  
Несмотря на то, что основная часть верующего населения города мусульмане, в городе жи-
тели в течение веков с особым уважением охраняли древние албанские христианские храмы, 
а также грузинскую церковь и другие памятники [10, с. 32–33; 15, с. 63–64]. 

Гянджа один из немногих городов, где существовали такие жилые кварталы, как «Ули-
ца евреев», «Лезгинский квартал», «Квартал лагич (лахыдж)» и др., где представители дру-
гих наций жили в мире и покое. 

Гянджа – столица первой демократической республики мусульманского Востока  
и в XX веке сохранила свой статус центра национально-государственных ценностей. Здесь 
находится один из древних архитектурных комплексов под открытым небом – кладбище 
Себзикар, где до сих пор сохранилось более 100 уникальных гробниц-турбе, саркофагов 
(сердабе).  

Один из важных памятников города, комплекс Имамзаде, расположенный на территории 

Государственного историко-культурного заповедника одного из древних центров науки и 

культуры – города Гянджи, был воздвигнут в 739 году над могилой Мовлана Ибрагима – сына 

пятого имама Мухаммед Багира, правнука Гусейна ибн Али – внука пророка Мухаммеда.  

Важно отметить, что именно данный памятник является одним из основных символов го-

рода. Слово «Имамзаде» происходит от понятия «дитя имама» и означает «потомок рода има-

мов». В народе название Имамзаде считается священным местом поклонения и паломничества. 

Территория мавзолея, построенного в VIII веке, была расширена в ХIV-ХVI веках, а постройки 

вокруг него были воздвигнуты в основном в ХVII-ХVIII веках [6, с. 15–17; 12, с. 5–6]. 

В XX веке на внутренних стенах гробницы был обнаружен значимый историко-

эпиграфический образец – древнее писание, которое было исследовано видными исследова-

телями – профессором Исагом Джафарзаде, а также видным ученым в области эпиграфики, 

членом Национальной академии наук Азербайджана Мешадиханум Нейматовой.  
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Во-первых, территория места паломничества Имамзаде входила во владения предста-

вителей рода великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гяджеви – Шейхзама-

новых. По указанию легендарного полководца, последнего хана Гянджи Джавадхана Зиядо-

глу (1748–1804 гг.), вписавшего свое имя в героическую историю Азербайджана, в Имамзаде 

были проведены широкомасштабные реставрационные работы.  

Во-вторых, в течение 1878–1879 годов по инициативе видного мецената, генерал-

майора Исрафил бека Ядигярзаде, а в начале XX века – гянджинской интеллигенции в ком-

плексе Имамзаде был проведен капитальный ремонт, что подтверждают многочисленные 

эпиграфические доказательства – каменные надгробия, летописи [5, с. 35–38; 16, с. 14].  

В период с 1930 по 1944 год постройки комплекса были приспособлены под детский 

дом. Этот священный уголок приютил пострадавших во время войны малолетних детей раз-

ных национальностей – русских, украинцев, белорусов и др. [4, с. 14–18; 5, с. 42]. 

В Азербайджанской Республике толерантность и мультикультурализм имеют глубокие 

исторические корни и являются образом жизни народа. Многочисленные указы и распоря-

жения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по восстановлению и ре-

ставрации религиозных и историко-архитектурных памятников, а также проекты, претворяе-

мые в жизнь под руководством президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли 

UNESCO и ISESCO Мехрибан Алиевой, являются ярким примером заботы нашего государ-

ства о богатом национальнокультурном наследии Азербайджана.  

Жители Гянджи боролись против зла, всегда защищали слабых, нуждающихся в помо-

ще людей. Сегодня эти духовные ценности сохраняются и соблюдаются, как и много тыся-

челетий назад. Гянджинцы за сохранение государственности, укрепление стратегии всесто-

роннего развития страны, за целостность родины, освобождение оккупированных террито-

рий и соблюдение стабильности в стране. Город Гянджа всегда являлся и сегодня сохраняет 

статус важного культурно-научного и промышленного центра, городом с многовековыми 

толерантными ценностями [2, с. 151–154; 3, с. 27]. 
К сожалению, в течение 44-х дневной отечественной войны этот древний город с мир-

ными жителями был атакован ракетными ударами с 4 по 17 октября 2020 года армянскими 
вооруженными силами, в последсвие которых погибли более тридцати и ранены свыше ста 
человек, среди которых были дети и женщины. Древние памятники города – гробница Имам-
заде и Русская православная церковь также были повреждены при нанесении ракетных уда-
ров со стороны армянских фашистов. Но жители Гянджи – потомки великого мыслителя, по-
эта Низами Гянджеви, отважного полководца, по сути шехида Джавад хана не покинули 
родной город. Ведь армянские террористы атаковали мирных жителей, людей которые до 
последней капли крови готовы защищать свою землю, свою родину. В последствие армян-
ского террора за период атаки города Гянджи ракетными ударами погибли до тридцати мир-
ных жителей, в том числе дети и женщины.  

Число шеходов – военнослужащих, павших за родину в боях в период отечественной 
войны, выходцев из Гянджи  свыше ста человек. Как и весь народ, жители Гянджинцы верят 
своему отважному лидеру – Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму 
Алиеву. Важно отметить, что успешное освобождение Карабаха от армянского захвата еще 
раз доказывает, что миролюбивая, мультикультуральная политика Азербайджана одержала 
победу над шовинистической и захватнической позицией Армении. Известно, что с древних 
времен в Азербайджане проживали представители разных национальностей, превращая 
Азербайджан в многокультурную страну. Уникальная толерантность и межнациональный 
диалог являются основными аспектами развивающейся модели современного Азербайджана. 
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И СООРУЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ 

ИЗЛОЖЕНИИ МАТЕРИАЛА ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
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Подготовка будущих инженеров-строителей начинается с изучения наследия мировой архитектуры. 

Акцент делается на схему развития конструктивных решений памятников архитектуры, строительных ма-
териалов и технологий возведения. Полученные знания являются основой для освоения программ архитектур-
ного проектирования зданий и сооружений. 

 
Ключевые слова: здания, сооружения, конструктивное решение, памятники архитектуры, колонны,  

архитрав. 
 

На всех этапах мировой цивилизации история развития общества отражалась в памят-
никах архитектуры, формирующих облик городов. Архитектурные здания и сооружения яв-
ляются наиболее крупными и доступными для обозрения памятниками эпохи. На их примере 
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можно видеть картину развития канонов красоты, художественных принципов, строитель-
ных материалов, конструкций и строительной технологии. 

Памятники архитектуры позволяют судить о характере эпохи, особенностях матери-
альной и духовной культуры общества, о месте человека в обществе, господствующих целях 
и настроении данного времени. 

Архитектура создает обобщенный, единый и целостный образ времени: это гармония в 
жизни свободного человека–гражданина столь характерна для античности.  

Архитектура Древней Греции отображала господствующую философию, в основе ко-
торой представление о силе и красоте человека, находящегося в тесном единстве и гармо-
ничном равновесии с окружающей природой и социальной средой, а поскольку в Античной 
Греции велась активная общественная жизнь, то и архитектура носила ярко выраженный со-
циальный характер. Именно это непревзойдённое совершенство и органичность сделали па-
мятники древнегреческой архитектуры образцами для последующих эпох.  

 

 
 

Рисунок 1 – Афинский Акрополь 
Появляются несуществующие ранее типы общественных зданий: театры, стадионы, 

агоры, гимназии, храмы. Положено начало многим важнейшим отраслям науки, таким как 
геометрия, механика и статика, являющихся базой для развития инженерной науки. Строятся 
города, гавани, мосты, плотины. Архимед из Сиракузы, первый величайший геометр мира, 
строил грандиозные плотины и мосты, изобрел «Архимедов винт» для откачки воды, слож-
ные приспособления для строительства. Выдающийся техник и строитель Герон Алексан-
дрийский изобрел рычаги, лебедку, блок, написал тракты с расчетами для использования 
геометрии в градостроительстве. Высшим достижением греческой архитектуры является 
Афинский Акрополь, носивший не столько культовый, сколько гражданский характер – ре-
лигиозно политический центр города. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пирамида Хеопса 
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Наследие древнегреческой архитектуры лежит в основе всего последующего развития 
мирового зодчества и связанного с ним монументального искусства. Причина такого устой-
чивого воздействия греческой архитектуры заключается в ее качествах: простота, правди-
вость, ясность композиции, гармоничность и пропорциональность общих форм и всех ча-
стей, органичная связь архитектуры и скульптуры, тесное единство архитектурно-
эстетических и конструктивно-тектонических элементов зданий и сооружений. Конструк-
тивная схема – каркас – это колонны и каменные блоки.  

Стены для зданий массового строительства возводились из кирпича-сырца, известняк 
широко использовался для монументальных зданий, в редких случаях – мрамор. Колонны 
складывались из цилиндрических блоков барабанов. 

Яркий пример своеобразной архитектуры древнего мира – архитектура Древнего Егип-
та, создавшая грандиозные монументальные сооружения, представляющие большую эстети-
ческую ценность и для современности. 

 

 
 

1 – гипостильный зал храма Амона в Карнаке (XIV–XIII вв. до н. э.): а – конструкция  
покрытия и световых проёмов; б – поперечный разрез, 2 – древнеегипетские колонны 

Рисунок 3 – Стоечно – балочные конструкции в Древнем Египте 
 

Конструктивное решение египетских пирамид и храмов поражает своей простотой  
и несокрушимой устойчивостью. Архитектура ни одного государства в истории человечества 
не может соперничать с египетской архитектурой в искусстве простейшими средствами со-
здавать неотразимое впечатление грандиозного, говоря всему миру о силе Египта. Архитек-
тура выражает главную идею государства – несокрушимая власть фараона. Поэтому дворцы, 
храмы, усыпальницы несоизмеримы человеку и призваны вызывать страх и трепет. Такая 
политика необходима для выживания людей и государства в сложных климатических усло-
виях. Так жизнь зависела от урожая, а он в свою очередь от работы сложной ирригационной 
системы, требующей больших затрат для обеспечения. Для обеспечения ее работы такие 
возможности были только у большого государства. Кроме того, соседи претендовали на пло-
дородные земли вдоль Нила. Грандиозные объекты архитектуры говорили о невозможности 
войны с Египтом. 

Конструктивная схема зданий стоечно-балочная на основе египетского ордера. В каче-
стве ордера – опоры использовались стены, колонны и пилоны. Основными частями ордера 
являются опоры и перекрытия каменных балок, имеющих небольшую прочность на изгиб, 
что ограничивало шаг и пролет колонн. 

Понимание исторического развития архитектуры дает анализ зависимости архитектуры 
различных эпох от характера общественного устройства государств, экономики, культуры 
данного периода. Необходимо учесть влияние климатических характеристик, особенностей 
рельефа, наличие природных строительных материалов. Уточнить особенности националь-
ного быта, местных художественных традиций, представление о красоте и художественной 
гармонии. Получается, что архитектура является сложной многообразной областью обще-
ственной деятельности человека, отражающей специфическое единство материальной и ду-
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ховной культуры народа. Воплощается в материально-пространственной среде, которая со-
здается на благо человека. Объекты архитектуры одновременно противостоят природе, за-
щищая человека от ее неблагоприятных воздействий, и связывают его с природой. 

Люди живут как в физическом мире, так и в мире символов и знаков, что и отражается 
в объектах архитектуры. Архитектурное искусство – это другой тип жизни, ментальности, 
воздействия на эмоции и сознание людей. Однако архитектура является фундаментальным 
искусством и для ее воплощения в жизнь требуются большие материальные затраты. Заказ-
чиком архитектурных объектов является государство или частные инвесторы. 

 

 
 

Рисунок 4 – Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ),  
высота 828 метров 

 
Являясь одновременно продуктом художественного и технического творчества, архи-

тектура требует взаимосвязанного решения художественных и инженерных задач. Как сфера 
материального производства, она опирается на достижение строительной техники своего 
времени, как материальная среда – отражает социальные условия жизни общества, как ис-
кусство – способна оказывать глубокое эмоциональное воздействие (рис. 4). 

Объекты архитектуры следует рассматривать с трех аспектов: функционального, кон-
структивного и эстетического. Этот комплекс требований описан древнеримским зодчим 
Марком Витрувием в первом веке до нашей эры в тракте «Десять книг об архитектуре»: 
“Польза, прочность, красота”. 

При чтении лекций по истории развития архитектуры большое внимание уделяется ис-
тории развития конструктивных схем здания, строительных материалов и технологий возве-
дения объектов. Высшее образование дает совершенно другой взгляд на мир, в основе кото-
рого глубокое изучение специальных дисциплин. 

Курс «Архитектура» синтезирует основные положения общетехнических и специаль-
ных дисциплин. Цель – обеспечить системность применения полученных знаний в работе 
инженера-строителя, особенность подготовки которого предусматривает не только изучение 
элементов теории архитектуры, но и изучение истории архитектуры и архитектурного насле-
дия. В процессе изучения истории архитектуры раскрывается неразрывная связь архитекту-
ры и строительства с развитием общества, производственных сил и производственных отно-
шений, достижений науки и техники. Совершенные инструменты компьютерной графики и 
средства мультимедиа дают возможность значительно повысить наглядность представленно-
го для усвоения программного материала. В результате улучшается уровень восприятия ма-
териала и качество его усвоения, что сокращает затраты времени на обучение и способствует 
росту уровня подготовки инженеров-строителей, способных активно и грамотно участвовать 
в разработке проектов зданий и сооружений. 
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В статье рассматриваются различные аспекты развития г. Солигорска, подкрепленные градострои-

тельным анализом. Выявляются проблемы и пути дальнейшего архитектурного развития города с учетом 
стратегии формирования устойчивых градостроительных образований. 
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каркас города, функциональное зонирование, развитие города, микрорайон 

 
Введение  
Городская среда становится все более сложной и разнообразной по своей структуре  

и связям, возникающим между ее элементами. Рассмотрим на примере г. Солигорска – одно-
го из крупнейших промышленных центров Беларуси – проблемы и перспективы развития 
таких градостроительных образований. Солигорск является вторым по численности населе-
ния (после Борисова) городом Минской области, расположен на берегах реки Случи и Соли-
горского водохранилища. Город основан в 1958 году и продолжает развиваться. 

В будущем отдельно расположенные части города сольются в единую градостроитель-
ную систему путем расширения городской территории, что можно теоретически отследить 
уже сейчас, анализируя генеральный план г. Солигорска (рисунок 1). У генплана два этапа 
планирования и реализации – до 2025 и 2030 года. Планируется увеличение численности 
населения с 106,5 тысяч до 111,5 тысяч в 2025 и до 114 тысяч человек в 2030 году. Плотность 
населения предположительно будет снижаться с 67 человек на гектар до 64–60 человек.  
Город планируют озеленять, придавать уникальные черты. Строительство новых микрорайо-
нов будет происходить в западном и юго-западном направлениях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Существующие границы г. Солигорска 
 
Проведем градостроительный анализ для выявления проблемных сторон и перспектив в 

развитии данной городской территории. 
Основная часть. Анализ транспортных и пешеходных связей  
Производя анализ транспортных и пешеходных связей, отметим, что магистрали обще-

городского значения составляют основную планировочную структуру города.  
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– магистрали общегородского назначения;  – магистрали районного назначения; 

 – участок рассматриваемой территории 
Рисунок 2 – Размещение территории в структуре транспортного каркаса 

 
Главной улицей городского и районного значения является улица Константина Засло-

нова. Эту главную артерию дублирует менее значительная для города улица Железнодорож-
ная. На них располагаются такие объекты городского значения, как авто- и железнодорож-
ный вокзалы, гипермаркет «Green», торговые центры «Галерея» и «Вест», спортивно-
зрелищный комплекс, торговый центр «Корона», сквер «Семьи, любви и верности», Собор 
Рождества Христова, районный суд.  Улицами городского значения, образующими инфра-
структуру города, также являются улицы Октябрьская, Судиловская, Богомолова, Козлова, 
Набережная, Воскресенская, Молодёжная, проспект Мира, Лесная, Ленина, Ленинского 
Комсомола и Максима Горького.  

Все перечисленные улицы образуют основной каркас города, в большинстве своём со-
здавая прямоугольные, треугольные и пятиугольные микрорайоны в очертаниях (рис. 2). 

В городе не наблюдаются проблемы с нехваткой общественного транспорта. Хорошо 
развитая транспортная инфраструктура объясняется нахождением градообразующего пред-
приятия республиканского значения – промышленной разработки калийных солей и удобре-
ний «Беларуськалий». 

Функциональное зонирование территории  
Территория города не однородная по характеру использования и составу жилых и не-

жилых строений [1]. Жилая многоквартирная среднеэтажная застройка составляет 50 % от 
общего значения; жилая усадебная застройка – 10 %; административно-деловая – 20 %; 
научно-образовательных учреждений – 5 %; промышленных предприятий 5-го класса сани-
тарной опасности – 5 %; коммунальная – более 5 %; объектов специального назначения – 
менее 5 %. Озеленение общего пользования составляет 60, специального назначения – 40 %. 

Система озеленения 
По функциональному назначению озелененные территории оценим в относительном 

процентном эквиваленте: насаждения общего пользования – 45 %; насаждения ограниченно-
го пользования – 15 %; насаждения специального назначения – 15 %; насаждения на улицах – 
20 %; прочие объекты растительного мира – 5 %. 

Композиционный анализ 
Элементы композиционного каркаса городского уровня расположены на главных город-

ских магистралях. Главным композиционным центром города является узел на площади Ленина 
(рис. 3).  Элементы композиционного каркаса районного уровня расположены на пересечении 
улиц и логически соединяются с элементами композиционного каркаса городского уровня. 
Композиционные оси природного каркаса, линия леса и реки Случь, ограничивают застройку по 
южную сторону городской территории. Закрытые пространства составляют основную структуру 
планировочного каркаса города и содержат регулярную застройку. Открытые пространства в 
большом количестве находятся в центральной части города. Диссонирующая застройка распо-
ложена в северо-западной части городской территории. Хаотичная застройка преобладает в пе-
риферийных районах города, в центральных и новых районах её нет. Так же город имеет не-
сколько зон панорамного обзора, расположенные вблизи берегов реки Сож (рис. 4). В качестве 
важных объектов республиканского значения выступают санаторий «Берёзка» и Республикан-
ская больница спелеолечения, находящиеся на берегу реки Случь. 
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– элементы коммуникационного каркаса городского уровня;  – элементы композици-
онного каркаса районного уровня;  – композиционные оси природного каркаса; 

 – участок рассматриваемой территории 
Рисунок 3 – Размещение территории в структуре композиционного каркаса 

 
Среди проблем архитектурного развития города отметим типовую и недостаточно вы-

разительную жилую застройку. В настоящее время в проектных организациях ведется внед-
рение новых принципов застройки и новых архитектурных средств и приемов формирования 
облика зданий. К примеру, Солигорский домостроительный комбинат развивает деятель-
ность по совершенствованию стандартных проектов: предлагаются современные решения 
(улучшенные планировки, оригинальные цветовые решения или остекленные фасады, пано-
рамные окна и балконы и т. д). В общей этажности города имеются ограничения, связанные с 
пролегающими в радиусе 10 километров шахтами, что не позволяет строить дома выше  
10 этажей в некоторых микрорайонах. 

Организация существующей системы обслуживания  
Система обслуживания организована органично в центральной части города, в отличие 

от периферийной территории. 
Микрорайоны № 21, № 18, № 17, Молодёжный, западная часть микрорайона № 12 – 

молодые микрорайоны. Микрорайон № 21 находится в процессе строительства. Здесь скудно 
развита инфраструктура, в отличии от центра города, плохие торговые, культурно-массовые 
и культурно-бытовые и общественные точки. Нет благоустроенных скверов и парков. 

Микрорайоны Шахтёрский, восточная часть микрорайона № 12, Вишнёвка являются 
зрелыми микрорайонами. Здесь уже хорошо развиты торговые, общественно-деловые, куль-
турно-бытовые и общественные функции. Но всё же имеется недостаток в объектах культур-
ного и медицинского обслуживания и иных общественных функций. 

 

 
 

– закрытые пространства;  – открытые пространства;  – диссонирующая за-

стройка;  – планируемая застройка (не существует на данный момент); 
– высотные и плоскостные композиционные доминанты (более 12 этажей);  

 – хаотичная застройка;  – участок рассматриваемой территории;  

 – зона панорамного обзора 
Рисунок 4 – Размещение территории в структуре композиционного каркаса 
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Микрорайоны Центральный, Парковый, Комсомольский и Набережный являются са-
мыми старыми микрорайонами, поэтому нехватки торговых, общественных, деловых, куль-
турно-массовых функций практически не наблюдается. Слияние 4 микрорайонов образует 
Центральный район города, подкреплённый на их пересечении Центральной площадью.  

Застройка микрорайона Северный не превышает 3 этажей и представлена преимуще-
ственно индивидуальной застройкой. Микрорайон Покровка, так же является относительно 
старым. Этажность зданий не более 6 этажей. На данный момент, здесь наблюдается замет-
ная нехватка общественно-деловой, культурно-массовой, медицинской и бытовой функций, 
что связано с расположением его в каркасе города. 

Оценка территории на наличие зданий памятников историко-культурного наследия  
Определим наличие памятников историко-культурного наследия: памятник шахтеру 

первопроходцу, памятник В. И. Ленину, памятники Героям Советского Союза В. И.Козлову 
и В. З. Коржу, памятник воинам-интернационалистам, памятник Ф. Дзержинскому. Скульп-
туры, панно, комплексы и мемориалы: комплекс «Первый камень Солигорска», горнопро-
ходческий комбайн ШБМ-2, скульптурная композиция «Память», мемориал «Черный тюль-
пан», скульптура св. Варвары, панно «Древо жизни». Архитектурные памятники: Свято-
Покровский храм, костел Святого Франциска, Собор Рождества Христова. 

Анализ состояние зданий, сооружений, жилого фонда и населения  
Анализ состояния зданий и сооружений выполнен в ходе обобщённого натурного об-

следования и графоаналитического анализа [2, 3]. По инвентаризационному состоянию в за-
висимости от физического износа здания и сооружения подразделяются на четыре катего-
рии: ветхий – более 70 %, неудовлетворительный – 41–69 %, удовлетворительный – 21–40 %, 
хороший – менее 20 %. 

Для определения износа конструктивных элементов зданий и сооружений выполняется 
техническое обследование. Полное техническое обследование является самостоятельной про-
ектной работой, поэтому в рамках данной статьи рассматриваться не будет. Будем оценивать 
совокупность инвентаризационного состояния и морального износа обобщённо, присваивая сло-
весный эквивалент целому микрорайону (ветхий, неудовлетворительный, удовлетворительный, 
хороший) (рис. 5). В совокупности инвентаризационного состояния и морального износа состо-
яние застройки удовлетворительное, что соответствует статусу молодого города. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема расчётно-планировочных образований 



75 

Градостроительные резервы территории  
Для определения возможности увеличения плотности застройки за счет нового строи-

тельства или реконструкции существующей целесообразно выполнить анализ наличия гра-
достроительных резервов. Оценим градостроительный резерв рассматриваемой территории 
по трём пунктам, соотнося каждый пункт с соответствующими микрорайонами: 

– территориальный – № 11 Лесной, № 23, № 19, № 20, Новый, № 15–16 Вишнёвка; 
– объемно-пространственный – № 5 Ковалёва Лоза, № 8 Парковый, № 9 Набережный, 

№ 10 Октябрьский, № 12 Лесной, № 13 Молодёжный, № 14 Шахтёрский № 15–16 Вишнёвка, 
№ 17, № 18, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27; 

– функциональный – № 1-2 Центральный, № 3-4 Комсомольский, № 5 Ковалёва Лоза, 
№ 8 Парковый, № 9 Набережный, № 10 Октябрьский, № 11–12 Лесной, № 13 Молодёжный, 
№ 14 Шахтёрский, № 15 Вишнёвка, № 17, № 18, № 20, № 21, № 22. 

Комплексный градостроительный анализ территории (SWOT-анализ)  
Выполним SWOT-анализ в виде таблицы. 
 
Таблица 1 – SWOT-анализ 

Внутренние Внешние 

Сильные стороны: 

– развитая инфраструктура; 

– простой планировочный каркас города; 

– большая доля новой застройки; 

– хорошая транспортная доступность всех районов города; 

– молодой город; 

– доступность объектов обслуживания городского уровня (пешеход-

ная – в центральных районах и транспортная – в прилегающих к цен-
тральным районам); 

– наличие памятников историко-культурного наследия; 

– наличие предприятия «Беларуськалий»; 

– наличие крупных оздоровительных организаций; 

– большое количество композиционных узлов; 

– развитая сеть общественного транспорта; 

– эстетически приятный центр города; 

– большое количество общественных пространств в центре города; 

– наличие незастроенной и неблагоустроенной территории, что даёт 

практически неограниченные возможности в направлении качествен-
ного благоустройства; 

– наличие археологических ресурсов в черте города; 

– молодое население города, готовое к технологическим изменениям 

Возможности: 

– преобразование неблагоустроен-ных 
частей территорий и территорий в но-
вых районах в центр притяжения горо-
жан за счет формирования обществен-
ных пространств; 

– создание гармоничной и притягатель-
ной архитектурно-градостроительной 
среды; 

– создание благоприятных условий для 
жителей районов; 

– проведение мероприятий по озелене-
нию и благоустройству, способствую-
щих улучшению экологического состо-
яния районов, создание парков и зелё-
ных пространств; 

– создание равномерной культурной, 
бытовой и массовой доступности для 
горожан; 

– детальное развитие туристической 
инфраструктуры 

Слабые стороны: 

– застройка 90-х годов устарела и пришла в эстетическую негодность; 

– большое количество неблагоустроенных дворовых пространств; 

– наличие неблагоустроенной территории; 

– малое количество качественных детских площадок в удовлетвори-

тельном уровне; 

– недоступность большинства объектов обслуживания для маломо-

бильных групп населения; 

– недостаточное число общественных пространств в периферийных 

районах, мест отдыха; 

– переполненность жилых дворов автомобилями 

Угрозы: 

– моральная неготовность части горо-
жан к интенсивным градостроительным 
и технологическим изменениям; 

– недостаток ресурсов 

 

Сделаем выводы об архитектурно-градостроительном развитии города на основании 
полученных данных. 

В качестве возможностей и резервов для развития города отметим имеющиеся свобод-
ные территории, хорошо развитую сеть общественного транспорта, молодое население горо-
да, готовое к технологическим изменениям, финансовые возможности градообразующих 
предприятий. Выявленные сильные стороны могут быть приумножены посредством посте-
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пенного исключения слабых сторон, внедрения новых технологий, популяризации на меж-
дународном уровне предприятий города. Также возможно развитие культурно-
туристической инфраструктуры при разработке археологических ресурсов в черте города, 
сохранения исторические застройки. Главной проблемой в данном случае является осозна-
ние и объективная оценка культурно-исторической ценности этих мест и создание правиль-
ного развивающего потока. Подчеркнув элементы застройки 1960-90-х годов, можно создать 
туристический город с культурным наследием времён СССР. Данный вариант является во-
просом временем, так как в будущем немалая часть застройки времён СССР, очевидно, ста-
нет культурным наследием и историко-архитектурной ценностью. Необустроенные террито-
рии важно преобразовать в точки общественного притяжения, принимая во внимание по-
требности населения, предоставляя возможность выкупа территорий частными лицами для 
дальнейшего их использования в качестве озелененных и общественных пространств.  

Минимизация угроз может происходить посредством составления глобального плана 
внедрения технологий. Количество неблагоустроенных дворовых пространств может быть 
уменьшено благодаря постепенной разработке актуальных проектов благоустройства и их 
реализации, в том числе на экспериментальной основе. Недоступность большинства объек-
тов обслуживания для маломобильных групп населения решается внедрением соответству-
ющих проектных решений и мероприятий, соответствующих нормативным требованиям. 
Необходимо обеспечивать достаточность организованных общественных пространств в пе-
риферийных районах и мест отдыха. Переполненность жилых дворов автомобилями разре-
шается созданием паркингов и переустройством существующих парковочных мест, однако 
без увеличения плоскости стоянок. Не менее важно эффективное использование территории 
вследствие реконструкции морально и физически устаревших строений и добавления обще-
ственных функций первым этажам зданий [4, с. 79]. 

Социальным и градостроительным угрозам можно противостоять постепенным внед-
рением технологий в структуру города и общественным обсуждением предполагаемых ме-
роприятий. Значимость определённых угроз определяется средним эквивалентом, т. е.  
с угрозами можно работать и разрешить их в требуемом ключе при подготовке населения и 
финансировании наиболее эффективных проектов. 

Отметим те аспекты развития рассматриваемого градостроительного образования, ко-
торые актуальны уже сейчас, и те, которые выстраиваются по примеру других городов и 
подкрепляются многочисленными научными исследованиями. Солигорск – крупный про-
мышленный центр, по нашему мнению, нуждающийся в поступательном формировании 
уникальной и сложной среды, не определяемой жесткой функцией, а использующий ее как 
важнейший внутренний ресурс. 

В городе при наличии градообразующего предприятия период нарастающего производ-
ства на определенном этапе может пойти на спад или же претерпеть изменения: снижение 
промышленного производства и развитие более своевременных технологий; диверсифика-
цию существующего промышленного кластера; создание нового промышленного кластера, 
отвечающего современным требованиям экономики. Эти процессы могут привести к различ-
ным последствиям, одним из которых является ревитализация бывших промышленных пло-
щадок путем создания на них объектов социальной инфраструктуры.  

Как и в любом другом городском поселении в Солигорске очевидна потребность в ре-
конструкции старых жилых кварталов.  В то же время многие новые жилые образования воз-
водятся по принципам и проектам, которые исключают возможность обеспечения уникаль-
ности застройки и ее ценности для жителей. Данная ситуация требует смены градострои-
тельных подходов. Жилище – долговременный резерв для жителя города, описываемый ка-
чественными характеристиками, которые при оценке их выше среднего закрепляют за вла-
дельцем существенный материальный потенциал. Кроме того, в промышленных центрах 
необходимо совмещение экологической и социальной политики, воплощенное в создании 
рекреационных зон и разнообразных общественных пространств для населения и туристов. 

Заключение  
Как показал проведенный анализ, г. Солигорск обладает многими возможностями для 

архитектурно-градостроительного развития. В настоящее время город активно развивается, 
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застраивается, заселяется. Наблюдается привлечение инвестиций в развитие культурно-

общественной функции. Тем не менее, существует нехватка отвечающих актуальным запро-

сам населения общественных зон в новых и зрелых районах, современных объектов жилищ-

ного строительства, а также качественного благоустройства. Также одной из основных явля-

ется проблема плотности застройки и расселения. Пребывание человека в неэкологичной  

и напряженной среде неизбежно ведет к снижению его работоспособности и творческого по-

тенциала. Поэтому важно правильно использовать внутренние ресурсы города и выработать 

новые архитектурно-градостроительные и социально-экономические принципы формирова-

ния среды жизнедеятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Генеральный план г. Солигорска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.soligorsk.by/ru/gen-plan. – Дата доступа: 14.04.2021. 

2.  Яргина, З. Н. Градостроительный анализ / З. Н. Яргина – М : Стройиздат, 1984. – 245 с. 

3.  Ковырев, С. И. Реконструкция части территории города: учеб.- метод. пособие /  

С. И. Ковырев ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус, гос. ун-т трансп. – 

Гомель : БелГУТ, 2020. – 35 с. 

4.  Евстратенко, А. В. Вопросы формирования позитивной городской идентичности (на 

примере г. Гомеля) / А. В. Евстратенко // Архитектура : сб. науч. трудов / редкол.: А. С. Сардаров 

(гл. ред.) [и др.]. – Минск : БНТУ. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБЛИКА (РЕШЕНИЙ) ОБЪЕКТОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Т. В. Шамаева 
 

Московский государственный строительный университет 

г. Москва, Россия 

E-mail: ShamaevaTV@yandex.ru 
 

В статье проведен анализ процедур по согласованию (утверждению) архитектурно-градострои-

тельного решения (облика) объекта (АГР/АГО) в г. Москве и Московской области. Получение Свидетельства 

АГР (АГО) является первым шагом в проектировании объекта и имеет свои особенности: введение новых 

условных обозначений, определений, показателей; требования к предоставляемым материалам на уровне раз-

работки стадии «Проект». Предлагается разделить процедуру на два этапа: согласование концепции архи-

тектурно-градостроительного облика объекта (функции объекта, фасады, схема планировочной организации 

земельного участка). После согласования концепции переходить к проектированию объекта, и выходить на 

утверждение АГР (АГО) объекта со всеми технико-экономическими показателями и выдачу Свидетельства 

АГР (АГО).  
 

Ключевые слова: архитектурно-градостроительный облик (решения) объектов, Свидетельство АГО 

(АГР), основной порядок и упрощенный порядок рассмотрения.  
 

Введение 

Московский регион включает в себя г. Москву и Московскую область. Москва состоит 

из 12 административных округов и 146 муниципальных районов. Каждый район столицы по-

своему индивидуален. Особое внимание уделяется исторической части города – Централь-

ному округу (ЦО). Разнообразие архитектурных стилей, застройки различных исторических 

периодов формируют неповторимый архитектурно-художественный облик столицы. Строи-

тельство новых зданий, реконструкция существующих, – процесс, требующий повышенного 

внимания со стороны властей города.  

Московская область неразрывно связана со столицей: географическая близость, транс-

портная инфраструктура, экономика. Административный центр Московской области —  
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город Москва. В Московской области (МО) насчитывается 73 города, каждый из них имеет 

свою историю, что в свою очередь влияет на дальнейшее развитие архитектурно-

градостроительного облика городов [11]. В Московской области также ведется работа, 

направленная на повышение комфортности градостроительной среды, привлекательности и 

индивидуализации облика застройки [12]. Географическая близость, транспортная инфра-

структура, экономика неразрывно связывают столицу и МО. 

Актуальность данной темы 
Строительство новых зданий идет непрерывно в Московском регионе. Облик столицы, 

городов МО с каждым годом постепенно обновляется. В этом процессе первоочередной за-

дачей являются сохранность индивидуальности застройки, формировавшуюся годами, со-

хранение исторического, культурного и природного наследия каждого города. 

Рассмотрение и согласование архитектурного облика здания, в том числе размещение и 

благоустройство с учетом существующей градостроительной ситуации, – важный этап в про-

ектировании. Каким образом происходит данное согласование в Московском регионе?  

Попробуем определить с какими трудностями сталкиваются проектировщики при выполне-

нии, формировании материалов для прохождения процедуры согласования. Предложим спо-

собы их устранения. 

Материалы и методы  

Предметом нашего исследования станет анализ процедур о рассмотрении и согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и, как результат, 

– выдача документа «Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства» (АГО) на территории Московской области и похожей 

процедуры утверждения и выдачи документа «Свидетельство об утверждении архитектурно-

градостроительного решения объекта капитального строительства» (АГР) в г. Москве. 

Определим место Свидетельств АГР (АГО) в процессе проектирования объекта.  

Изучим цели и задачи прохождения, утверждения (согласования), выдачи Свидетельства 

АГР (АГО) на объект, оценим важность данных результатов. Проведем сравнительный ана-

лиз и на его основе, а также изучении нормативно-правовой документации по проектирова-

нию, выявим особенности при подготовке документации для утверждения (согласования) и 

получения Свидетельств АГР (АГО). 

Какие стадии проходит проектирование объекта капитального строительства до ввода  

в эксплуатацию объекта и на каком этапе требуется получить Свидетельство АГР (АГО)?  

В соответствии с "Градостроительным кодексом РФ" N 190-ФЗ [4, гл. 6, ст. 48]: архитектур-

но-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации 

(стадия П), рабочей документации (стадия Р). Подготовка проектной документации проводится в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию» [10]. Проектная документация предоставляют на проверку 

в экспертизу и (или) в органы государственного строительного надзора. Экспертиза проводится не 

для всех объектов [4, гл. 6, ст. 49]. Экспертиза не проводится, если для строительства или рекон-

струкции не требуется получение разрешения на строительство. Исходом прохождения проектной 

документации экспертизы является выдача положительного заключения экспертизы. Проектная 

документация проходит проверку аккредитованными специалистами экспертизы или проверку 

при выдаче разрешения на строительство (РС).  

В какой же момент мы узнаем о необходимости согласования и получения Свидетель-

ства АГР/АГО для проектируемого объекта? В г. Москве данная услуга заработала с 2013 

года, в Московской области – с 2014 года. Первый документ, в котором есть запись – это 

градостроительный план земельного участка (ГПЗУ): «Архитектурно-градостроительный 

облик объекта(ов) капитального строительства подлежит согласованию…». Ответственные 

за прохождение данной процедуры и получение Свидетельства АГР (АГО): Комитет по ар-

хитектуре и градостроительству города Москвы; Комитет по архитектуре и градостроитель-

ству Московской области.  
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Получение Свидетельства о согласовании АГО (АГР) становится первым шагом в про-

ектировании объекта. Без данного документа проектную документацию не принимают в экс-

пертизу и не выдают разрешение на строительство. Проектная документация должна соот-

ветствовать всем решениям, зафиксированным в Свидетельстве АГР/АГО (рис.1). 
 

1. Свидетельство АГР (АГО) 

2. Стадии проектирования 
и разработки проектной документации 

 

1 стадия «П» – Проект 
 

2 стадия «Р» –  
Рабочая документация 
 
 

 

Рисунок 1. Схема последовательности процедур  
при разработке проектной документации объекта 

 

Цели и задачи АГО и АГР  

Основными целями и задачами становятся два направления: формирование архитек-

турно-художественного облика столицы или города МО, создание благоустроенной и ком-

фортной городской среды и повышение качества архитектурно-градостроительных решений 

объекта капитального строительства.  

Деление на объекты в г. Москве – на объекты городского и окружного значения [7].  

В Московкой области деление в зависимости от функции; от местоположения объекты 

должны получать Свидетельство АГО или нет. Объекты нежилого назначения делятся по 

общей площади, от этого деления зависит как будет проходить рассмотрение объектов: по 

основному порядку (объекты общей площадью более 1500 кв. м) или по упрощенному по-

рядку (менее 1500 кв. м) [9]. 
 
Таблица 1. Сравнительный анализ. Дифференциация объектов  

Свидетельство архитектурно-градостроительные 
решения объекта (АГР),  

г. Москва 

Свидетельство архитектурно-градостроительный 
облик объекта (АГО), Московская область 

1. Объекты городского значения: 
По расположению: 
– в Центральном административном округе (ЦАО) ; 
– на территории объектов культурного наследия 
(ОКН), зон охраны ОКН и земельных участков.; 
– на территориях, прилегающих к магистральным 
улицам общегородского и районного значения. 
По планировочным показателям: 
– надземных этажей более 5 и высотой более 20 м 
– общей площадью более 10 тысяч кв.м 
По финансированию и назначению: 
строительство и (или) реконструкция осуществляет-
ся за счет средств бюджета города Москвы, 
имеющие культурное и (или) религиозное назна-

чение. 
2. Объекты окружного значения. 
Все остальные объекты 

В зависимости от функционального назначения: 
– Объекта жилого назначения. 
– Объекта нежилого назначения. 
– Объекта социальной инфраструктуры . 
Объекты нежилого назначения общей площадью: 
– более 1500 кв. м;  менее 1500 кв. м. 
Предусмотрено согласование и выдача Свидетель-
ства:  
1) по основному порядку:- многоквартирного жилого 
дома, общежития; 

– объекта социальной инфраструктуры;- Объекта не-

жилого назначения общей площадью более 1500 кв. м 
(перечень) 
2) по упрощенному порядку: 

– блокированного жилого дома 

– объекта нежилого назначения общей площадью 

менее 1500 кв. м (перечень) 

 
Объекты по основному порядку проходят рассмотрение и согласование архитектур-

но-градостроительного облика объекта на Архитектурном совете в Комитете по архитек-
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туре и градостроительству Московской области. Объекты по упрощенному порядку рас-

сматриваются территориально-структурными подразделениями Комитета по архитектуре 

и градостроительству МО, то есть, в том административном округе, где и находятся зе-

мельные участки под эти объекты. Не на все объекты требуется выдача Свидетельства 

АГР (АГО), например, некапитальные, нестационарные объекты и сооружения; объекты 

индивидуального жилищного строительства, объекты обороны, объекты с полученным 

разрешением на строительство, объекты энергетики и т.д., а также объекты сельского хо-

зяйства, промышленные, если они не размещаются непосредственно вдоль федеральных и 

региональных автомобильных дорог, есть и другие условия. При чем, объекты и условия 

в Москве и МО имеют различия для объектов, которые могут не проходить утверждение 

АГР (АГО). 

Состав документации, предоставляемый заявителем на рассмотрение и утверждение 

показан в таблице 2. Данный состав предполагает подробную разработку архитектурно-

планировочных решений.   

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ состава материалов  

Свидетельство архитектурно- 
градостроительные решения объекта (АГР),  

г. Москва 

Свидетельство архитектурно-градостроительный 
облик объекта (АГО), Московская область 

– Схема ситуационного плана. 
– Схема планировочной организации земельного 
участка (СПОЗУ), совмещенная со схемой транс-
портной организации территории. 
– Схема комплексного благоустройства ЗУ 
– Схемы разверток фасадов (по основным улицам с 
фотофиксацией и визуализацией). 
– Схемы фасадов, фрагментов фасада с обозначением 
фасадных конструкций и применяемых отделочных 
материалов. 
– Схемы планов всех неповторяющихся этажей . 
– Схемы разрезов с высотными отметками . 
– Пояснительная записка, ведомость технико-
экономических показателей . 

Для объектов по упрощенному порядку: 
– Техпаспорт при реконструкции. 
– Задание на проектирование для бюджетных  
объектов. 
– Пояснительная записка (ведомость технико-
экономических показателей), фотофиксация . 
– Схема планировочной организации земельного 
участка (СПОЗУ). 
– Схемы разверток фасадов по основным улицам 
(или по фасаду с главным входом). 
– Схемы фасадов в ортогональной проекции. 
– Схемы фрагментов фасадов. 
Для объектов по основному порядку: 
+ поэтажные планы ОКС + схемы разрезов 

 
Критерии оценки графического, текстового материала, предоставляемого для рассмот-

рения, утверждения АГР на предмет соответствия: 

– функциональному назначению и местоположению объекта с учетом объемно-

планировочных, композиционных, силуэтных, архитектурно-художественных, декоративно-

пластических, стилистических, колористических характеристик объекта, а также сложив-

шихся особенностей территории и характеристик окружающей застройки; 

– архитектурно-градостроительного решения объекта сведениям, указанным в ГПЗУ 

либо действующему ППТ, а также требованиям законодательства Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов г. Москвы. 

Рассмотрение, согласование АГО в МО проходит по основному порядку: 

критерий 1 – соответствие функций помещений объекта функциональному назначе-

нию, внешнему виду; 

критерий 2 - обеспечение подъездов и подходов с учетом маломобильных групп; 

критерий 3 – соблюдение правил, норм при создании и развитии элементов благо-

устройства; 

критерий 4 – проработка внешнего вида объекта (силуэта, стиля, пластики, компози-

ции, деталей и элементов, визуально воспринимаемых на фасадах, материалов отделки) и 

элементов благоустройства.  
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При рассмотрении, согласовании АГО в МО для прохождения по упрощенному поряд-

ку не проверяются планы и разрезы, не обязательны перспективные виды.  

Результаты исследования  

Очередность этапов проектирования объекта начинается с рассмотрения, согласования 

архитектурно-градостроительных решений или облика объекта и получения Свидетельства 

АГР (АГО), далее идут две стадии проектирования «Проект» и «Рабочая документация», при 

этом в полном соответствии с решениями, зафиксированными в Свидетельстве АГР (АГО). 

А какую очередность приходиться соблюдать проектировщикам на практике? С какими 

трудностями они сталкиваются, чтобы выполнить все требования к графическим материалам 

АГР (АГО)? 

Для того чтобы основные архитектурно-планировочные решения, в том числе поэтаж-

ные планы, технико-экономические показатели по зданию и по СПОЗУ, зафиксированные в 

Свидетельстве АГР (АГО) в дальнейшем абсолютно совпадали в проектной документации, а 

далее и в рабочей документации, проектировщики на практике меняют теоретическую мо-

дель (рис. 1) последовательности  разработки проектной документации объекта на варианты, 

показанные на рис 2.  
 

1 вариант 

1 стадия «П» – Проект 
 

 

Свидетельство АГР (АГО) 
 

 

2 стадия «Р» – Рабочая 
документация 

 
2 вариант 

1 ступень 
 

1 стадия «П» –  
Проект 

 

Свидетельство АГР (АГО) – ОТКАЗ – требуется  

корректировка АГР(АГО) 

 

2* ступень 

Корректировка 

1 стадии «П» – Проект 

 

Корректировка 
Свидетельство АГР 
(АГО) 

 

Выдача 
Свидетельства АГР (АГО) 
 

 

3 ступень 
2 стадия «Р» –
Рабочая докумен-
тация 

 

Возможен перевыпуск 
Свидетельства АГР 
(АГО) 

 

Корректировка  
стадий «П», «Р» 

3 вариант 

1 ступень. 
 

2 стадия «Р» – 
Рабочая доку-
ментация 

 

1 стадия «П» - 
Проект 
 

 

Свидетельство АГР (АГО) – ОТКАЗ – 
требуется корректировка АГР(АГО) 

 

 
2* ступень 

Корректировка 
2 стадия «Р» 
 

 

Корректировка 
1 стадия «П» – 
 

 

Корректировка 
Свидетельство 
АГР (АГО) 

 

Выдача 
Свидетельства АГР 
(АГО) 

 

3 ступень 
 

2 стадия «Р» – Рабочая документация 

 

Рисунок 2 – Фактическая схема последовательности разработки  
проектной документации объекта 

 

Схема с первым вариантом больше подходит для объектов менее 1500 кв. м., без слож-
ных технологических процессов. Объекты проходят согласование АГО в МО по упрощенно-
му порядку и не требуют предоставления поэтажных планов. Разработка ведется архитекто-
ром, возможно, требуются консультации конструктора, проектировщиков по пожарной без-
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опасности, инженеров внутренних и наружных сетей. При успешном прохождении и выдачи 
Свидетельства АГО разрабатывается проектная и рабочая документации и идет процедура 
выдачи разрешения на строительство.  

Во втором варианте разрабатывают разделы проектной документации стадии «П», под-
ключают проектировщиков всех смежных разделов. Это делается для того, чтобы архитек-
турно-планировочные решения, решения по благоустройству СПОЗУ максимально прибли-
зить к результату, который необходим для разработки рабочей документации и дальнейшего 
строительства, чтобы утвержденные ТЭП и чертежи, включенные в Свидетельство АГР 
(АГО), в последствии соответствовали стадиям «П», «Р».   

Третий вариант самый трудозатратный, но и самый часто используемый в практике 
проектирования и строительства. Большие объекты по площади и объему, многофункци-
ональные объекты, производственные уже в начале проектирования, нацелены на разра-
ботку рабочей документации, из которой формируют документацию стадии «П». Полу-
ченные архитектурно-планировочные решения корректируют в зависимости от техниче-
ских требований подачи для альбома АГР (АГО) и переходят к утверждению (согласова-
нию) АГР (АГО). При данном варианте изменения, вносимые в архитектурно-
планировочные решения объекта при согласовании АГР (АГО), автоматически отражают-
ся в проектной документации стадий «П», «Р».  

Каждый раз при прохождении процедур рассмотрения, утверждения и получения АГР 
(АГО) у проектировщиков, даже тех, кто уже не единожды проходил данную процедуру и 
получал Свидетельство на объект, возникают проблемы и вопросы по новому объекту, каса-
ющиеся оформления чертежей, условных обозначений, комплектации чертежей, информа-
ции по отделочным фасадным материалам. Со временем становятся очевидными некоторые 
особенности и недостатки процесса. Приведем примеры. 

Новые определения, которые не указаны в СП, градостроительных кодексах, феде-
ральных законах. Например, новые определения, которые зафиксированы только в постанов-
лениях АГР (АГО) в одном регионе, имеют одну смысловую нагрузку, но, при этом, опреде-
ления звучат по-разному (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Новые определения  

Свидетельство АГР, г. Москва 
Свидетельство 

АГО, МО 

Предельная высота зданий, строений, сооружений – вертикальный линейный размер 
здания, строения, сооружения от каждой существующей отметки земли в границах зе-
мельного участка в соответствии с Единой городской картографической основой Москвы 
до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапет 
плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня; 
наивысшими конструктивными элементами здания следует также считать выходы на 
кровлю, надстройки для размещения технического оборудования, выполненные в капи-

тальных конструкциях, в отношении культовых сооружений – подкрестовое яблоко в от-

ношении христианских храмов, колоколен и звонниц, кулла – в отношении мечетей с 

учетом минаретов, верхняя отметка купола, шпиля и иных вертикальных конструктивных 

элементов – в отношении синагог и иных культовых сооружений), при этом крышные 

антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства при определении предельной 
высоты здания, строения, сооружения не учитываются (за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 2.3.2(1) настоящего приложения). 
2.3.2(1). При определении соответствия объекта капитального строительства требовани-
ям, предъявляемым в границах приаэродромных территорий, крышные антенны, молние-
отводы и другие инженерные устройства учитываются при определении предельной вы-
соты здания, строения, сооружения 
 

Максимальная 
высота здания – 
максимальная 
разность отметок 
от поверхности 
проезжей части, 
проездов (в т. ч. 
проезда пожар-
ных машин), 
прилегающих к 
зданию до 
наивысшей от-
метки верхнего 
элемента здания 

 

Новые условные обозначения для выполнения чертежей, в первую очередь, архитектор 
встречает при оформлении АГР/АГО для чертежей по благоустройству СПОЗУ.  

В соответствии с Постановлением № 87 разрабатываются разделы проекта, в том числе, 

раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" и раздел 3 «Архитектур-

ные решения». Чертежи с принятыми условными обозначениями выполняются по ГОСТам 
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на разработку проектной и рабочей документации [1, 2, 3, 6], где зафиксированы единые 

условные графические обозначения, правила выполнения проектной, рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений, генеральных планов предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов. 

Для того чтобы собрать графический материал для подачи на рассмотрение АГР (АГО), 

необходимо его корректировать в соответствии с требованиями к условным обозначениям, 

введёнными в постановлениях на выдачу АГР (АГО). Даже условные обозначения чертежей 

СПОЗУ для АГР отличаются от условных обозначений для АГО.  

Для московских объектов необходимо указывать колористическое решение объекта с 

указанием номера в соответствии с международными цветовыми палитрами либо "Москов-

ской цветовой палитрой" [5, 7], а также с обозначением мест для размещения информацион-

ных конструкций в соответствии [8]. Архитектор обязан учитывать данную специфику отоб-

ражения и указания цветов фасадных материалов. 

Достоинства  

Несомненно, утверждение архитектурно-градостроительного решения объекта первый, 

очень важный и необходимый этап в проектировании объекта.  

Экспертиза проверяет проектную документацию и результаты инженерных изысканий 

на соблюдение требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требо-

ваний, требований в области охраны окружающей среды, требований охраны объектов куль-

турного наследия и т. д. Экспертиза не отвечает за творческую составляющую объекта, ее 

эстетическую часть, за визуальную привлекательность и комфорт застройки. Именно по-

этому необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика Архитектурным 

Советом города или области. 

Предложения  

После сравнительного анализа двух положений о рассмотрении и выдачи Свидетельств 

АГР (АГО), изучения нормативной документации, требований к подаваемым материалам, а 

также на основе личного опыта в проектировании объектов капитального строительства 

(производственного, складского, общественного и жилого назначения, запроектированных и 

построенных в Московской области) на протяжении десяти лет в должности главного архи-

тектора проектов, предлагаю следующее. 

Самым первым шагом в проектировании объекта поставить разработку и согласование 

концепции архитектурно-градостроительного облика объекта. Данное предложение выно-

сить на защиту перед Архитектурным советом Комитета по архитектуре и градостроитель-

ству. В данной концепции архитектурно-градостроительного облика (АГО) согласовывать 

следующую информацию и графику: 

– функции объекта с указанием процентного соотношения функций; 

– перспективные виды объекта в существующей застройке; 

– фасады с колористическим решением и основными отделочными материалами; 

– схему планировочной организации земельного участка с размещением здания, транс-

портно-пешеходными путями, а также показать зонирование участка; 

– технико-экономические показатели: приблизительная площадь объекта, количество 

этажей, этажность, максимальная высота здания, площадь застройки. 

На данном этапе можно предлагать несколько вариантов идей творческого концепта 

объекта и благоустройства земельного участка. Данный материал сможет разрабатывать ар-

хитектор, корректировать в случае необходимости после рассмотрения Архитектурным со-

ветом, уже не включая в данный процесс остальных смежных специалистов. Следующей 

ступенью станет разработка проектной документации и параллельно формирование пакета 

документов для повторного рассмотрения АГО и выдачи Свидетельства АГО. В этом случае, 

облик объекта, фасады, зонирование СПОЗУ, основные ТЭП уже предварительно согласова-

ны ранее и окончательное утверждение АГО станет более предсказуемой процедурой для 

проектировщиков и заказчика (рис. 3).   
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1 вариант 

Согласование концепции по архитектурно-
градостроительному облику объекта. 
Перспективный вид, фасады, материалы фасадов, функции объекта 
(соотношение %), приблизительная общая площадь, максимальная 
высота, зонирование СПОЗУ, площадь застройки 

 

1 стадия «П» – 
Проект = 
Свидетельство 
АГР (АГО) 

 

2 стадия «Р» – 
 Рабочая документа-
ция 
 

 
 

Рисунок 3 – Предлагаемая схема последовательности разработки  
проектной документации объекта 

 

Специалисты, включенные в процесс проверки пакета документации, представленной на 
утверждение и согласование АГР (АГО), контактирующие с проектировщиками, заявителями 
обязаны проходить аккредитацию. Это повысит качество совместной работы.  

Выводы  
В данной статье провели изучение, сравнительный анализ двух процедур по согласова-

нию (утверждению) и выдаче документа «Свидетельство о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства» (АГО) на территории Мос-
ковской области и процедуру утверждения и выдаче документа «Свидетельство об утвержде-
нии архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства» (АГР)  
в г. Москве. Первым шагом в проектировании объекта становится получение свидетельства 
АГО (АГР) объекта капитального строительства до проведения экспертизы проектной доку-
ментации, которая должна соответствовать графической и текстовой информации об объекте, 
зафиксированной в Свидетельстве АГР (АГО).  В ходе работы выявили особенности: при про-
хождении утверждения АГР в г. Москве принято деление на объекты городского и окружного 
значения. В Московской области деление в зависимости от функционального назначения, от 
общей площади, от размещения в застройке. В Московской области прохождение согласова-
ния проходит по «основному порядку» или по «упрощенному порядку». Требования, предъяв-
ляемые к проектной документации, предоставляемой для прохождения данных процедур, обя-
зывают включать в проектный процесс проектировщиков практически всех смежных специ-
альностей и на практике идет разработка документации стадий «П», «Р». 

Предлагаются разрабатывать и согласовывать концепцию архитектурно-градострои-
тельного облика объекта, в которой фиксируются основные параметры по зданию и схеме 
планировочной организации земельного участка. После данного согласования можно пере-
ходить к более тщательному проектированию объекта с привлечением специалистов смеж-
ных специальностей. И далее выходить на утверждение архитектурно-планировочных реше-
ний объекта со всеми технико-экономическими показателями и выдачу Свидетельства 
АРГ/АГО. 

Для обеспечения стандартизации проектных решений разработать единые условные 
обозначения для генпланов и СПОЗУ и внести их в своды правил по разработке чертежей. 

Для обеспечения визуальной привлекательности застройки, формирования привлека-
тельных архитектурных решений, сохранение культурного наследия, создание гармоничной, 
благоустроенной и комфортной городской среды подтверждается необходимость получения 
согласований АГР/АГО и предлагается процедуру утверждения архитектурно-
градостроительного облика внести в стадийность процесса проектирования и зафиксировать 
необходимость получения данного документа на федеральном уровне.  
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В данной статье рассмотрены методологические основы обследования пешеходных пространств, а 

также архитектурно-планировочные и градостроительные меры по организации пешеходных пространств на 
примере крупных городов Донецкой области. Также рассмотрены варианты классификации и типологии этих 
пространств. Выявлены прогрессивные подходы и направления в принципах архитектурно-планировочного 
формирования пешеходных пространств города, а также факторы, влияющие на них. Рассмотрены особен-
ности пешеходного движения, характерные для различных условий и целей движения. Выявлены структура, 
основные количественные и качественные характеристики элементов пешеходных пространств в крупных 
городах региона.  

 
Ключевые слова: пешеходные пространства, архитектурно-планировочные принципы, градостроитель-

ство, движение.  

 
Подходы и направления в архитектурно-планировочном формировании пешеход-

ных пространств крупных городов Донецкой области 
В Донецке зародившемся как промышленный посёлок вокруг крупнейшего металлур-

гического комбината, на протяжении всего его развития, с конца XIX ст. до нашего времени, 
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промышленные предприятия развивались в структуре жилой застройки. В результате прак-
тически во всех девяти планировочных районах города Донецка функционируют объекты 
тяжелой и лёгкой (машиностроительной, металлургической и химической) отраслей про-
мышленности, огромное количество шахт (некоторые уже не функционируют), которые рас-
положены в структуре жилой застройки планировочных районов города. Санитарно-
защитные зоны предприятий в структуре города практически во всех случаях не выдержи-
ваются, иногда они отсутствуют совсем. Оценив историческую ценность сложившихся го-
родских территорий, необходимо определить направление дальнейшего развития города в 
условиях новой рыночной экономики государства и предотвратить убыточное использование 
ценных городских территорий [1,2]. 

Анализ опыта строительства современных пешеходных улиц и площадей Донецка вы-
являет большое разнообразие применяемых материалов (кирпич, цветной и фактурный бе-
тон, гранит, брусчатка, плитка и т. д.), рисунка мощения (прямоугольные и диагональные 
решетки, полосы, «волна», «медовые соты» и др.). Замощение плитами с сохранением швов 
между ними больше соответствует экологическим требованиям озеленения улиц – это обес-
печивает нормальную фильтрацию влаги и увлажнение почвы, необходимые насаждениям. 

 

 
 

Рисунок 1 – Донецк. Центральный район Ворошиловский. Главная ул. Артема 
 

С помощью различных типов покрытия подчеркнуто единство пространства или выде-
лены его структурные части; применяя разные типы мощения, можно уменьшить или увели-
чить архитектурный масштаб пространства (например, крупные плиты иллюзорно сжимают 
пространство с площади, а брусчатка на центральной площади Ленина как бы раздвигает 
его). Там, где рисунок мощения меняется, обычно меняется и характер движения. Например, 
смена метрически расположенных полос бетона и кирпича вдоль полосы транзитного дви-
жения на более сложный рисунок из концентрических квадратов означает остановку у пло-
щади перед общественным зданием, на видовой площадке перед монументом, на сквере у 
фонтана и т. д. [10, с.102] (рис. 1). Мощение играет роль композиционного фона для того или 
иного элемента уличного дизайна, на некоторых участках отмечает композиционную ось 
пространства улицы или фокусную точку площади [1,2]. 

Одной из новых тенденций в озеленении пешеходного пространства является сокраще-
ние общего количества деревьев, однако при этом каждое растение обыгрывается в виде 
«живой скульптуры», природного экспоната, вокруг которого организуются другие элементы 
благоустройства. Различен масштаб растительных композиций на транспортных и пешеход-
ных улицах. На транспортных улицах он рассчитывается в основном на восприятие человека 
из окна движущегося автомобиля. Здесь преобладают значительные, длиной до нескольких 
сот метров компактные и однородные зеленые полосы. На пешеходных улицах нужно обес-
печить смену впечатлений через каждые 50–100–150 м, поэтому рядовые посадки здесь че-
редуются с открытыми пространствами газона, большие древесно-кустарниковые группы –  
с малыми и т. д. Особое значение придается разнообразию породного состава деревьев. Так, 
например, для пешеходных пространств бульвара Пушкина отбираются наиболее ценные де-
коративные породы, например, имеющие выразительную форму кроны, специфическую тек-
стуру коры, вечнозеленые или наоборот, заметно меняющие свой наряд в течение всего веге-
тационного периода и т. д. 

Не по всей протяженности центральной улицы в достаточной степени организована си-
стема визуальной информации, эффектов вечернего освещения и т. д. Хотя основная тенден-
ция в решении дизайна центральной улицы сводится сейчас к переходу от проектирования 
отдельных элементов оборудования и озеленения к решению их в виде единого взаимосвя-
занного комплекса, ансамбля.  
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Необходим пересмотр принципов взаимодействия транспортных и пешеходных пото-
ков для формирования компонентов среды, отличающейся высокой активностью жителей. 

С помощью покрытия подчеркивается парадность центральной площади города.  
При этом играют роль такие характеристики мощения, как цвет, фактура, размер элементов, 
рисунок, преобладание искусственного или естественного материала, характер сочетания 
разных материалов. 

Пешеходные улицы и площади в городском центре должны обладать архитектурно-
ландшафтной индивидуальностью, характерным и только им присущим внешним обликом. 
Индивидуализация пространства достигается за счет стилевого своеобразия (малой архитек-
туры, оборудования, приемов озеленения), оригинального объемно-пространственного ре-
шения, использования местных природных особенностей, культурных традиций, особенно-
стей сложившейся застройки и достопримечательностей, чего, к сожалению, не сказать об 
организации центральной улицы Макеевки. 

 

 
 

Рисунок 2 – Макеевка. Центрально-городской район. Центральная ул. Ленина 
 

Однако, благодаря небольшим газонам, поднятым на 0,5–1 м, участкам, засаженным 
деревьями, кустарниками, навесам над переходами, мебели, светильникам центральная ули-
ца города имеет соответствующий человеку архитектурный масштаб. 

Для центра Макеевки характерно в основном создание улиц и площадей, на которых 
движение пешеходов и автомобилей разграничено в горизонтальной плоскости, т. е. на по-
верхности земли (рис. 2). 

Ритмичные смены открытого и озелененного пространства оживляют центральную 
улицу города. Открытое пространство образует непрерывную, то сужающуюся, то расширя-
ющуюся ленту, примыкающую попеременно к обоим уличным фасадам. В нескольких ме-
стах это пространство направлено по диагонали к оси улицы, что способствует раскрытию 
перспектив на застройку. 

Пространство центральной улицы делится проезжей частью на две обособленные поло-
сы – транспортную и пешеходную. При этом возникает задача изоляции пешеходных ком-
муникаций и мест отдыха от транспорта (прежде всего за счет озеленения) [1,2]. 

Крупные бетонные плиты иллюзорно сжимают пространство с площади. С помощью 
растений скрывают одни элементы окружения и усиливаются, подчеркиваются другие, ил-
люзорно сокращается пространство, направляется взгляд пешехода на отдаленный предмет, 
акцентируется широкая панорама и т. д. 

Единый прием организации растительности на всем протяжении улицы играет роль 
объединяющего фактора при разнохарактерной или случайной ее застройке. 

Пешеходные пространства должны стать объектом комплексного проектирования.  
Вопросы озеленения и ландшафтного благоустройства следует решать совместно и в составе 
единого проекта с вопросами планировки, организации движения, синтеза искусств, архитек-
туры интерьеров, инженерного оборудования и рекламы. Однако создается впечатление, что 
при организации пешеходных пространств центра Горловки такой подход не был основой. 

 

 
 
Рисунок 3 – Горловка. Центрально-Городской район. Главная ул. Центральная 
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Особенностью центральной улицы Горловки является то, что доминирующее положе-
ние в ее пространстве занимают деревья, благодаря чему неширокая улица воспринимается 
как бульвар (рис. 3). Теневыми навесами служат пешеходные пространства из ширококрон-
ных деревьев, высаженных на площадках с открытым грунтом, которые несколько припод-
няты над уровнем улицы. Такое разобщение уровней широко используется в городских цен-
трах, так как позволяет создавать интересные композиции, живые скульптуры, подчеркивает 
особую ценность природных компонентов в интенсивно используемой и переуплотненной 
городской среде. 

 
Классификация и типология пешеходных пространств  

крупных городов Донецкой области 
 

Являясь многофункциональной средой, центр города способствует более тесному  
и концентрированному процессу коммуникации людей и различных систем. Зачастую самым 
простым и естественным средством передвижения в центре рассмотренных городов для че-
ловека является ходьба, так как структура центра чаще компактна и все его объекты находят-
ся в пределах пешеходной доступности. Пешеходным каркасом центра города является систе-
ма открытых в основном линейных или разветвленных пешеходных пространств, реже – ком-
пактных [3]. 

На сегодняшний день линейные пешеходные пространства определяются как геомет-

рическая разновидность открытых пространств, которые «объединяют объекты, восприятие 

которых основано на последовательном наложении ряда картин, возникающих при движе-

нии вдоль единой оси, продиктованной геометрией пространства: улицы, пешеходные трас-

сы, водные артерии». 

К характерным особенностям линейных пешеходных пространств  можно отнести 

транзитное пешеходное движение и простую композиционную структуру [4, с. 2; 5]. 

В городской среде линейные пространства разнообразны. По ряду принципиально важ-

ных признаков, таких как: 

• наличие транспорта; 

• степень защищенности пешехода; 

• функциональное назначение; 

• наполнение пространства архитектурно-средовыми элементами [6]. 

К ним можно применить классификацию, которая позволит выделить и разграничить 

проблемы каждого типа пешеходного пространства и определить наиболее благоприятные 

для пешеходного движения виды пространств. 

Наличие транспорта в городском коммуникационном пространстве является главным 

критерием для классификации, так как транспортная полоса, расположенная «по соседству» 

с пешеходной зоной, способствует появлению ряда негативных факторов и создает необхо-

димость определенного уровня благоустройства. Учитывая данный критерий, линейные про-

странства рассмотренных городов Донецкой области можно подразделить на транспортно-

пешеходные и бестранспортные пешеходные пространства. 

Транспортно-пешеходными пространствами является подавляющее большинство 

городских пешеходных пространств. Физической границей данных линейных пешеходных 

пространств, как правило, является тротуар. 

В зависимости от наличия между пешеходной и транспортной системой разделитель-

ной полосы, обеспечивающей пешеходу физическую и психологическую защищенность, 

транспортно-пешеходные пространства можно подразделить: 

• на транспортно-пешеходные пространства без защитной полосы; 

• транспортно-пешеходные пространства с защитной полосой. 

Бестранспортные пешеходные пространства в городской среде специально выделены 

исключительно для пешеходного движения. Они являются наиболее привлекательными  

и удобными, часто используются в качестве рекреационных. Среди них можно выделить 

следующие типы: 
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• пешеходная улица; 
• бульвар; 
• сквер; 
• набережная [7, с. 15].  
Главными факторами обеспечения удобства и безопасности движения в центре, его 

психологического воздействия на пешехода и оценки окружающей среды в пространствен-
ном аспекте являются правильная функциональная и техническая организация пешеходного 
движения и умелое использование композиционных приемов.  

Эти приемы предполагают создание и раскрытие разнообразных пешеходных про-
странств, осуществляемых при следующих двух условиях:  

– пешеходное движение должно быть взаимосвязано с единой транспортной системой 
города (созданию пешеходного пространства может предшествовать сооружение улицы или 
транспортной артерии, мест для автостоянок и т. п.);  

– число пешеходных передвижений должно соответствовать масштабу пешеходного 
движения и при его превышении необходимо использовать систему «дополнительного» 
местного транспорта [8, с.154; 9, с.163]. 

В зависимости от возможностей разделения пешеходного и транспортного движения и 
существующих между ними связей практикуются следующие виды организации пешеходно-
го движения:  

– полное отделение пешеходного движения от других видов движения во времени и 
пространстве;  

– пешеходное движение допускает наличие транспортных средств на общей с пешехо-
дами площади; пешеходное движение позволяет использовать транспортные средства на об-
щей с пешеходами площади, но с ограничением в определенное время; пешеходное движе-
ние допускает применение средств массового общественного транспорта общегородского 
или местного значения на отдельно выделенной площади [6]; 

– пешеходное движение предусматривает использование дополнительных транспорт-
ных средств на общей с пешеходами или отдельной площади. 
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Введение 
В окружающей архитектурной среде, взятой в качестве источника материалов для 

исследования, выделяются архитектурно-скульптурные мемориальные сооружения, па-
мятные знаки, надписи, памятные наименования тех или иных установлений, включая 
мемориальную топонимику, мемориальные комплексы и др. Категория памятников, яв-
ляющих собой знаки намеренного увековечения, позволяет наиболее полно выявить, что 
именно хотела передать та или иная культура будущему, что и делает мемориальную 
культуру своего рода концентратом мировоззренческих особенностей той или иной куль-
туры в целом. 

Одним из важных моментов формирования облика города являются объекты мемориаль-
ного искусства, которые тесно взаимодействуют с архитектурно-градостроительной средой. Од-
нако в последнее время на улицах городов нашей страны начали появляться непрофессиональ-
ные, безвкусные мемориальные произведения, которые вызывают много споров [1]. 

Актуальность исследования заключается в том, что, на данном этапе развития совре-
менного города, монументальное искусство на фасадных частях зданий требуют совершенно 
нового подхода и оригинальных решений для создания целостной картины городского про-
странства. На сегодняшний день, города Беларуси не могут продемонстрировать грамотное 
оформление и размещение мемориальных досок на фасадах зданий. Городские власти дей-
ствуют согласно «своему вкусу» и взглядам, которые зачастую не соответствуют художе-
ственному облику города.  

Цель работы: определить взаимосвязь мемореальных досок с окружающей средой г. 
Бреста. Выделить оптимальные художественные решения в отношении мемориальных досок 
для создания уникальной архитектурно-художественной среды г. Бреста. Предложить вари-
анты систематизации мемориальных досок на фасадах зданий г. Бреста.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
– Проанализировать законодательно-нормативную базу, интернет-ресурсы по данной 

тематике. 
– Рассмотреть существующие виды мемориальных досок. 
– Проанализировать существующую ситуацию в г. Бресте в отношении мемориальных 

досок на фасадных частях зданий в г. Бресте. 
– Определить архитектурно-художественные проблемы, связанные с неправильным 

оформлением мемориальных объектов.  
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– Предложить оптимальные художественные решения в отношении мемориальных до-
сок в г. Бресте. 

Основная часть  
Произведения монументального искусства имеют своим предназначением увековече-

ние выдающихся деятелей, значительных исторических событий, но тематика и стилистиче-
ская направленность их напрямую связаны и с общим социальным климатом и атмосферой, 
преобладающей в общественной жизни. 

Особое место среди монументальных памятников г. Бреста занимает мемориальная 
скульптура в виде мемориальных досок на фасадных частях зданий.  

Мемориальные доски выступают наиболее массовой формой увековечивания истори-
ческой памяти общества художественными средствами наряду с памятниками архитектуры и 
скульптурными сооружениями.  

Будучи своеобразными «маркерами» городского пространства, мемориальные доски 
представляют собой элементы историко-культурного наследия – сложной социокультурной 
системы, активно взаимодействующей со средой и несущей определенную, меняющуюся во 
времени и пространстве, информацию.  

Форма мемориальной доски, ее место на фасаде здания очень важны для создания 

выразительного памятника, несущего конкретную историческую информацию. Именные 

и «событийные» доски, как правило, легко читаются, быстро и надолго запоминаются, 

так как художественное отражение события выполняется в виде текстовой лаконичной 

надписи. 

Для установки мемориальных досок существуют определённые критерии: 

– значимость события, в честь которого происходит открытие памятника. Если ме-

мориальная доска будет освещать заслуги какой-либо личности, то все достижения 

должны быть официально признаны и подтверждены архивными или наградными доку-

ментами; 

– срок со дня смерти лица, в честь которого устанавливается мемориальная доска.  

Установка доски происходит не ранее, чем через десятилетие после кончины удостоен-

ной личности или свершившегося события. Ограничения по срокам установки снимаются, 

если это лица, награжденные званиями Герой Социалистического Труда, Герой Советского 

Союза, Герой Республики Беларусь, Почетный гражданин города и т. д. Иногда по решению 

специальной комиссии сроки могут быть уменьшены, но минимальный срок все равно со-

ставляет два года; 

– место расположения будущей доски. В большинстве случаев в границах одного тер-

риториального образования устанавливается одна мемориальная доска, с учетом привязки к 

фасаду архитектурного объекта. [2] Важным аспектом художественной выразительности яв-

ляется воплощение единства мемориальной доски с обликом здания, на стенах которого она 

находится. Культура городской среды понимается как многоаспектное освоение мира, рас-

крытие его эстетических и выразительных возможностей. 

Исходя из содержания текстов, можно выделить несколько групп мемориальных досок: 

– увековечивание событий и удостоверяющие факты, связанные с жизнью и деятельно-

стью крупных ученых, деятелей культуры, изобретателей; 

– посвященные событиям Великой Отечественной войны; 

– напоминающие об исторических событиях или выдающихся деятелях, в связи с кото-

рыми названы улицы; 

– посвященные революционным событиям [3]. 

Мемориальные доски, поставленные в последние десятилетия, несколько отличаются 
от своих предшественников. Их содержание направлено на сохранение памяти о наших со-
временниках, внесших значительный вклад в развитие промышленности, здравоохранения, 
культуры и других достойных представителей города и области. Предпочтение теперь все 
чаще отдается бронзе, композиту, мрамору, материалу благородному и долговечному, а так-
же фотокерамике (габбро), применение которой при изготовлении мемориальной доски 
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весьма проблематично. Если вспомнить, какие мемориальные доски последнего времени от-
вечают высоким требованиям искусства и правды жизни, качеством и эстетическим восприя-
тием малых форм, то таких наберется не так уж и много.  

Анализ существующих мемориальных досок г. Бреста 
Для исследования и анализа ситуации в отношении мемориальных досок было принято 

решения взять два самых показательных примера: мемориальная доска Фетисова И. Я.  
и Дегтярёв Н. П. 

1. Доска посвященная Фетисову И. Я. (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Мемориальная доска Фетисова И. Я. 
Адрес: Проспект Машерова, 42 

Авторы: Алеся Гурщенкова и Павел Герасименко 
 
Данная мемориальная доска визуально может рассказать о роде занятия человека, не 

читая текст, способна заинтересовать и привлечь ближе для более детального изучения за 
счёт своей художественной выразительности и композиционной целостности.  

Это пример мемориального объекта, авторы которого сумели соединить в себе истори-
ко-мемориальную и художественно-эстетическую функции, не входя в конфликт с архитек-
турной средой города. 

Бюст художника, размещенный в центре композиции, окружен деталями, связанными с 
его родом деятельности: рамка картины, кисти. Эти детали привлекают зрителя, создают не-
скучную картину и заставляют замедлить шаг, проходя рядом. Барельеф лица завершают па-
литра и текст, гармонично вписавшиеся в композицию памятной доски. Так же стоит отме-
тить шрифт, используемый на данном мемориальном объекте: четкий, читабельный и выра-
зительный. Немаловажно портретное сходство личности с его изображением на мемориаль-
ной доске, которое в полной мере воплощено в данном объекте. 

 
2. Доска, посвященная Дегтярёву Н. П. (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Мемориальная доска Дегтярёв Н. П. 
Адрес: Маяковского, 8 

Автор не известен 
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Данная мемориальная доска является противоположным примером изготовления мемо-
риальных объектов. Мемориальные доски, несущие информацию о личностях, иногда со-
держат портретное изображение этих людей, дополнены барельефными символическими 
изображениями, которые являются организующими в композиции и подчиняют себе текст. 
Содержание доски может диктовать не только выбор символов и расположение текста, но и 
определять форму самой доски, возможно имитирующей тот объект деятельности, которому 
посвящена жизнь человека.  

На примере вышеизложенных правил художественного решения доски видно, что ме-
мориальная доска Дегтярева Н. П. не отвечает ни одному из этих требований.  

Во-первых, материал, из которого выполнена доска, не может по своей технологии вы-
полнения соответствовать требованиям пластического решения. Плоскостное изображение, 
отсутствие объема, темный фон, фотографичность портрета, застылость форм навевают 
мысли не о культурном памятнике, а о малобюджетном, непрофессионально выполненном, 
невыразительном произведении.  

Во-вторых, полностью отсутствуют символы, которые бы подчеркнули принадлеж-
ность изображенного к роду деятельности. Для того чтобы узнать о человеке, необходимо 
подойти ближе и прочитать текст, однако в дождливую или сильно солнечную погоду это 
сделать крайне сложно. Плита при намокании теряет четкость и текст практически исчезает с 
поверхности, а при сильном солнце – бликует, не давая возможности узнать о выдающейся 
личности.  

В последние годы были созданы интересные мемориальные доски, прошедшие через 
монументально-экспертный совет облисполкома (рис. 3–9). 

 

 
 

Рисунок 3 – Мемориальная доска Машерову П. М. 
Адрес: Брест, Брестский областной лицей им. Машерова П. М., пр-т Машерова, 25 

Автор Павлючук А. А. 
 

 
 

Рисунок 4 – Мемориальная доска Фомину Е. М. 
Адрес: Брестская крепость, Холмские ворота 

Авторы: Гурщенкова А. Н. и Герасименко П. Ю. 
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Рисунок 5 – Мемориальная доска Должанскому Н. И. 
Адрес: Брест, пр-т Машерова, 39 

Автор Павлючук А. А. 
 

 
 

Рисунок 6 – Мемориальная доска Данелии П. А. 
Адрес: Брест, ул. Советская, 58 

Авторы: Гурщенкова А. Н. и Герасименко П. Ю. 
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Рисунок 7 – Мемориальная доска Лозаненко К. Ф. 
Адрес: Брест, ул. Советская, 58 

Автор Павлючук А. А. 
 

 
 

Рисунок 8 – Мемориальная доска Жукову Г. К. 
Адрес: Брест, ул. Суворова, 1, гимназия №6 

Авторы: Гурщенкова А. Н. и Герасименко П. Ю. 
 

 
 

Рисунок 9 – Мемориальная доска Погодину В. Н. 
Адрес: Брест, ул. Советская, 46 

Автор Павлючук А. А. 
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Благодаря грамотному, профессиональному подходу заказчика и скульпторов, данные 
доски можно поставить в один ряд с памятниками, украшающими город.  

 
Анализ анкетирования населения в отношении мемориальных досок  

на фасадах зданий г. Бреста 
 

Для определения эстетической важности мемориальных досок было проведено 
анкетирование . В опросе приняло участие 346 человек. Основная часть респондентов – 
студенты БрГТУ. 

Анкета содержала 6 вопросов: 
1. Часто вы обращаете внимание на мемориальные доски на фасадах зданий в  

г. Бресте? (рис. 10) 
 

 
 

Рисунок 10 – Диграмма ответов на 1 вопрос 
 
Ответы на данный вопрос потверждают гипотезу о том, что мемориальные объекты 

находятся в поле зрения большого количества людей и от их качества зависит визуальное 
восприятие городского простраства.  

2. Как вы считаете, какую главную функцию  несут в себе мемориальные доски на 
фасадах зданий? (рис. 11) 

 

 
 

Рисунок 11 – Диграмма ответов на 2 вопрос 
 
Из этого вопроса следует, что 2 составляющие мемориальной доски являтся важными в 

равнной степени. Каждой из них необходимо уделять большое количество внимания и 
создать синтез информации текста и эстетики.   

3. Какой вариант мемориальной доски Вам больше нравится? (рис. 12) 
 

 
 

Рисунок 12 – Диграмма ответов на 3 вопрос 
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Полученные результаты по третьему вопросу свидетельствуют о том, что скульптурные 
мемориальные доски находят больший отклик в сердцах горожан, нежели вариант на темной 
плите. Респондентам были предложены два варианта мемориальной доски (рис. 13). 

 

 
 

Вариант 1                                               Вариант 2 
Рисунок 13 – Предложенные варианты мемориальных досок 

 
По результатам опроса преимущество получила мемориальная доска, посвященная 

Фетисову И. Я. 
4. Как вы считаете, художественная выразительность доски влияет на восприятие 

информации?(рис. 14) 
 

 
 

Рисунок 14 – Диграмма ответов на 4 вопрос 
 
Ответы на 4 вопрос подтвердили важность архитектурно-художественной 

выразительности изучаемого мемориального объекта. 
5. Как вы считаете, важно ли на мемориальной доске портретное сходство? (рис. 15) 
 

 
 

Рисунок 15 – Диграмма ответов на 5 вопрос 
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Вопрос о портретном сходстве показал, что зрителю необходимо портретное сходтсво 
для лучшего восприятия информации и личности, изображенной на мемориальной доске. 

6. Существующие мемориальные доски украшают или портят фасад зданий? (рис. 16) 
 

 
 

Рисунок 16 – Диграмма ответов на 6 вопрос 
 
Исходя из опроса населения города Бреста в отношении мемориальных досок на фа-

садных частях зданий можно сделать вывод, что тема мемориальных объектов, их эстетиче-
ского единства с городской средой является как никогда актуальной и вызывает интерес у 
жителей города. 

Основная задача мемориальной доски – донести информацию о выдающихся личностях 
города, области, района и страны.  

Для более грамотного взаимодействия мемориального объекта, с целью исключения 
диссонанса, с городской средой, размещения на фасадах зданий города, авторы разработали 
ряд рекомендаций в отношении мемориальных досок на территории г. Бреста.  

Основные рекомендации: 
1. Размер мемориальной доски не должен превышать 50 на 70 см.  
2. Для улучшения восприятия информации, размешенной на мемориальном объекте 

следует применять четкие и выразительные шрифты, которые могут быть распознаны с рас-
стояния 3 м (рис. 17). 

3. Следует обратить внимание на высоту размещения доски для ее лучшего восприятия. 
Рекомендовано принять высоту размещения 180–200 см по нижнему краю мемориальной 
доски (рис. 18). 

4. Так же обращаем внимание на сочетание рекламной конструкции и мемориальной 
доски на одном фасаде. Рекомендуется располагать рекламную конструкцию на расстоянии 
не менее 2 м от мемориального объекта фасада. Такое размещение не отвлекает от информа-
ции, размещенной на доске и в тоже время рекламная конструкция попадает в поле зрения 
потенциального клиента.   

5. Для создания художественно выразительных мемориальных досок рекомендовано 
обращаться к профессиональным организациям, которые специализируются на создании мо-
нументальных объектов. В г. Бресте такой организацией является Брестский художествен-
ный комбинат «Мастацтва». 

 

 
 

Рисунок 17–18 – Рекомендованный шрифт и размещение вывески на фасаде здания 
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Заключение  
В современном мире роль эстетического комфорта городского пространства очень вы-

сока и нельзя недооценивать его влияние на человека. И мемориальные объекты города ста-
ли предметом повседневности и прочно вошли не только в сферу монументального искус-
ства, но и стали важным фактором социализации членов общества и городской унификации.  

От качества подачи элементов, раскрытия эстетических и выразительных возможно-
стей мемориального искусства зависит формирование целостного художественного облика 
города. 

Из проведенного выше анализа мемориальных досок можно сделать следующий вывод: 
от состояния мемориальных объектов в г. Бресте, являющихся одним из способов организа-
ции информационной деятельности, во многом зависит эстетический и культурный облик 
города. В настоящее время формировался комплекс художественных проблем и смыслов 
стилистического соответствия предшествующего художественно-культурного опыта и со-
временных требований, предъявляемых обществом к городской среде.   

В связи с этим необходимо более тщательно формировать механизм стратегического и 
системного подхода к задачам осуществления единой городской политики в отношении ме-
мориальных досок на фасадных частях зданий. А контроль за исполнением рекомендаций и 
требований в отношении памятных досок возложить на монументально-экспертный совет 
отдела культуры облисполкома.  

К таким задачам относятся: 
– формирование полноценной архитектурно-художественной городской среды; 
– упорядочение размещения мемориальных досок на территории г. Бреста; 
– разработка художественных решений досок, гармонично сочетающихся с архитек-

турными, стилистическими и колористическими особенностями зданий; 
– синтез пластического решения и идейного содержания, художественная выразительность; 
– применение передовых технологий и материалов на основании изучения отечествен-

ного и зарубежного опыта. 
Возникший на основе медальонного искусства, развивавшегося в течение многих веков 

и направленного на отображение значительных событий и аспектов жизни общества, мемо-
риальные доски стали своеобразным явлением в искусстве и представляют собой интерес-
ный материал для исследователей.   

Понятийно-терминологический словарь 

Архитектурный ансамбль – гармоническое единство пространственной композиции, 

включающей здания, инженерные сооружения и зеленые насаждения. 

Габбро – гранит, в необработанном виде имеет серый однородный цвет. После поли-

ровки обретает глубокий чёрный цвет и блеск. Эту разницу в цвете обработанного и необра-

ботанного камня производители используют для создания контрастных памятников. 

Культурное наследие – материальные и духовные ценности народов, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для 

сохранения и развития самобытности народов. 

Мемориальная доска – памятная доска с надписью, увековечивающая знаменательные 

события в истории страны, города или в жизни выдающихся людей. В древности эти надпи-

си высекались на скалах, стенах зданий, памятниках; позднее стали заноситься на мемори-

альные доски.  

Памятник – объект, составляющий часть культурного достояния страны, народа, чело-

вечества и обычно охраняемый специальными законами. 

Памятник культуры – архитектурно-строительный, археологический, культовый и другой 

аналогичный объект, особое значение которого закреплено юридически или традиционно. 
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В статье рассмотрена проблема сохранения памятников архитектуры, обладающих историко-

культурной ценностью. Могут применяться различные способы их восстановления: реконструкция и рестав-

рация, а для исторической среды – регенерация и реновация. Представлены примеры зарубежного и отече-

ственного опыта сохранения объектов архитектурного наследия.   

 
Ключевые слова: памятник архитектуры, реконструкция, реставрация, регенерация, реновация, сохра-

нение объектов историко-культурного наследия.  

 
Сохранение памятников архитектуры – комплекс мер и действий, которые нацелены на 

защиту и сохранность объектов, обладающих историко-культурной ценностью. Данные меры 
включают в себя исследование объекта, выявление его ценности и внесение сведений о нем в 
Государственный реестр. Для сохранения памятников архитектуры могут быть применены 
реконструкция и реставрация, а для исторической среды – регенерация и реновация [1, с. 7]. 

Указанные понятия имеют такое схожее звучание, ведь в них заложена этимологиче-
ская сущность процесса восстановления. Приставка «ре» в начале слова означает «возобнов-
лять что-либо».  

Реконструкция – обновление и усиление конструктивных элементов исторического 
здания, которые подверглись деформации или вышли из срока эксплуатации. Главной зада-
чей реконструкции является восстановление конструктивных характеристик здания, а не его 
внешнего вида. В процессе таких работ могут заменяться инженерные коммуникации, до-
бавляться пристройки. Возможна замена большинства исходных элементов, остаются лишь 
несущие конструкции – стены, лестницы и перекрытия.   
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Реставрация же наоборот направлена на сохранение первоначального внешнего облика 
здания. При реставрационных работах используются материалы, которые подобны первона-
чальным или с применением современных технологий, при этом с условием, что они не при-
чинят вреда памятнику и не изменят его внешний вид. Также могут быть устранены поздние 
дополнения, не характерные для первоначальной постройки [2, с. 113]. 

Регенерация – воссоздание утраченных частей застройки, которые принадлежали ком-
позиции улицы и создавали ее облик. В ходе работ по регенерации могут быть возведены но-
вые объекты и рекреационные зоны, которые были бы идентичны по пропорциям и восста-
навливали утраченное качество исторической среды. 

Реновация же наоборот направлена на то, чтобы создать новую современную архитек-
турную среду, в которой органично уживались памятники архитектуры и новая, современная 
застройка. 

Сегодня города продолжают терять свой уникальный исторический облик, а современ-
ные строения не имеют особых архитектурных особенностей. Планировочная структура го-
рода меняется. И вот объект культурного наследия, который формировал улицу более 100 
лет, выглядит которую, «чужеродным» «поглощает» современный город. Это происходит 
потому, что объекты архитектурного наследия при проектировании городских пространств 
часто рассматриваются как отельные постройки со своей функцией [3, с. 19]. Они существу-
ют в городе, но при этом не принадлежат общей функциональной структуре района. В осо-
бенности это касается зданий, которые находятся в аварийном состоянии и никак не эксплу-
атируются. Чаще всего такие памятники исчезают, так как разрушаются их несущие кон-
струкции или они подвергаются пожарам и вандализму.  

В России за последние 50 лет в общей сложности 3118 объектов историко-культурного 
наследия были утрачены, среди них: памятники археологического значения (501), памятники 
регионального значения (2456), памятники федерального значения (159), а также и памятни-
ки местного значения (2). 

Восстановление архитектурных памятников и их среды – процесс сложный, который 

требует тщательного анализа исторических сведений, традиций, архитектурных приемов и 

особенностей. 

Регенерация территории – это современное виденье исторического пространства, в ко-

тором современная архитектура подчиняется исторически сложившемуся облику улицы.  

Все существует в гармонии – архитектор, ландшафт и рекреационная зона.  

В настоящий момент гармонично сложенная архитектурная среда создает не только не-

повторимый образ улицы и города, но и позволяет задействовать весь потенциал свободных 

территорий и ландшафта [4, с. 72].  

Ранее объект архитектурного наследия восстанавливался как самостоятельная построй-

ка, а территория рядом с ним часто оставалась нетронутой. Сейчас же намного важнее воссо-

здать именно ту среду, в которой «зародился» объект, и перенести людей в ту эпоху, расска-

зать о традициях того времени, но при этом остаться в XXI веке. 

В данной работе проанализирован зарубежный и отечественный опыт реконструкции и 

реставрации памятников архитектуры. Аналоги в первую очередь направлены на приемы 

восстановления объектов архитектурного наследия, на то, как они взаимодействуют с совре-

менной городской застройкой, какие реализуют функции, а также некоторые аналоги 

направлены на изучение исторической среды в современном мире. 

1) Проект реновации имущественного комплекса в г. Москве, Россия [5]. 
Данный объект находится в центральном районе столицы, является памятником архи-

тектурного наследия, признан аварийным и не используется по назначению.  Архитектурная 
мастерская «Arch group» предлагает сохранить общий характер исторического облика па-
мятника. Главный фасад этого здания – это двухслойная конструкция, внутренне оштукату-
рен и отреставрирован, а все особенности архитектуры нанесены на навесной внешний фасад 
из закаленного стекла, на котором с помощью печати изображается рисунок утраченного фа-
сада. По мнению автора проекта, этот способ поможет сохранить историческую архитектуру, 
при этом органично вписать ее в современный облик города (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Имущественный комплекс сейчас и проектное решение 
 
2) Современный центр для пожилых людей в г. Лешно, Польша [6]. 
Благодаря усилиям архитектурного бюро «NA NO WO Architekci», полузаброшенная 

территория бывшей сельскохозяйственной фермы ожила и превратилась в современный 
центр для пожилых людей. Теперь здесь располагается центр для пожилых, который включа-
ет в себя апартаменты, ресторан, медицинский центр и соответствующую инфраструктуру. 
Весь ансамбль стилистически связан между собой с помощью перфорированных стальных 
листов. Ржавый цвет пластин создает эффект старины, гармонично вписывается в историче-
скую застройку и сочетается по колориту с главным корпусом из красного кирпича (рис. 2). 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Современный центр для пожилых людей до реконструкции и после 
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3) Жилой дом в г. Монруж, Франция [7]. 
От первоначального здания остались только стены, которые превратились в руины в 

центре города. Архитектурным бюро Aedificare был разработан проект, согласно которому 
не потребовалось восстанавливать здание. Такое решение оказалось весьма экономичным и 
практичным для жилья. Здание не требовало декора, а современная облицованная цинком 
постройка подчеркивает особенности архитектуры исторического здания, а также сочетается 
с окружающей городской средой (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Жилое здание до реконструкции и после 
 

4) Женский монастырь, Санпедро, Испания [7]. 
Женский монастырь, возведенный в этом городке в начале XVIII века, реконструирова-

ли по проекту архитектора Д. Клосеса как каталонский павильон на Венецианскую биеннале 
2014 г. Так бывший монастырь как объект архитектурного наследия был «вписан» в совре-
менную динамичную жизнь города (рис. 4).  

Исследование отечественного и зарубежного опыта реконструкции и реставрации па-
мятников архитектуры позволяет сделать ряд общих выводов: 

1. Восприятие объекта историко-культурного наследия напрямую зависит от того, в ка-
кой среде он существует и какая рядом с ним еще застройка. Сохранение объектов архитек-
турного наследия – практически значимая проблема для многих стран мира. 

2. Если состояние объекта аварийное или от него остались руины, то его все равно 
можно воссоздать, тем самым, вернуть в архитектуру города. 

3. Существуют ряд способов восстановления памятников и исторической среды, но для 
каждого конкретного случая нужно подобрать свой способ. 

4. Для того чтобы воссоздать памятник и его историческую среду, необходим тщатель-
ный анализ: исследование исторических фотографий и планов поселения, хронологии собы-
тий, типологии архитектуры, местной стилистики и традиций. Все это поможет воссоздать 
уникальный (первоначальный) исторический и архитектурный облик местности. 

 

 
 

Рисунок 4 – Бывший женский монастырь до реставрации и после 
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В настоящее время вопрос сохранения памятников историко-культурного наследия 
поднимается все чаще. Современные здания приходится возводить в исторической архитек-
турной среде, что вызывает ряд проблем, может сопровождаться разрушением территории 
памятников, а также изменением облика исторических зданий и зачастую и их уничтожени-
ем. Рассмотренные примеры свидетельствуют о возможности сохранить памятники архитек-
турного наследия, а применяемые способы позволяют воссоздать историческую среду, гар-
монично «вписать» ее в современную застройку. 
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Эволюционное развитие районов, городов и регионов неизбежно приводит к трансформации их струк-
тур, в связи с этим поднимается проблема музеефикации – выявления, сохранения и актуализации историко-
культурных территорий и ценных достопримечательных мест. В статье рассматриваются тенденции музе-
ефикации и комплексной охраны культурного наследия. Более детально представлена классификация музеев 
под открытым небом как наиболее эффективная и потому перспективная форма сохранения территорий. 
Выявлена их направленность на увеличение объекта: от отдельного музея-памятника до города. Обозначены 
характеристики нового типа средового музея – «экомузея», направленного на решение социальных, экологиче-
ских, культурных и экономических проблем регионов. 

 
Ключевые слова: музеефикация территорий, охрана культурного наследия, музеи, экомузеи, развитие 

регионов. 

 
Памятники истории, культуры, архитектуры являются произведениями материального 

и духовного творчества, носителями традиций народов, воплощениями памяти человечества, 
хранителями уз, связывающих прошлое и настоящее с будущим [9, с. 3–15]. Особенно 
обостряется уважительное отношение к истории и историко-культурному наследию сегодня, 
в связи со становлением гуманитарно-ориентированной постиндустриальной парадигмы  
[7, с. 2–13]. 

В большинстве регионов и крупных городов России есть внушительный список памятников 
архитектуры и достопримечательных мест, среди которых существующие, археологические, руи-
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нированные (по разным аспектам) и, возможно, будущие специально задаваемые объекты куль-
турного наследия. В структуре центров исторических городов (Астрахань, Смоленск, Тула,  
Новгород, Псков, Ярославль и др.) сохранились оригинальные оборонительные и культурные объ-
екты (крепости, кремли, храмы, доходные дома, жилая застройка). Они формируют исторические 
улицы, которые некогда имели полноценное функционально-композиционное решение, были 
центром притяжения жизни. В регионах Сибири (Кемеровская и Иркутская области, республики 
Алтай и др.) сохранились традиционные городища, поселения и села, наполненные местной куль-
турой и хозяйствами. Однако вследствие глобализации они утратили свою полноценность, хотя  
некоторые объекты и получили статус ОКН (объект культурного наследия). Многие из них стали 
музеями, но музеефикации городской и сельской среды не получилось (как например: музея под 
открытым небом, исторического квартала, заповедной зоны с сохранением ценных объектов из 
прошлых веков, в том числе и из Нового и Новейшего времени) [4, с. 11–12]. Основной причиной 
этого является проблема отсутствия комплексных программ охраны культурного наследия в виде 
музеефикации территорий. 

В широком наборе мер, направленных на охрану и использование историко-
культурного наследия регионов, музеефикация занимает одно из важнейших мест. Благо-
даря этому, многие дворцы, парки, крепости и другие объекты были приведены в музейное 
состояние, а традиционные ремесла и фольклорные формы включились в материалы му-
зейных собраний и сохранились до наших дней. «Не смотря на начало сохранения недви-
жимых объектов культурного наследия еще в XIX веке, его методики по сей день находят-
ся в стадии становления» [1, с. 5]. Музеефикация культурного наследия, как совокупности 
предметных и духовных ценностей прошлого, уже давно требует реального перехода от 
декларирования использования наследия к его освоению. Сегодня – это магистральная тен-
денция развития современного социокультурного пространства [4, с. 9]. 

Становление в последние время гуманитарной парадигмы скорректировало формы и 
направления музейной деятельности, расширив её роль в духовной жизни общества и пере-
ход от культурных аспектов к многофункциональным институтам. Поэтому процесс музее-
фиткации стал расширять свои границы и в качестве музеефицируемых объектов стали вы-
ступать уже не отдельные сооружения, а ансамбли, улицы, кварталы и их ландшафтная орга-
низация. 

Музеефикация территорий – это новое междисциплинарное направление деятельности, 
включающее музейную, культурологическую, археологическую и архитектурно-
градостроительную практику. Суть музеефикации территорий – преобразование объектов 
культурного наследия и достопримечательных мест в музейные объекты, экообъекты, экому-
зеи. Её цель – выявление историко-культурной, научной, эстетической ценности объектов, 
их сохранение и активное включение в современную жизнь [4, с. 388]. Музеефицированная 
зона – особый элемент функционально-пространственной структуры города, режим которого 
направлен на сохранение и экспонирование историко-культурного наследия, исходя из осо-
бенностей средовой истории участка и ценных аспектов. 

Проблема сохранения культурного наследия уходит корнями в далекое прошлое. 
Ещё в доиндустриальный период начинается неосознанное сохранение и охрана террито-
рий, в зависимости от их функции: священные и религиозные территории, места, увеко-
вечивающие победу, участки археологических раскопок и храмовых комплексов. В инду-
стриальный период организовывается целенаправленное сохранение во время рекон-
струкции городов и развития регионов под новые запросы индустрии. Большие рекон-
структивные работы в XIX в. активный процесс урбанизации городской среды, а также 
войны повлекли за собой радикальные преобразования средневековых центров. Эти пе-
ремены привели к значительным утратам исторической среды. В этот период выделяются 
три функции процесса реконструкции: 

1. Реконструкция ткани города – обновление истерической застройки путем рекон-
струкции территории под нужды индустриального города. Примером является грандиозная 
реконструкция Нью-Йорка Роберта Мозеса, подобно проекту барона Османа. За время его 
работы появились мосты, скоростные автострады, туннели, из-за чего несколько историче-
ских кварталов было снесено до того, как Джейн Джекобс сумела отстоять Гринвич-
Виллидж [3, с. 1–460]. 
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2. Полная реконструкция исторической среды – сохранение и охрана исторической за-
стройки путем полной реконструкции сооружений, улиц, кварталов и центров городов, по-
страдавших во время войны или других бедствий. В 1929 г. впервые употребляется термин 
«музеефикация» в работе Ф. И. Шмита [13, с. 135–138]. Он применяет его относительно со-
хранения дворцов и архитектурных ансамблей. Широкое распространение термин получил 
уже после Второй мировой войны, когда восстанавливались не только объекты культурного 
наследия, но и целые города. Реконструкция и восстановление приобретают вид деятельно-
сти по целостному сохранению и воссозданию городских структур. Эта тенденция в даль-
нейшем стала новым направлением целостного восстановления. Приходит убежденность, 
что «пространственно-разобщенные ансамбли и памятники архитектуры, каким бы потенци-
алом каждый из них не обладал, не могут вызывать того особого ощущения, который возни-
кает при восприятии исторических ореолов городов» [6, с. 64]. Примером может служить 
восстановление Варшавы – столицы Польши, которая была разрушена на 85 % во время  
Второй мировой войны [15, с. 2].   

3.  «Музейная зона» или «музей под открытым небом» – процесс, который стано-
вится актуальным в конце XIX – начале XX вв.: сохранение существующей историче-
ской застройки и историко-культурного наследия регионов путем создания «музейных 
зон» – музеев под открытым небом. Идея создания экспозиции под отрытым небом была 
высказана швейцарским ученым Ч. де Бонстеттеном ещё в 1709 году. Он предложил 
экспонировать жилые крестьянские постройки с интерьером с целью презентовать быт 
датских крестьян. После появления первого музея Скансена в Стокгольме в 1891 г. их 
численность постоянно растет [2, с. 3]. Определяющей характеристикой является тот 
факт, что основное экспозиционное пространство расположено вне стен зданий. В 1957 
году на конференции ИКОМ в Стокгольме была принята декларация, в которой сфор-
мулированы цели, задачи, определение. Под «музеями под открытым небом» предложе-
но было понимать коллекции домов доиндустриальной эпохи, комплексное сохранение, 
изучение и демонстрация которых осуществляется на открытом пространстве.  

Ряд специалистов [11, с. 39–51] выделяют всего семь типов экспозиции подобных му-
зеев (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Типы музеев под открытым небом 

Тип музея Характеристика Пример 

Классический – музей-
скансен 

Отражает культуру сельского населения: жили-
ща, ремесла, хозяйство, предметный и духовный 
мир. Цель – пробуждение патриотических 
чувств и укрепление национального духа [10, с. 

23–30] 

Белорусский государственный 
музей народной архитектуры и 
быта «Строчицы», Минский 
район, Беларусь 

Музеи, отражающие культу-
ру горожан 

Сохраняют историю города, традиционную ар-
хитектуру 

Музей «Старый Берген», Бер-
ген, Норвегия 

Музеи «профессиональной 
направленности» 

Представляют музеи традиционного ремесла, 
мастерские и строительные традиции, музеи 
индустрии, рыболовства и т. д. 

Музей ремесла Луостаринмя-
ки, Турку, Финляндия 

Музеи-заповедники 

Музеи на базе памятников, сохраняемых на ме-
сте своего бытования (имеют юридический ста-
тус). Вовлекают посетителей в жизнь имения, 
погружают в атмосферу старины. 

Национальный Полоцкий ис-
торико-культурный музей-
заповедник, Полоцк, Беларусь 

Мемориальные музеи 

Увековечивают память о выдающихся истори-
ческих событиях, великих деятелей науки, куль-
туры, искусства, политики. Создаются на базе 
охраняемых памятных комплексах: территорий, 
на которых происходили события, домов, уса-
деб, квартир 

Мемориальный музей В. Д. 
Поленова, Тульская область, 
Россия 

Коллекции памятников, не 
соотносящиеся между собой 

Демонстрируют разные периоды, коллекции, 
материалы и т. д. 
 

Музей исторических зданий 
Эйвонкрофт, район 
Бромсгроув, Англия 

Археологические музеи под 
открытым небом 

Археологические комплексы, сочетающие му-
зейные здания, раскопы, окружающий истори-
ко-культурный ландшафт, объекты туризма 

Историко-археологический 
музей-заповедник Танаис, Ро-
стовская область, Россия 
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В середине XX века происходит пересмотр понятия «памятник архитектуры». Это вы-

ражается в разработке комплекса охранных мер, где под защиту берутся объекты с прилега-

ющими зонами, исторические территории. Так, в 30-х годах островная часть Венеции была 

объявлена заповедной зоной. А на рубеже 40-50-х годов заповедником становятся ценные 

исторические города Европы. В одной только Чехословакии заповедниками объявлены  

35 исторических центров [9, с. 27].  

Эволюция понятия «памятник архитектуры» в отношении архитектурно-градострои-

тельных элементов (от отдельного здания до значительных участков исторического центра и 

города в целом) соответствует процессу их музейного освоения (от музеефикации единично-

го сооружения до создания музеев-заповедников). Из этих процессов вытекает и типология 

объектов музеефикации относительно размера территории (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Тенденция роста территории музеефикации 

Территория Характеристика Пример 

Музей-памятник 

Музеи-дома, включенные в музейную деятельность. 
Характер использования памятника может быть  

в трех формах: музей-памятник, музей в памятнике, 
памятники-объекты показа 

Дом музей Марка Шагала, музей 
с 1992 г., Витебск, Беларусь 

Ансамбль 
Музеефикация локальной группы памятников  

и организация на их базе музеев-ансамблей: дворцов, 
особняков, усадьб, замков и т.д. 

Несвижский замок, основан  
в 1582 г., Несвиж, Беларусь 

Район / зона 
Историко-культурные музеи-заповедники,  

заповедные зоны, кварталы и улицы на базе  
архитектурного наследия городской среды 

Проспект Независимости, 
Минск, Беларусь 

Группы системы  
музейной  

коммуникации 
 

Музеефикация группы памятников, объединенных 
экспозиционно-пространственной системой музей-

ной коммуникации в границах города или более  
обширных территорий 

Группа музеев в центре  
Калининграда, Россия 

Город / село 

Город-музей или город-памятник – город,  
сохранивший историческую застройку, имеющий 
высокую степень объектов культурного наследия, 

музеев и ориентацию на культурный туризм 

Суздаль, основан в XI в,  
город-музей с 1967 г., Влади-

мирская область, Россия. 
Экомузей «Село Ишим Сибир-

ского тракта»  
(в процессе создания) [14] 

Остров 
Единичные случаи, которые представляют создание 
музея или музея-заповедника на территории острова 

Музей-заповедник «Кижи»,  
основан в 1714 г., Карелия,  

Россия 

 

К концу XX – началу XXI века понятие «музеефикация» стало использоваться по-

разному в разных языках и странах в зависимости от цели. В Азии музеефикацию понимают 

преимущественно в контексте живого музея. В Европе музеефикация понимается в разных 

аспектах, в основном при охране исторических центров [7, с. 263–269]. В странах СНГ музе-

фикация используется большей частью в музейной деятельности и в сохранении архитектур-

но-градостроительных ценностей в отношении разных масштабах территорий. Однако их 

объединяет общая цель – сохранение и актуализация культурного наследия.   

Музеефикация территорий носит региональный аспект, так как является одним из спо-

собов развития регионов с высокой концентрацией объектов культурного наследия и ценных 

территорий. Крупные и малые города, отдаленные поселения являются значимым ресурсом 

для социального, экономического, культурного и экологического развития территорий. 

Включение всех факторов в музеефикацию позволяет говорить о формировании экомузея – 

музея в живой среде, где особая роль отведена местным социальным сообществам или ма-

лым народам, которые сохраняют, интерпретируют и управляют своим наследием в целях 

устойчивого развития [5, с. 222]. 

Их создание в 1970-х годах не случайно совпало со структурными изменениями в эко-

номике, культуре, социальной и экологической сфере – в период перехода к постиндустри-

альному периоду. Новое движения являлось также протестом против консервативного под-
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хода музейных учреждений к решению развития территорий и недостатком политической 

активности в регионах [5, с. 223]. В начале XXI века экомузеи становятся тенденцией в 

охране историко-культурного, этнического и природного развития регионов России: экому-

зеи «Тазгол», «Чолкой», «Тюльберский городок» и т. д. 

Музеефикация так или иначе предполагает создание музея, но им может выступать 
средовой музей, деятельность которого базируется на фрагментах природной и историко-
культурной среды. Смена функционального наполнения зданий и сооружений, входящих в 
музейную зону, при этом не обязательна, так как они сами являются объектами показа, а 
территория – музейной экспозицией. Музеефикация территорий открывает для социума ши-
рокие возможности: 

– привлечь местное население и специалистов для взаимовыгодных проектов; 
– нестандартно подойти к решению сохранения и актуализации наследия; 
– создать дополнительные рабочие места; 
– привлечь поток туристов для повышения экономического развития; 
– популяризировать культуры малых народов; 
– привлечь региональную власть к программам развития регионов с учетом именно их 

хозяйственных особенностей.  
Стратегическая роль музеефикации территорий может заключаться не только в регио-

нальном развитии, но и страны в целом. Практически каждый проект или программа социо-
культурного развития территории Российской Федерации включает не только проблемы, 
связанные с реставрацией, реконструкцией, восстановлением памятников, но и вопросы 
охраны региональной среды в единстве ее культурного и природного ландшафтов [12, с. 2].  
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Цифровые платформы признаны наиболее эффективным инструментом партисипационного проекти-

рования и обмена информацией при разработке крупных экологических проектов. Они позволяют не только 

представить информацию о целях, задачах и способах реализации проекта, но и становятся площадкой для 

обсуждений и поиска компромисса между заинтересованными сторонами. В статье предлагаются некото-

рые методы использования цифровой платформы в условиях Беларуси для достижения экологических целей 

устойчивого городского развития. 

 
Ключевые слова: цифровая платформа, партисипация, экологоориентированное градостроительство, 

градостроительные решения, экологическая и энергетическая эффективность, климатическая адаптация, 

тенденции городского развития. 

 

Введение 

Цифровые платформы стали неотъемлемой частью практически всех видов человече-

ской деятельности. На современном этапе развития общества они являются одним из самых 

действенных средств коммуникации населения и организаций для совместного решения во-

просов, предоставления услуг и просто обмена и работы с информацией. С помощью внед-

рения цифровых платформ в область проектирования стало легче осуществлять практики со-

участвующего проектирования, а также из-за постоянной коммуникации проектировщик 

стал “ближе” к конечному потребителю.  

Для решения экологических вопросов такие платформы применяются при разработке и 

реализации международных программ устойчивого развития с акцентом на экологические 

приоритеты [1], например, цифровая платформа «Инновационная программа зеленого разви-

тия» (IGDP – Innovative Green Development Program) является информационным ресурсом, 

содержащим множество исследований на экологическую тематику и выполняет больше об-

разовательную функцию, что существенно облегчает процесс обоснования проектов [2].  

Или платформа Экологической программы Организации Объединенных наций (UNEP) «Инте-

грированные рекомендации проектирования устойчивых поселений / Integrated Guidelines for 

Sustainable Neighbourhood Design», которая была запущена в сентябре 2021 г., чтобы вдохно-

вить всех, кто участвует в городском планировании и развитии, думать по-другому и обеспе-

чить их необходимыми инструментами для разработки и принятия решений [3]. Платформа 

содержит описание ведущих принципов экологически ориентированного градостроительного 

проектирования, шесть стратегий и примеры из практики со всех континентов (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Домашняя страница платформы «Интегрированные рекомендации проек-
тирования устойчивых поселений / Integrated Guidelines for Sustainable Neighbourhood 

Design», Экологическая программа Организации Объединенных наций (UNEP)  
(источник – https://www.neighbourhoodguidelines.org/) 

 

Анализ существующих платформ 
В рамках научно-исследовательской работы «Разработка комплексных экологических и 

энергоэффективных градостроительных методов формирования устойчивых городов Рес-
публики Беларусь» на предыдущих этапах исследования было принято решение о необходи-
мости разработки собственной цифровой платформы, как инструмента, повышающего  
эффективность проектирования, образования населения, коммуникации «заказ-

чик→проектировщик→исполнитель» [4, 9]. Для анализа передовой мировой практики 

внедрения цифровых платформ в область экологически ориентированного градостроитель-
ного планирования и дизайна были выбраны платформы, различные по ряду признаков  
[1, 2, 5–8]: 

– Масштаб – от глобальных проектов ООН [1, 8] до местных проектов в малых городах 
[5, 6, 7]. 

– Направление – от общих проблем, которые затрагивают почти все регионы мира  
[1, 2], до частных случаев проектирования устойчивых малых градостроительных образова-
ний [5] и проблем климатической митигации [6, 7]. 

– Регион применения – Франция [6, 7], Китай [2], Мексика [8], Германия [5]. 
На основе названных выше примеров и многих других платформ, сопровождающих эколо-

гические проекты, можно выделить наиболее распространенную структуру содержания платфор-
мы, как инструмента партисипативного градостроительного планирования и дизайна (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Обобщённая блок-схема содержания различных цифровых платформ 
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Анализируя существующие примеры платформ, можно выделить следующие характе-
ристики качественной платформы:  

– Понятное и популярное объяснение целей и задач организации, занимающейся дан-
ным проектом.  

– Точное выделение основной идей проекта. Это помогает взять курс на понятную и 
четкую цель и не забывать о главном, что может быть полезно для всех участников проекта.  

– Доступное объяснение важности проекта для горожан и краткое описание подходов к 
решению проблемы, что позволяет донести необходимость реализации проекта и наладить 
взаимодействие с местными жителями.  

– Демонстрация основных стратегий проекта, сформированных на основе главной идеи 
и выявления конкретных проблем или их комплексов, в рамках которых в последующем 
необходимо будет создавать проектные решения.  

– Обоснование необходимости применения методических рекомендаций, подобранных 
или разработанных специалистами.  

– Структура и порядок применения существующих рекомендаций. 
– Информация об инструментах реализации проекта и его менеджменте.  
– Предоставление информации / дорожных карт по внедрению проектных решений в 

сложившуюся городскую систему управления.  
– Описание субъектов, которые могут принимать участие в процессе генерации идей и 

реализации проектов, а также обоснование, почему это может быть важно людям.  
– Стимулирование активности местных сообществ. 
– Примеры решения аналогичных или похожих проблем. 
– Предоставление материалов для углубленного изучения проблемы и путей её реше-

ния для желающих.  
Простое донесение информации, четкое выделение целей и путей их реализации помо-

гает понять важность проекта. Описание стратегии способствует быстрому усвоению и эф-
фективному использованию инструментов её воплощения большим кругом людей, что поз-
воляет включить местное население в процесс проектирования и последующей реализации 
самого проекта.   

Предложения по платформе 
Опираясь на международный опыт и учитывая задачи текущей научно-

исследовательской работы, были составлены требования, которым должна соответствовать 
платформа: 

– Демонстрация задач программы и их важности. 
– Демонстрация проблем экологии и ресурсопотребления в городах Республики Беларусь. 
– Демонстрация примеров лучшей практики (примеры других стран и городов). 
– Возможность коммуникации пользователей платформы (комментарии, обсуждения, 

голосования, физическое участие на этапе реализации). 
– Образовательная функции – основы экологически ориентированного городского развития. 
– База градостроительных решений по задачам, типам городов. 
– Рабочие комнаты по каждому городу / региону с возможностью комментировать и 

голосовать за отдельные решения. 
Структура платформы: 
– Информационный раздел. Представление визуальной и текстовой информации о задачах и 

их важности, о проблемах, примерах-аналогах (наиболее актуальных и сопоставимых, которые 
предстоит выбрать в процессе анализа и систематизации примеров лучшей практики с помощью 
таблицы-матрицы), представление конкретных вариантов решений проблем. 

– Прикладной раздел. Отдельное или интегрированное в другие разделы пространство 
для обсуждения, обратной связи по отдельным городам и проектам. 

Для систематизации информации и улучшения ее восприятия желательно всю визуали-
зацию решений и аналитику сопровождать схемами с единым дизайн-кодом и отобразить 
назначение каждой схемы, например, цветом (проблемы – красным, решения в примерах – 
желтым, готовые решения – зеленым или подобное).  

При обозначении основных целей проекта особое внимание необходимо уделить теме 
экологичности и энергоэффективности, а также климатической адаптации городов Респуб-
лики Беларусь в целом и улучшения качества и комфорта городской среды в частности.  
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Целями второго порядка необходимо утвердить: 
– Более эффективное использование природных ресурсов. 
– Ускорение процессов приспособления к изменениям климата и ориентация на угле-

родно-нейтральные города к 2050 году. 
– Защита биоразнообразия и природной среды. 
– Повышение комфортности городской среды. 
Информация, размещенная на платформе, должна быть основана на уже применяемых 

методах из лучших практик. Как мы уже отмечали: «Исходя из комплексности целей устой-
чивого развития, пример лучшей практики должен содержать сведения об оценке социально-
экономических и экологических эффектов от их применения. Важным критерием оценки яв-
ляется повышение комфорта горожан и формирование инклюзивной городской среды.  
При необходимости приоритезации тех или иных подходов больший вес будут иметь те гра-
достроительные решения, которые имеют наиболее сбалансированный эффект… Для тира-
жирования лучших практик…исследуемые примеры должны быть релевантны экологиче-
ским и социально-экономическим условиям белорусских городов» [9, с. 202–203].  

Опираясь на существующие методические рекомендации для городов в схожих ситуа-
циях возможно сформулировать основные инструменты преобразования среды [10]. Приве-
дем опыт Мексики – страны из региона, отличающегося от наших климатическими и соци-
ально-экономическими условиями, однако мы сочли его полезным по причине того, что до 
определенного момента там не было регулирования экологических показателей городов и 
поселений. В этой связи в определенный момент ситуация в регионе стала критической и с 
применением мирового опыта была проведена работа по формированию комплексного плана 
действий по улучшению ситуации в данном регионе. Среди них наиболее полезным для кон-
текста Республики Беларусь может быть выделены следующие инструменты и тактики: 

– Поддержка комплексного городского планирования, как безотлагательного нацио-
нального приоритета, поощрение смешанного землепользования, утверждение минимальной 
плотности застройки городской территории. 

– Стимулирование привлекательности для частных застройщиков строительства соци-
ального, доступного и разнообразного жилья. 

– Снабжение малых городов инструментами, необходимыми для именно комплексного 
планирования и развития. 

– Повышение профессионализма государственных служащих на всех уровнях государ-
ственного управления. 

– Организация связей между структурами расселения и транспорта, анализ и сбор дан-
ных о транспортных потребностях в городской среде, поддержка и дотации для обществен-
ного транспорта. 

– Реформа законов о землепользовании, усиление прав собственности и гарантии поль-
зования. 

– Увеличение сегмента жилья, рассчитанного на арендаторов с разным уровнем дохода. 
– Приоритет реконструкции городов или территорий вместо строительства с нуля. 
Опыт немецкого города Фрейбург показывает шаги для достижения экологической 

нейтральности и энергетической эффективности, что также может быть полезно для той си-
туации, в которой сейчас находится Республика Беларусь, где в малых и средних городах 
первостепенной задачей является модернизация инженерной инфраструктуры и обеспечение 
высокоэффективными экологическими источниками энергии, тепла, чистой воды. Среди ша-
гов, наиболее применимых для условий нашей страны, можно выделить: 

– Интеграция изучения темы экологии в программы базового и высшего образования. 
– Введение в эксплуатацию экспериментальных районов с инновационным техническим 

оснащением, инвестиции в проекты, нацеленные на улучшение экологической ситуации. 
– Строительство жилья в соответствии с новыми стандартами в области энергопотреб-

ления и выбросов СО2, а также финансовая помощь горожанам при модернизации их жилищ 
для соответствия новым нормам. 

– Разработка новых «Долгосрочных планов» в области развития новых районов, эколо-
гической обстановки в городе, внедрения инновационных технологий в энергетические си-
стемы и вовлечения населения. 

– Создание компактной городской среды для минимизации передвижений на транспорте. 
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– Сохранение и развитие рекреационных пространств, резервирование мест для их 
расширения. 

– Обучение населения правильному обращению с отходами. 
– Уменьшение доли неперерабатываемых отходов. 
Китайские урбанисты разработали 8 принципов проектирования, которые актуальны для 

городов, переживших быстрые темпы урбанизации и формирующиеся в схожих условиях. Эти 
принципы довольно универсальны и способны применяться по всему миру. В них входят: 

1. Развитие районов, способствующих пешеходному движению. 
2. Приоритетность велосипедных сетей. 
3. Плотная сеть улиц и пешеходных связей. 
4. Поддержка высококачественной сети общественного транспорта. 
5. Продвижение смешанного функционального использования. 
6. Сопоставление плотности населения и пропускной способности транзитных путей. 
7. Создание компактных планировочных районов с комфортной доступностью мест 

приложения труда. 
8. Реализация парковочной политики и использования улиц. 
Также необходимо учесть и водный менеджмент, так как это актуальная проблема для 

территории, обладающей богатыми водными ресурсами и имеющей проблемы, связанные с 
последствиями их непродуманного использования. Городская система использования воды 
крайне важна, однако не всегда ей уделяется должное внимание. В данном случае требуется 
использовать следующие инструменты и стратегии: 

– создание водно-зеленого каркаса, предполагающее активное включение зеленых зон 
и водных объектов в городское пространство; 

– ограничение использования водонепроницаемых поверхностей при создании пеше-
ходных зон, площадей, автостоянок; 

– организация зеленых кровель и фасадов для сбора, удержания и фильтрации воды; 
– биологическая фильтрация и очистка дождевой воды с помощью растений и почвы, 

городских болот; 
– вертикальная планировка территории, позволяющая контролировать дождевые пото-

ки и направлять их на озелененные территории, в фильтрующие водоемы, коллекторы; 
– использование дождевой воды для бытовых нужд. 
Вывод 
Ещё раз подчеркнём необходимость использования современных инструментов проек-

тирования и коммуникации между заказчиком, проектировщиком и исполнителем при раз-
работке и реализации экологически ориентированных проектов. Отметим, что для создания 
таких инструментов (особенно цифровых платформ) необходимо иметь чёткие требования и 
понимание основных целей таких инструментов.  

Применение цифровых инструментов вовлечения заинтересованных сторон в разработ-
ку прикладных экологичных и энергоэффективных моделей структурно-функциональной и 
архитектурно-пространственной организации городских территорий в контексте Республики 
Беларусь обусловлено стремлением сделать процесс территориального планирования более 
открытым и инклюзивным, а результат более устойчивым. Следующим этапом в научно-
исследовательской работе обозначено создание вышеописанной цифровой платформы и 
наполнение её систематизированными материалами, полученным в ходе более ранних этапов 
исследований, а также размещение на ней моделей и градостроительных решений для эколо-
гичных, энерго- и ресурсоэффективных, климатически устойчивых городов Беларуси. 
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том на экологичность, ресурсоэффективность и адаптацию к климатическим изменениям. Региональные осо-
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Сегодня проблема изменения климата в мировом масштабе находится на лидирующей 
позиции, ведь с ее последствиями начали сталкиваться не только ученые, но и рядовые жи-
тели планеты. Города оказывают непосредственное влияние на состояние экологии, так как 
являются безусловным лидером потребления ресурсов, энергии и, соответственно, централь-
ным источником выбросов парниковых газов.  

По официальным оценкам изменения климата, базирующимся на регионализации кли-
матического сценария по результатам модели общей циркуляции атмосферы HadCM2 (Вели-
кобритания), «на территории Беларуси средняя температура всех месяцев в среднем повы-
сится на 0,6–1,9 °С в период с 1990 года по 2039 год и на 1,0–2,9 °С в последующие годы 
XXI века, среднегодовое количество осадков возрастет незначительно и будет приходиться 
на зимние месяцы, когда их роль как источника влаги для вегетации текущего года невели-
ка» [1].  Гидрометеорологические службы нашей страны отмечают, что такие неблагоприят-
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ные погодные явления, как заморозки, очень сильный ветер, включая шквалы и смерчи, 
очень сильный дождь, очень сильный снег, туманы, гололед, чрезвычайная пожарная опас-
ность в засушливый период, в отдельные годы охватывают значительную часть территории 
нашей страны. В связи с изменением климата прогнозируется, что количество таких явлений 
не вырастет, но их интенсивность увеличится. 

Для эффективной адаптации уже существующих городов к климатическим изменениям 
и минимизации их влияния на окружающую среду верным вектором будет внесение новых 
подходов в некоторые аспекты функционирования городов. Безусловно, способствовать это-
му будет экологоориентированное развитие городов: усовершенствованные методы террито-
риального планирования, градостроительства и дизайна городской среды. 

Современное развитие городов должно базироваться не только на инновационных 
принципах и разработках, но и на оптимизации предыдущего опыта. Адаптация сложившей-
ся пространственной структуры к особенностям среды позволит обеспечить дальнейшее раз-
витие городов с минимальными потерями для экологии. Было неоднократно доказано, что 
городская форма и пространственная структура напрямую влияют на энергоэффективность и 
экологичность поселения и тесно связаны с объемом выбросов парниковых газов в атмосфе-
ру. С помощью различных классификаций городских поселений можно значительно упро-
стить выбор методов влияния на поселение. Мы можем видеть, как в зависимости от градо-
строительных особенностей изменяется распределение по территории концентрации людей, 
и, как следствие, по-разному происходит ресурсопотребление, а значит и методы работы с 
каждым городом будут индивидуальны.  

Идеология устойчивого развития повсеместно диктует в эпоху Антропоцена существенное 
повышение значимости экологических факторов при формировании и развитии городского разви-
тия. Международные рекомендации, продвигающие экологический императив градостроительной 
деятельности, предусматривают обязательный учет принципов экологического развития, сохране-
ние и обогащение природных ресурсов [2] во всех регионах мира. Тем не менее, особенности 
структурно-функциональной и архитектурно-пространственной организации территорий белорус-
ских городов, их климато-географических и социально-экономических условий, а также сложив-
шихся отечественных механизмов территориального планирования требуют анализа складываю-
щихся местных тенденций и выработки релевантных градостроительных решений. Например, как 
уже отмечалось: «В Беларуси имеется достаточно развитая теоретическая база, проектный и прак-
тический опыт эколого-ориентированного развития населенных мест и территорий. … современ-
ные эколого-ориентированные концепции градостроительного развития … выборочно применя-
ются при разработке генеральных планов городов и другой градостроительной документации… 
Однако, идеи «зеленого» градостроительства внедряются медленно и инертно, мало реализован-
ных объектов, в которых использованы современные технологии и методы экологического разви-
тия» [2, с. 116]. 

В рамках выполняемой в 2021–2025 годах архитектурно-инновационным бюро фи-
лиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт» НИР «Разработка 
комплексных экологических и энергоэффективных градостроительных методов форми-
рования устойчивых городов Республики Беларусь» поставлена цель – сформулировать 
градостроительные решения для снижения выбросов парниковых газов и адаптации к 
изменению климата. Гипотеза научного исследования заключается в том, что в градо-
строительные проекты целесообразно включать специфические мероприятия, направ-
ленные на сокращение выбросов парниковых газов, климатическую митигацию и адап-
тацию – перечень градостроительных мероприятий зависит от характеристик планиро-
вочной структуры. В то же время, схожие характеристики ряда белорусских городов 
позволяют назвать региональные особенности градостроительных методов повышения 
экологичности и ресурсоэффективности городской среды и использовать подобные гра-
достроительные решения для поселений одного типа [3].  

Рассмотрим специфику белорусских городов на фоне известных общемировых трендов 
экологоориентированного градостроительства (рис. 1), которая была выявлена с прицелом на 
оценку экологичности, ресурсоэффективности и климатоустойчивости городских поселений 
различных типов [4] и с использованием материалов обзора общей экологической ситуации в 
городах Беларуси [5]:  

Индикаторы ресурсопотребления и эмиссий – мониторинг эмиссии парниковых газов 
на уровне города (большие, крупные и крупнейший города) и района (малые и средние города-



116 

центры районов) в рамках Соглашения мэров по климату (более 50 городов Беларуси); внедре-
ние стратегической экологической оценки государственных, отраслевых и региональных про-
грамм, а также схем, прогнозов, программ и стратегий территориального развития наряду с гос-
ударственной экологической экспертизой градостроительных проектов общего, специального и 
детального планирования, архитектурных проектов застройки городских территорий; пилотное 
использование системы индикаторов для оценки результативности градостроительной деятель-
ности (Концепция умного, интегрированного города “Брест СимбиоСити-2050”). 

Форма города и планировочная структура – оптимизация пространственной органи-
зации городских населенных пунктов (формирование пространственно сбалансированных 
экологических каркасов, ограничение территориального роста Минска, крупных и больших 
городов, повышение интенсивности использования городских территорий, формирование 
компактных районов).  

Большинство белорусских городов не отличается компактностью: расчленены есте-
ственными и антропогенными преградами, границы городских территорий имеют изрезан-
ные контуры, города постепенно расширяются за счет освоения свободных сельских терри-
торий, отводимых под новое жилищное строительство, как многоэтажное, так и усадебное. 
При этом экстенсивное приращение территорий в разы опережает прогнозируемый прирост 
населения. В срединной зоне больших и более крупных городов большую часть территорий 
занимает «рыхлая» промышленная и коммунальная застройка. Площадь городских террито-
рий со вторичной застройкой незначительная, хотя количество высвобождаемых зданий (в 
том числе производственного назначения) постоянно растет. Повсеместно происходит рав-
номерный отток населения в сторону более урбанизированной среды, поэтому очевидна 
необходимость учета данной тенденции и освоения «управляемого сжатия» территорий, осо-
бенно в малых и средних городах.  

 

 
 

Рисунок 1 – Общемировые тренды проектирования экологичных  
и ресурсоэффективных городов в условиях климатических изменений  

(составление и перевод с англ. Сысоевой В. А.) [3] 
 

Малые и средние города Беларуси имеют укрупненное функциональное зонирование – 
сформированы большими по площади территориями одного вида использования, которое  
в центральном районе города иногда сочетается с мелкоразмерной сетью кварталов смешан-
ного использования (исторический центр). В структуре жилых территорий преобладают мас-
сивы усадебной застройки, многоквартирная застройка формирует микрорайоны разного 
размера с набором (не всегда полным) объектов, оказывающих услуги социально гарантиро-
ванного обслуживания. Производственные территории размещены на главных улицах (чаще 
на въездах в город), иногда объединены в промышленную зону.  
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Более крупные города имеют в своей структуре центрально-интегрированную зону, для 
которой более вероятно присутствие районов и кварталов смешанного использования, однако в 
целом их функционально-планировочная структура пространственно разобщена, что не соответ-
ствует экологическим требованиям устойчивого развития населенных пунктов. В них практиче-
ски отсутствуют территории многофункционального использования. Дисперсное расположение 
монофункциональных зон провоцирует ежедневные транспортные передвижения горожан. 

Практически во всех малых, средних и больших белорусских городах преобладает мо-
ноцентричная планировочная структура, обусловленная спецификой исторического форми-
рования градостроительного каркаса, что является предпосылкой для организации полицен-
тричных сетевых систем центров. 

Наиболее ярко из основной массы белорусских городов по показателям плотности 
населения выделяются Барановичи, Бобруйск, Брест, Витебск, Гродно, Могилев, Минск, Но-
вополоцк и Пинск, которые имеют плотность расселения от 1 989,17 до 5 700 чел / кв. км, что 
позволяет отнести их к категории высокоплотных.  Большинство городских поселений Рес-
публики Беларусь имеют достаточно низкие плотности населения (среднее значение по ма-
лым и средним городам составляет 2100 чел / кв. км, а в 55 поселениях она ниже 1000 чел / 
кв. км) – по критериям европейской статистики расселение менее 5000 чел / км 2 относится к 
сельскому типу, что не позволяет общественному транспорту и объектам шаговой доступно-
сти быть достаточно нагруженными (для базового автобусного сообщения требуются значе-
ния плотности населения от 35–40 чел / га, скоростное автобусное сообщение эффективно 
при плотности свыше 50 чел / га).  

Производство – перевод промышленности на экологически чистые производственные 
технологии, не загрязняющие городскую среду; развитие циркулярной экономики. Большин-
ство малых городов страны характеризуются технологической отсталостью и значительным 
износом градообразующих предприятий, для многих актуальна проблема исчезновения при-
сущего для их местности исконного производства, основанного на использовании местных 
ресурсов, что служит предпосылкой развития новых инновационных производств. Средние 
города имеют низкую плотность промышленного землепользования, высокую степень физи-
ческого износа и низкую технологическую модернизацию градообразующих предприятий.  
В совокупности со следующим пунктом это является поводом для комплексной реконструк-
ции производственных территорий с расширением допустимых функций и повышением их 
интенсивности использования. 

Цифровая трансформация – расширенное использование и совершенствование теле-
коммуникационных систем и компьютерных технологий для управления инженерно-
технической и транспортной инфраструктурой городов, предоставление горожанам удален-
ного доступа к городским услугам, распространение опыта применения компьютерных си-
стем управления на большие и средние города. Например, государственная программа 
"Цифровое развитие Беларуси" на 2021–2025 годы нацелена на исключение межрегиональ-
ной дифференциации по уровню и качеству жизни населения путем внедрения технологий 
«умных городов», ориентирована на цифровое развитие потенциальных центров экономиче-
ского роста – 11 городов (районов) страны (Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, 
Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск). 

Модернизация технологий – использование альтернативных и возобновляемых ис-
точников энергии, децентрализация энергоснабжения; сокращение ресурсопотребления (во-
ды, природного газа, других ресурсов), повышение эффективности потребления ресурсов го-
родской застройкой (создание и расширение зон энергоэффективной эксплуатации зданий в 
реконструируемых жилых районах, улучшение теплотехнических характеристик зданий, си-
стем отопления, горячего водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения, учет усло-
вий ориентация зданий на местности и др.). В настоящий момент более 70 % жилищного 
фонда белорусских городов требуют модернизации для снижения энергопотребления.  
Рассредоточенная по территории большинства малых и средних городов сеть городских и 
ведомственных котельных стабильно загрязняет окружающую среду (рис. 2), система отвода 
и очистки ливневых стоков в них отсутствует, санитарно-технические условия систем забора 
воды не соответствуют нормам. В крупных городах и в большинстве средних – ситуация 
лучше: очистка сточных вод осуществляется в полном объеме.  
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Рисунок 2 – Распределение стационарных источников выбросов СО2 по территории  
Новогрудка (материалы проекта ПРООН-ГЭФ-Минприроды «Зеленые города») 

 

Транспорт – развитие экологичных видов городского, дальнейшее развитие и совер-
шенствование общественного транспорта, содействие устойчивой городской мобильности 
путем оптимизации планировки улично-дорожной сети, пешеходных и велосипедных связей. 
Например, некоторые из белорусских городов (Полоцк, Новополоцк, Пинск) взяли вектор на 
устойчивую мобильность, сокращение количества личного транспорта, успокоение трафика 
и сокращение территорий, отданных под транспортную инфраструктуру. Актуальные тен-
денции формирования пространственной структуры «город 15-минутной доступности» 
наиболее подходят малым и средним городам, где малый размер городской территории слу-
жит объективной предпосылкой для выбора зеленого способа передвижения по городу пеш-
ком, на велосипеде и на общественном транспорте. Однако и в более крупных городах есть 
предпосылки для формирования самодостаточных многофункциональных районов с ком-
фортной доступностью. В последнее десятилетие возросла популярность велотранспорта и 
других средств индивидуальной мобильности. В Минске, Полоцке, Новополоцке, Лиде и 
других городах развивается велоинфраструктура, включая велосипедные дорожки и выде-
ленные полосы, велогаражи и стоянки. 

Применение эффективных технологий управления отходами – 85 % промышлен-

ных и бытовых отходов попадает на свалки, что является результатом, в том числе, морально 

устаревших подходов к организации сбора мусора. Внедрение самых современных техноло-

гий вакуумного раздельного сбора более реально осуществлять при комплексном строитель-

стве планировочных районов, тем не менее, в сложившихся районах белорусских городов 

также есть место для реализации экологичных подходов (подземные резервуары, сбор орга-

нических отходов, компостирование). Так, в ближайшей перспективе планируется достичь 

64 % использования коммунальных отходов, а к 2035 году этот показатель планируется на 
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уровне 90%. Основой достижения таких показателей станут межрайонные объекты по обра-

щению с коммунальными отходами, включая внедрение технологий компостирования, а 

также энергетического использования отходов (использование RDF-топлива в цементной 

промышленности или сжигание коммунальных отходов для получения тепловой и электри-

ческой энергии) [7]. 

Природный цикл воды в городе – использование инфраструктуры с природными 

элементами является передовой альтернативой для устойчивого управления ливневыми 

осадками, поскольку ее создание и эксплуатация обходится дешевле строительства «серой» 

ливневой канализации, а для ландшафтного оформления общественных зон она имеет 

огромный экологический потенциал за счет применения проницаемых покрытий, дождевых 

садов, искусственных водоемов для сбора, удержания и очистки сточных вод, а также спо-

собствует повышению эстетической привлекательности этих территорий (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Управление ливневыми осадками в районе усадебной застройки в Новогрудке: 

создание на придомовой территории дождевого сада для сбора воды с крыш зданий,  

биоретанционных каналов вдоль проезжей части (дипломный проект Цурковской А. А.) 

 

Экологический каркас – сохранение и укрепление системы природных компонентов 

городской среды и их эффективное использование, развитие экосистемных услуг и внедре-

ние инфраструктурных технологий с природными элементами. Водно-парковые территории 

городов, представляющие совокупность озеленённых пространств и водных акваторий, 

обеспечивают экологическую устойчивость и комфортность городской среды. Для крупных 

городов Беларуси характерно создание развитых водно-парковых систем, включающих го-

родские парки, парки жилых районов, озелененные территории общественного пользования 

вдоль долин рек и ручьев, с оптимальной шириной от 0,5–0,7 км в центральной до 1,5–2 км в 

периферийной зонах города. Такие размеры позволяют улучшать экологическое состояние 

среды городов с многоэтажной высокоплотной застройкой и способствуют размещению 

многофункциональных парков, мест отдыха. Для городов средней величины ширина водно-

парковых систем обычно не превышает 200–500 м. В большинстве малых городов зеленые 

пространства не объединены в единую водно-зеленую систему, но имеют большой потенци-

ал с точки зрения предоставления экосистемных услуг [8]. 

Климатическая адаптация – использование новых возможностей, появляющихся в 

связи со сменой климатической зоны и глобальными изменениями климата (новые типы озе-

ленения, расширение биологического разнообразия и т. п.); оценка уязвимости конкретного 

города перед изменениями климата (рис. 4).  

Изучение экологоориентированных тенденций городского развития позволяет конкре-

тизировать наиболее уязвимые стороны городской планировочной структуры с точки зрения 

ресурсопотребления и воздействия климатических изменений и разработать градостроитель-

ные решения, применимые для городских поселений одного типа. 
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Сумма температур воздуха выше 10ºС 

 
 

а)  границы агроклиматических областей по А. Х. Шкляру (1973 г); 

б) границы агроклиматических областей за период потепления 1989–2015 гг. 

I – Северная, II – Центральная, III – Южная, IV – Новая [6] 

Рисунок 4 – Изменение границ агроклиматических областей Беларуси 
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 Брест, Беларусь 

 
Введение 
Суть сообщения заключается в анализе планировочной структуры Бреста XVII–XIX вв 

на основе изучения теории идеальных городов. В 2008–2010 гг. обозначились новые тенден-
ции, в ходе которых значительно возросла вероятность окончательного уничтожения куль-
турного слоя, а вместе с ним – возможность дальнейших исследований средневекового горо-
да. Город Брест – уникальный город по планировке: с уверенностью можно сказать, что ре-
гулярная планировка тут была использована с конца XIV – начала XV века. Таким фактом не 
может похвастаться ни один город Беларуси.  

Основная часть 
Размышления об идеальном обществе присущи любому поколению. Ещё античные фи-

лософы понимали, что совершенное общество и гармоничная общественная жизнь должны 
существовать в идеальном городе. 

Первый вклад в теорию «идеальных» городов внес древнегреческий градостроитель 
Гипподам. В его планировке улицы перпендикулярно пересекались и образовывали одно-
размерные жилые кварталы. Площадь,  Агора, располагалась в центре, а общественные зда-
ния размещались отдельно. 

Известная «гипподамова сетка» так поразила Платона, что он решил взять её за основу 
в своём труде «Государство», который стал первым письменным подтверждением существо-
вания идеи «идеальный город». В своей работе Платон рассказывает об идеальной системе 
жизни города-государства на острове Атлантида. Несмотря на то что чертежи Атлантиды не 
сохранились, мы можем судить о его пространственной организации, так как автор деталь-
нейшим образом описал город. Транспортная система города включала в себя канал, кото-
рый проходил через весь город и тянулся к центральному острову. В центральной части го-
рода чередовались водные и земляные кольца. Внешнее водное кольцо было соединено с мо-
рем. Земляные кольца разделяли водные, имели вблизи мостов подземные каналы, которые 
люди приспособили для прохода судов (рис.1) [7].  

 

 
 

Рисунок 1 – Идеальный город в Государстве Платона 
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Идеи, описанные Платоном в работе «Государство», встречаются впоследствии в работах 
многих архитекторов и теоретиков, которые занимались разработкой социальных утопий. 

Среди архитекторов Возрождения популярностью пользовались «Десять книг об архи-
тектуре» Марка Витрувия. Ссылаясь на советы Витрувия о разумной планировке, соблюде-
нии равномерности ритма и строя, симметрии и соразмерности, зодчие выбор планировки 
обуславливали природными и климатическими условиями: рельефом местности для основа-
ния города, наличием водоемов, рек, господствующих ветров и пр., что влияло на размеще-
ние главных городских площадей и улиц, типологию зданий [2]. 

Изображения «идеального города» не сохранились, о его структуре можно судить толь-
ко исходя из графических работ, которые создавались философами и архитекторами-
теоретиками на базе описаний, которые приводились в трактате. На них можно увидеть, что 
композиционное решение строится на окружности, по периметру город окружен оборони-
тельной стеной с башнями, в центре находится общественный центр, а улицы могут как рас-
ходиться в радиальных направлениях, так и пересекаться под прямым углом в центре. 

Единственным архитектором на рубеже XVIII и XIX веков, который занимался образ-
ной стороной города будущего, был Клод Никола Леду. Он всю жизнь проектировал «Город 
мечты» и в 1773 году был подписан декрет на строительство Города Шо при соляных приис-
ках в провинции Франш Конте.  

Город запланирован в виде двух полукругов. Центр композиции — административное 
ядро, где расположены Дом директора, производственные и общественные здания, то есть 
ядром становятся функциональные постройки. В центре города пересекаются под прямым 
углом две главные коммуникационные артерии, которые идут в направлении север-юг, за-
пад-восток. Весь город симметричен и имеет несколько «поясов», первый из которых это 
жилье рабочих с примыкающими садами, а второй с общественными постройками. Именно 
общественные постройки и отсутствие оборонительной стены, как характерного знака XVII 
века, в значительной степени отличают и формируют иное представление об образе «города-
мечты» (рис.2) [8]. 

 

 
 

Рисунок 2 – «Город мечты» арх. Клод Никола Леду 
 
Трансформация идеи «идеальный город» в «город будущего» в XIX веке – период, от-

меченный развитием индустриализации и урбанизации, промышленной революцией. В исто-
рии градостроительства XIX век – это период критики больших городов, которые в глазах 
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современников олицетворяли собой грязные, перенаселенные анклавы жилых и промышлен-
ных зданий, лишенных зелени и наполненных шумом и грохотом. 

Город Брест – древнейший город Белорусского Полесья, возможно, старейший город на 
территории современной Беларуси. В доказательство тому, что люди населяли территорию 
нынешнего города в древности можно предоставить две археологические сенсации ХХ века: 
открытый в 1959 году и исследованный Ю. В. Кухаренко «грунтовый могильник Брест-
Тришин» (170–270-е гг. н. э.) «вельбарской» культуры, а также открытое и исследованное в 
1961–1969 г. П. Ф. Лысенко «городище древнего Берестья» (10–11 вв.). Если первое откры-
тие относится к раннему периоду формирования славян, то второе подтверждает основание 
Бреста местными племенами [3]. 

Воспоминания об историческом будущем Бреста своими истоками уходят в древней-
шие времена существования богатейшего географического региона дельты реки Мухавец у 
места впадения ее в реку Буг. Уникальное во всех отношениях природное богатство этих 
мест уже во II–III вв. было привлекательным для становления древней системы расселения 
этой зоны. 

Планировочной первоосновой центрального поселения брестских земель был детинец 
XI в. (позже замок) на острове в дельте реки Мухавец. Позднее заселена территория околь-
ного города на северном острове, ставшем центральным местом сосредоточения городской 
жизни в средние века. Такая структура города была типична для восточнославянского градо-
строительства.  

Раскопки древнего Берестья, проведенные в начале 1960-х П. Ф. Лысенко, вскрыли 
остатки трех уличных мостовых XIV-го века. Археологи дали улицам условные названия – 
Северная, Центральная, Южная. В 2006 году П. Ф. Лысенко обнаружил на центральном ост-
рове крепости следы окольного города 2-й половины X века.  

В конце XIII века в городе была возведена оборонительная вежа, деревянная церковь 
св. Петра. В XV веке была построена Свято-Николаевская церковь [3]. 

Важнейшим событием для развития Берестья было получение Магдебургского права 
(городского самоуправления), или права на «локацию». Если до 1390 года все доходы шли  
в казну королю, то после получения Магдебургского права налоги шли на развитие и нужды 
города.  

Это и диктовало систему планировки, нарезку делянок, участков, на которых в послед-
ствии строились дома, лавки, мастерские и т. д. Но самым важным по положению и первым 
при измерении всегда и везде был рынок. Это и понятно, ведь рынок кормил города в пря-
мом и переносном смысле. 

«Брест становится крупнейшим городом Великого Княжества Литовского. Его выгод-
ное торгово-стратегическое расположение привело к быстрому развитию города и расцвету 
строительства» [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – «План Бонелли», план города Бреста 
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Самая первая и, вероятно, самая старая из известных карт – план старого Бреста (рис. 3), 
известный как «План Бонелли», который, вероятно, был составлен в период между 1654 и 
1655 годами, когда Иоанн II Казимир Васа послал королевского инженера для строительства 
укреплений Бреста в соответствии с решением (Варшавского) сейма 1654 г. 

«Брест был расположен по берегам равнинных рек, среди низменностей, широко зали-
ваемых весенним половодьем. Неправильная по очертаниям территория города делилась уз-
кими, образующими нерегулярную сеть улицами на небольшие кварталы. За пределами го-
рода улицы переходили в торговые пути» [4]. Ну и чем не «Идеальный город»! 

Другой план города Бреста-Литовска – «PLAN VON DER STADT BRZESC IN 
LITTHAUEN» (1710 г.) (Рис. 4). 

Описание Брестских улиц можно найти в поздних документах из Актов Виленской ар-
хеологической комиссии: Место, Старое Место, Место Замуховецкое, Паркан, Место за Пар-
каномъ [5]. 

 

 
 
Рисунок 4 – План города Бреста-Литовска – «PLAN VON DER STADT BRZESC  

IN LITTHAUEN» (1710 г.) 
 

 
 

Рисунок 5 – План города Брест-Литовск 
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Первостепенное значение для пространственного анализа г. Бреста-Литовска XIV–XVI 
веков имеет топографическая карта 1823 г. (рис. 5). Карта ориентирована на север вверху и 
охватывает следующие области: на западе ограничена Тересполем, включая Доминиканскую 
церковь, на севере – кирпичным постоялым двором на ул. Войтова, на юге – прудом на бере-
гу реки Буг, на востоке план ограничен Кобринским трактом в пределах усадьбы Бискупщи-
на. Представление о расположении зданий может дать перспективное изображение с гравю-
ры Дальберга “Urbs et castello…” (рис. 6) [6]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Гравюра Дальберга “Urbs et castello…” 
 
Сравнение планов нам показывает, что планировочный каркас города оставался ста-

бильным с середины XVII до начала XIX вв. и очень близок к идее «Идеального города». 
Исторический перелом в градостроительной судьбе Бреста был вызван строительством 

в начале XIX в. на западных рубежах Российской империи крупнейшего оборонного ком-
плекса. Этим был завершен средневековый этап градостроительной истории г. Бреста, по-
скольку процесс нового строительства сопровождался сносом всех исторических строений и 
полной перепланировкой места застройки средневекового города. 

Послевоенное закрепление государственной границы по Бугу завершило историю го-
рода Бреста как межевого уездного города-крепости с численностью населения 31 тыс. жи-
телей. “Новое” геополитическое окружение юго-западной части республики и территориаль-
но полуостровное положение города по определению исключило западные направления про-
странственного развития, что значительно ограничило градостроительные возможности раз-
вития Бреста и существенно деформировало характер Брестской системы расселения.  

На территории города Тересполя в Республике Польша сохранились участки укрепле-
ния фортов, которые располагались вокруг Брестской крепости XIX века. В настоящее время 
их приспособили под культурные объекты при гостиничных комплексах как развлекатель-
ные центры. 

Но что такое «Идеальный город» будущего и каким он должен быть? Над этими вопро-
сами всегда задумывались архитекторы, писатели-фантасты, дизайнеры и инженеры. 

Китай является первой страной, где возникла идея постройки «идеального города» без 
машин. Город рассчитан на 80 тыс. жителей.  Жилые комплексы размещаются в центре горо-
да, а офисы, сервисные центры, магазины и другие объекты будут застраиваться, начиная от 
центра комплекса к его периферии. Благодаря уникальной планировке городского простран-
ства, добраться в любую точку можно будет всего за 10 минут. Все дома расположены в двух 
минутах ходьбы от общественного парка, расположенного в центре «идеального города» [9]. 
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Бельгийский архитектор Винсент предложил проект городов, которые могут быть по-
строены прямо на водной поверхности у берегов Рио-де-Жанейро. По форме они представ-
ляют собой медузы, которые построят из пластиковых отходов и водорослей [10]. 

Цель такого «идеального города» – самодостаточность и экологичность. По задумке 
ученых, им не придется получать необходимые для жизнедеятельности ресурсы с материка. 
Электроэнергия и пища будет производиться прямо на воде. 

Мы можем лишь предположить, какой облик обретет «идеальный город» через 50 лет, 
прогресс не стоит на месте, развиваются новые технологии. 

Заключение 
Выше нами проведен примерный анализ эволюционного развития идеи «идеального 

города» в разные исторические эпохи, а также на примере города Бреста XVIII–XIX вв. 

«Идеальный город» прежней эпохи – радиальный в плане. Градостроители будущие 

«идеальный город»  видят только в улучшении его радиальной структуры.  

Мы взяли фрагмент времени XVIII-XIX веков с условием, что город развивался в 

направление «идеального города». К сожалению, «идеальный город» так и остался идеальным 

в воображении и на картах своих создателей. Ему не суждено было воплотиться в камне, хотя 

множество принципов, приписываемых таким городам, стали применять в жизни.  
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В данной статье подымается вопрос о дальнейшем расселении по территории Беларуси. Описываются 

существующие проблемы и пути решения с учетом исторического опыта. С применением концепций дезурба-
низма в средних и малых городах качество жизни может быть выше, чем в больших городах. 

 
Ключевые слова: дезурбанизм, город-сад, градостроительство, планировка. 
 

После форсированной индустриализации народ хлынул в города, создав проблему рас-
селения, перенаселения в самих городах, нехватки рабочих мест и жилья. У нас эта проблема 
стоит не так остро, так как Беларусь – страна малых городов, которые составляют более 80 % 
всех населенных пунктов. Приблизительно одна пятая населения живет в городах, которые 
являются связующим звеном между сельскими поселениями, большими городами и агломе-
рациями [1]. Однако вместе с этим поднимается вопрос о качестве жизни в таких поселениях. 
Сегодня существует достаточно много проблем развития малых и средних городов: 
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 сложная демографическая ситуация; 

 отток молодого и трудоспособного населения в большие города;  

 отсутствие достойных рабочих мест из-за низкой конкурентоспособности местной 
экономики и высокого процента убыточных предприятий; 

 увеличение потребности модернизировать и восстановить социальную и техническую 
инфраструктуру; 

 дефицит местных бюджетов; 

 неравенство в мужской и женской занятости [1].  
Возможным путём решения этих проблем является создание предприятий полного цикла. 

Это поможет справиться не только с проблемой рабочих мест и местных бюджетов, но также 
поможет увеличить приток населения в малые города. Однако для того, чтобы более привле-
кательным местом жизни являлась сельская местность, нужно создать условия не только для 
работы, но и для отдыха населения.  

Чтобы повысить удобство при организации городов, можно воспользоваться принци-
пом разделения территории на отдельные участки. Каждый участок будет выполнять свою 
функцию. Такой принцип организации города был описан Э. Говардом еще в 1898 г. в кон-
цепции "города-сада". Структура города – концентрические круги, в центре которых распо-
ложен парк с общественными и культурными учреждениями, который опоясывала торговая 
зона в виде стеклянной галереи, окружённый жилой застройкой. Всё производство вынесено 
на внешний круг. Под застройку выделялась только шестая часть территории, остальное от-
водилось под сельскохозяйственные угодья [2]. 

  

 

 
 

Рисунок 1 – Зонирование «города-сада» 
 
При создании производства полного цикла важно наладить транспортную систему, ко-

торая будет выполнять несколько функций: 

 транспортной артерии для перевозки грузов; 

 сообщение между городами 

 способ передвижения внутри городов. 
Именно поэтому стоит располагать застройку вдоль уже существующих транспортных 

путей и железных дорог. Это поможет уменьшить финансовые затраты на прокладку новых 
дорог. Также возможно развитие вдоль рек.  

Возможно создание нескольких промышленных узлов, которые будут связаны между 
собой и вокруг которых будет выстроена инфраструктура. К примеру, в Бресте таких узлов 
было несколько (восточный, западный, южный). Сейчас они находятся в черте города и го-
раздо выгодней отдать эти территории под жилье или торговые зоны. Вместе с тем стоит 
промышленные узлы вынести за пределы Бреста. Это перспективно для предприятий, так как 
есть возможность роста. 

Вместе с этим обязательно сохранять зонирование. Поэтому в нашем случае можно 
опираться на концепцию "Зеленого города" М. А. Охитовича с разделением территорий. 
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Осью «Зеленого города» являлось автомобильное шоссе. Вдоль него с обеих сторон 
располагались полосы изолирующих зеленых насаждений. Среди зелени располагалась жи-
лая застройка. Обязательно было наличие спортивных дорожек и площадок. Внутри города 
можно было передвигаться с помощью общественного транспорта, который пролегал вдоль 
шоссе

 [5]
. 

 

 
 

Рисунок 2 – Генеральный план полосы (ленты) расселения 
 

По своей структуре «Зеленый город» очень напоминает «город-сад» Э. Говарда с чет-
ким разделением территорий озеленения, зон расселения, досуга и работы. Возможно соеди-
нить эти две идеи, переняв у них самое лучшее, а именно: 

 разделение города на зоны со своей функцией; 

 равномерное распределение жилых ячеек по территории; 

 сохранение большого количества озеленения; 

 развитие общественного транспорта и межгородского сообщения; 

 сохранение и развитие зон производства и сельского хозяйства (рисунок 3 а). 
Так же можно использовать разработанный Гипподамом принцип регулярной город-

ской планировки с пересекающими под прямым углом улицами, примерно равными кварта-
лами и пространствами, отводимыми под общественные здания и рынки

 
[7]. Но обязательно 

сохраняя при этом разделение на разные функциональные зоны (рисунок 3 б). 
 

а. 

 

 

административная зона 

б. 
 

а –зонирование города, б – зонирование города с применением регулярной планировки 
Рисунок 3 – Схемы городской планировки 

 
Сейчас города уплотняются. Существует экономический центр, где сосредоточены ос-

новные места работы, и спальные районы. Чтобы добраться на работу и обратно, требуется 
больше времени. Последствия очевидны: увеличение количества личного транспорта, что мы 
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и наблюдаем сейчас, и ухудшение демографической ситуации, что может наблюдаться в бу-
дущем. Население просто не сможет уделить достаточно внимания своим детям, чтобы вос-
питать из них полноценного члена общества. В результате может уменьшиться рождаемость 
и увеличиться средний возраст населения, что приведёт к увеличению пенсионного возраста. 
Да, в настоящее время нагрузка на дороги уменьшилась, так как многие стали работать из 
дома в связи с пандемией. Но лишь малая часть может это себе позволить. Чтобы поддержи-
вать экономику страны, предприятиям приходиться работать в обычном режиме. 

Нынешние технологии коммуникаций позволяют создавать небольшие города с ком-
фортной инфраструктурой и удобной связью с другими поселениями. Поэтому сейчас люди 
все больше отдают предпочтение жизни на природе в частном доме. То есть мы идем по пути 
дезурбанизации, который предполагает рассредоточения перегруженной инфраструктуры и 
населения больших городов вдоль транспортных артерий, главным образом автотрасс [6].  

Стимулом развития малых городов и сел будет обеспечение нуждающихся жильем без 
очереди. Об этом недавно сообщил журналистам председатель Комитета по архитектуре и 
строительству Миноблисполкома Алексей Быков. «Это может быть использовано как аль-
тернативный городам-спутникам вариант. А также станет еще одним стимулом для развития 
сельских территорий» [3].  

Как заявил накануне министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на 
пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития 
Беларуси на 2021–2025 годы, причина данной инициативы банальна: чем больше город, тем 
больше очередь нуждающихся, в то время как в небольшом населенном пункте шанс по-
строиться в течение ближайшей пары лет гораздо выше [4]. 

В настоящее время города утрачивают функции, присущие им еще со времен Средне-
вековья. Все меньше места для пешеходов, все больше пространства занимают машины, вы-
тесняя людей в пригороды и села. В таких условиях они оказываются оторванными от город-
ской жизни. Это видит и правительство, поэтому сегодня при принятии новых градострои-
тельных проектов побеждает концепция дезурбанизма. И это правильно.  

Согласно демографический карте РБ в нашей стране наибольшая плотность населения 
приходится на Минск и областные центры, то есть на крупные города (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Плотность населения РБ [8] 
 

Поэтому развитие страны в целом по пути дезурбанизма для создания более комфорт-
ных условий жизни и труда будет правильным и наиболее приоритетным для нашей страны.  

Таким образом, жизнь в небольших городах может быть альтернативой жизни в боль-
шом городе, в которых есть ряд преимуществ: 

 компактность планировки; 

 обеспеченность работой; 

 жизнь на природе; 

 поддержка государственными программами; 
 некоторые льготы.  
Социально-экономическое благосостояние малых городов и улучшение качества жизни 

населения независимо от места жительства – главные приоритеты, определенные Основными 
положениями Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
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2016– 2020 годы, а также приоритетными направлениями социально-экономического разви-
тия, определенными в Национальной стратегии устойчивого развития до 2020 г. и уточнен-
ными в Концепции Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 г [1]. 
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В конце 2019 г. в Китае в городе Ухане произошла вспышка нового коронавируса 
(COVID-19). Пандемия COVID-19 стала причиной серьёзных социально-экономических по-
следствий, включая крупнейшую мировую рецессию после Великой депрессии и массовый 
голод, затронувший около 265 млн человек. Это привело к переносу или отмене множества 
спортивных, религиозных, политических и культурных мероприятий, а широко распростра-
нённый дефицит поставок усугубился паническими покупками. Уменьшились выбросы за-
грязняющих веществ и парниковых газов. Школы, университеты и колледжи были закрыты 
либо на общенациональной, либо на местной основе в 172 странах, что затронуло приблизи-
тельно 98,5 % мирового населения школьного и студенческого возрастов. Дезинформация о 
вирусе распространилась через социальные сети и средства массовой информации. Известны 
случаи ксенофобии и дискриминации в отношении китайского народа и тех, кто восприни-
мается как китайцы или выходцы из регионов с высоким уровнем инфицирования [1]. 
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Место происхождения вируса окончательно до сих пор не определено, но большое ко-
личество случаев инфекции было выявлено на оптовом рынке животных и морепродуктов в 
Ухани. Этим самым вновь появились опасения общественного мнения относительно содер-
жания и использования таких пространств. Поиск информации о подобных сельскохозяй-
ственных рынках в интернете дал, в основном, негативные новости, прежде всего из-за забо-
ты о здоровье и безопасности населения. С быстрым развитием интернет-магазинов, сетей 
супермаркетов и общественных магазинов вновь возродилась тема о том, будет ли рынок 
сельскохозяйственной продукции ликвидирован, как он будет развиваться в будущем. 

Министерством торговли КНР при регулировании рыночной системы и стандартизации 
рыночных норм и правил управления сельскохозяйственным рынками дано четкое определе-
ние, что сельскохозяйственный рынок является «фиксированной торговой территорией 
(включая киоски, магазины, торговые помещения и т. д.) и другие соответствующие объекты 
для продажи всех видов сельскохозяйственных продуктов на рабочем месте, где в основном 
продают фрукты и овощи, мясо и яйца и их продукты, морепродукты, молочные продукты, 
соевые продукты, приправы, деликатесы, маринованные продукты, фрукты, зерновые масла 
и их продукты и т. д.» [2]. Сельскохозяйственный рынок является одним из важных мест для 
обеспечения основной материально-экономической жизни жителей города, а шум сельскохо-
зяйственного рынка обычно отражает уровень жизнеспособности общественных пространств 
и взаимодействия людей в городских сообществах. 

В первые годы китайской государственности, когда страна пострадала от войны и засу-
хи, правительство столкнулось с серьезными финансовыми и экономическими трудностями, 
промышленное и сельскохозяйственное производство сократились, а цены выросли. В то же 
время, наряду с реализацией первой пятилетки, возрос спрос на продовольствие, появились 
трудности в базовом продовольственном снабжении. В целях изменения напряженности в 
продовольственном снабжении ЦК КПК в октябре 1953 г. принял постановление о проведе-
нии плановых закупок и плановых поставок зерна. Основными элементами политики стали: 
плановые закупки продовольствия в сельских районах у домохозяйств с избытком продо-
вольствия; плановые поставки продовольствия для городских и сельских жителей; контроль 
государства за рынком зерна, строгий контроль за частным сектором зерна; централизован-
ное и местное разделение по управлению всем, связанным с продовольствием [3]. 

С тех пор Китай вступил в эпоху плановой экономики, когда крупные товары, такие как ве-
лосипеды, швейные машины, часы и др., и мелкие товары, такие как дрова, сигареты, вино, мыло, 
а также продукты питания, овощи, мясо, масло, одежда, обувь, уголь, корм для скота и т. д., были 
нормированы. Граждане получали предметы, используя выданные правительством купоны на то-
вары, а свободная торговля была запрещена. В это время все большие и малые рынки контролиро-
вались правительством, многие из них были закрыты. Только в 1980-х гг. в Китае начались ре-
формы, сельскохозяйственные рынки снова появились в жизни людей. 

В последние годы быстрый рост сетей супермаркетов и гипермаркетов привел к изме-
нениям на сельскохозяйственных рынках, перед которыми возникла проблема выживания.  
С повышением уровня жизни концепция потребления людей перешла от простого удовле-
творения потребностей в одежде и еде к необходимости удовлетворения ими личных запро-
сов и личной заботы о здоровье. 

Согласно отчету о качестве жизни в Китае в 2017 г., опросу людей в возрасте 19–46 лет 
об отношении к торговле, 63 % их них сосредоточились на опыте работы магазинов, 70,57 % – 
на стиле и инновациях в магазине, 57,29 % отметили важность послепродажного обслужива-
ния, 78 % уделили больше внимания влиянию торговли на питание и образ жизни [4]. Стала 
понятна возникшая проблема: как адаптировать сельскохозяйственные рынки к развитию 
городов и улучшению качества жизни людей, а также как улучшить условия для бизнеса и 
повысить конкурентоспособность рынка? Это важные проблемы, стоящие перед нынешними 
сельскохозяйственными рынками. 

Китайские сельскохозяйственные рынки оставляют общее негативное впечатление: по-
всюду мусор и неприятные запахи, установка киосков не регулируется и т. д. В аквакультур-
ных торговых рядах и в рядах с живой птицей большинство торговцев предоставляют услуги 
по убою живой рыбы или птицы в соответствии с требованиями покупателей. А образующи-
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еся отходы вызывают неприятный запах круглый год, летом комары и мухи становятся серь-
езной проблемой на рынках. Но по сравнению с чистыми и аккуратными супермаркетами, на 
сельскохозяйственном рынке покупатели и торговцы могут торговаться, что больше соответ-
ствуют привычкам людей при совершении покупок. Таким образом, разные группы людей 
по-разному относятся к тому, будут ли сельскохозяйственные рынки ликвидированы. 

Хотя Министерство торговли КНР и различные местные правительства неоднократно 
направляли уведомления, требующие повышения уровня строительства объектов на рынках 
и управления cельскохозяйственными рынками, обеспечения безопасного удовлетворения 
потребностей населения, это не улучшало условия торговли. В то же время крупные сети су-
пермаркетов усиливают конкурентное давление на работу сельскохозяйственных рынков, 
создавая более выгодные торговые условия и продуманное послепродажное обслуживание. 
Данные национального статистического управления Китая за 2008–2018 гг. показывают: 
масштабы строительства магазинов и супермаркетов увеличивались больше, чем на сельско-
хозяйственных рынках, но объемы продаж на рынках по-прежнему намного выше, чем в ма-
газинах и в крупных сетях супермаркетов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рынок Сюэтяньвань во время Второй мировой войны 
 

 
 

Рисунок 2 – Рынок Даянгоу 1970-х годов 
 

Сельскохозяйственный рынок всегда отражал изменения в привычках питания, образе 
жизни и материальных потребностях жителей, являлся важной частью истории и культуры 
любого города. С развитием в настоящее время глобальной интеграции, сельскохозяйствен-
ные рынки выражают конкретику географической принадлежности, демонстрируют уни-
кальность города. Поэтому забота об обновлении сельскохозяйственного рынка является 
неотъемлемой частью развития каждого города, культурного возрождения региона и заслу-
живает повышенного внимания. 
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Сельскохозяйственный рынок, расположенный в районе Юйчжун города Чунцин, по-
лучил название «Сельскохозяйственный рынок Сюэтяньвань Даянгоу». Это старейший сель-
скохозяйственный рынок в Чунцине, его строительство восходит к 1940-м (рис. 1). Город 
Чунцин был второй столицей во время Второй мировой войны, подвергся многочисленным 
бомбардировкам японскими ВВС, центральная часть города превратилась в руины. Было 
много бездомных и беженцев, которые строили для проживания дома из подручных матери-
алов, а из уличных киосков формировались рынки для торговли овощами и другими продук-
тами питания, мелкими товарами и т. д. С ростом количества торговцев в 1950-х вдоль улицы 
на протяжении 500–600 метров устроили из бамбука киоски, что сформировало открытый ры-
нок с названием «Сельскохозяйственных рынок Даянгоу» (рис. 2). С развитием города он по-
степенно стал крупнейшим сельскохозяйственным рынком в городе Чунцин. Преобладало об-
ширное открытое пространство, обеспечивая важную общественную функцию, – торговлю. В 
период плановой экономики этот рынок обеспечивал более половины объема товарного обме-
на в Чунцине, а в 1980-х был преобразован в рынок свободной торговли. Поскольку он распо-
ложен в градостроительно ценном месте города, его официально закрыли 30 июня 2010 г. Но 
перед этим постепенно в 1997 г. и в 2001 г. для рынка вводили недалеко по улице новые торго-
вые площади. А первоначальное место рынка стало центральным деловым районом. 

 

 
 

Рисунок 3 – Сельскохозяйственный рынок Сюэтяньвань Даянгоу. 2010 г. 
 

 
 

Рисунок 4 – Интерьер сельскохозяйственного рынка Сюэтяньвань Даянгоу. 2010 г. 
 

Поскольку этот рынок был свидетелем и частью городской истории, его возродили на 
этой же улице Сюэтяньвань, где к этому же 2010 году было построено 5-этажное здание но-
вого сельскохозяйственного рынка в Чунцине (рис. 3–4). Более трети бывших торговцев 
рынка Даянгоу были размещены здесь, и рынок был переименован в «Сельскохозяйственный 
рынок Сюэтяньвань Даянгоу». Общая площадь этого 5-этажного рынка около 6600 м

2
: пер-

вый этаж – мясо, рыба; второй этаж – зерно, масло, овощи; третий этаж – сухие и соленые 
продукты; четвертый и пятый этажи – склады. Торговля на рынке основана на оптовых по-
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ставках и поставках в магазины и рестораны города. Поэтому режим работы следующий: от-
крывается в 1–2 часа ночи, все виды зерна, масла, мяса и овощей передаются в город. После 
6 часов утра приходят горожане, чтобы выбрать свежие продукты. 

Прошло уже почти десять лет, с тех пор как этот рынок открылся, и постепенно воз-
никло много проблем: первая – это загрязнение. И это несмотря на то, что загрязнение, вы-
званное отходами, образующимися во время убоя живой птицы, всегда оставалось в центре 
внимания. В настоящее время рынок закрыт из-за коронавируса, тем более, что люди наме-
ренно избегают этой зоны из-за страха. Вторая проблема состоит в том, что рынок, в отличие 
от своего предшественника в виде открытого общественного пространства, находится в зда-
нии. А это пространство относительно закрытое, не оборудовано устройствами, которые 
обеспечивали бы достаточные вентиляцию и шумозащиту, что создает плохие условия для 
покупателей и продавцов. В-третьих, длительное отсутствие ремонта привело здание в пло-
хое эстетическое состояние, которое значительно ухудшено небрежными грязными реклам-
ными вывесками. Жалобы покупателей на этом рынке: в основном обращают внимание на 
запахи, загрязнение окружающей среды. 

На северной стороне улицы Сюэтяньвань находится исторический район Чжуншань 

4-й дороги; на востоке расположилась Народная площадь, окруженная Народной аудито-

рией Чунцина, зданием музея Трех ущелий и историческим и культурным районом Ма-

аньшань; на южной стороне – Дворец культуры народов района Юйчжун; на западной 

стороне – живописный район деревни Цзяси. Это все очень привлекательные и интерес-

ные элементы города, но рынок на улице Сюэтяньвань стал самым важным объектом 

притяжения. Рядом, используя потенциал рынка, разместились более десяти известных 

ресторанов, которые стали популярной туристической достопримечательностью. Но пло-

хо устроенная парковка на улице Сюэтяньвань серьезно ухудшает внешний вид улицы и 

пространство, окружающее рынок. 

Традиционные сельскохозяйственные рынки были исторически сформированы урбани-

зацией, их единственная функция и цельное пространство обеспечивали проведение только 

несложных мероприятий. С развитием урбанизации общественные пространства в городах 

становились все более сложными. Эти процессы продолжаются, усложняются экономиче-

ские отношения и жизненное поведение людей. Поэтому и сельскохозяйственные рынки, как 

общественные пространства, также нуждаются в функциональной диверсификации, чтобы 

улучшить условия использования пространств. Используется как раз то, что рынок сохранил 

свое значение как точка притяжения городского населения. Поэтому в дополнение к тради-

ционной функции продажи сельскохозяйственных продуктов появляются новые, которые 

прежде невозможно было представить на рынке: комната для игры пожилых людей в шахма-

ты; игровая площадка для детей; бар для воды и другие зоны отдыха и т. д. Но теперь это по-

чти необходимо в подобных общественных пространствах. Эти новые функции требуют со-

ответствующей поддержки разнообразием архитектурных форм и архитектурно-

конструктивных решений, компоновка их в пространство торговли стала еще одной важной 

тенденцией на сельскохозяйственных рынках. Только сочетая и рационально проектируя 

традиционные и инновационные факторы, конечно, не ущемляя торговое пространство, ры-

нок может привлечь новых покупателей, ответить на новые формы поведения и повысить 

жизнеспособность сельскохозяйственного рыночного пространства. С точки зрения плани-

ровки пространства, наиболее открытые площадки должны быть открыты как общественно-

ориентированные торговые и досуговые зоны. Процессы, сопровождающиеся загрязнением, 

следует сосредоточить в относительно закрытых зонах. Совершенствование систем вентиля-

ции и канализации должны снизить негативное воздействие на среду. Следует уделять боль-

ше внимания дизайну рекламных вывесок и щитов, фирменных логотипов на витринах и 

дверных проемах. 

Улица Сюэтяньвань расположена в центре города, связана с различными исторически-

ми зданиями в окрестности, имеет важное историко-культурное значение, а рынок на ней, 

как важный элемент общественного пространства, защищает исторический контекст и со-
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храняет городскую культуру. Его своевременная реконструкция сыграла заметную роль в 

улучшении внешнего вида города. Далее требуется обратить внимание на окружающее об-

щественное пространство, связанное с пешеходным движением, надо увеличить озеленение 

и пространство для развлекательно-досуговой функции, рационально планировать транс-

портный поток и парковочные места. 

Региональные особенности способствуют повышению узнаваемости общественного 

пространства и улучшению восприятия людьми города в целом. Сталкиваясь с тенденцией 

городской однородности, дух места обращает внимание на чувство принадлежности людей к 

определенной местности и отвечает чувству идентичности людей. Через рынок в конкретном 

городе рассматриваются характеристики населения, архитектурные и культурные достиже-

ния и экономические возможности любого региона или города. Региональные особенности 

городского общественного пространства находят отражение не только во взаимосвязи при-

родной и искусственной среды, но и в понимании местными жителями роли общественного 

пространства в городской жизнедеятельности. 
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Промышленные территории крупных городов Республика Беларусь формировались на 
протяжении длительного времени. Ряд из них образовали целые промышленные районы, 
привязанные к железной дороге. Множество более мелких предприятий разбросаны по всей 
территории городов, в том числе и в исторической части, что отрицательно сказывается на 
экологической ситуации. Самые жесткие градостроительные ограничения устанавливаются в 
центральной зоне города, где с учетом мировой практики современного градостроительства 
уже в ближайшей перспективе следует модернизировать, перепрофилировать, либо закрыть 
производства 2-го – 3-го класса вредности по санитарной классификации. Регламенты в зоне 
ядра исторического центра города предполагают полный вывод с этих территорий всех ком-
мунальных объектов, не связанных непосредственно с организацией и функционированием 
объектов и сооружений в дневное и вечернее время. Сюда же входит жесткое требование по 
выносу всех гаражей длительного хранения транспортных средств. 
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В советское время промышленные предприятия строились преимущественно на окраи-
нах города в специализированных промышленных зонах, но постепенное развитие привело к 
заполнению таких районов жилой застройкой. В черте города оказалось большое количество 
промышленных территорий, которые полностью прекратили свою деятельность. Это приве-
ло к появлению в городской среде депрессивных пространств, запущенных и нефункциони-
рующих территорий. 

Также данный период характеризовался развитием строительства промышленных соору-
жений преимущественно на периферийных участках города, постепенно «обрастая» жилой тер-
риторией. Сегодня они оказались полностью окруженными жилой застройкой, которая имеет 
свою разнообразную структуру, свою предметно-пространственную среду, не связанную с про-
мышленными зонами по принципу формообразования, по архитектурно-художественному об-
лику, по уровню благоустройства. В результате сегодня промышленные образования существу-
ют сами по себе, как правило, не реконструируются и не развиваются, вследствие чего они вос-
принимаются как зоны отчуждения. Сегодня формирование промышленных комплексов, а точ-
нее её регенерация, реконструкция, реабилитация, ревилитация, рефункцинализация за рубежом 
дает новые результаты, новые формы, новую архитектуру.  

Основные промышленные объекты в Республика Беларусь создавались в прошлом веке 
во времена индустриализации страны. Основной задачей индустриализации было превраще-
ние из преимущественно аграрной страны в ведущую индустриальную державу. Многие го-
рода строились вокруг заводов. Однако в наше время ситуация крайне изменилась. Несмотря 
на плотную застройку, в структуре крупных городов Республика Беларусь по-прежнему со-
хранились огромные промышленные территории, которые практически не используются. 
Большинство из них прекратили производство много лет назад и превратились в склады и 
свалки. Теперь эти территории будут использованы в интересах горожан и развития эконо-
мики. В структуре развивающегося современного города в последние годы проблема рено-
вации промышленных сооружений и реструктуризация промышленной территории является 
особенно актуальной. 

Детальное рассмотрение и анализ градостроительного развития основных крупных го-

родов Республики Беларусь позволяет увидеть тенденции развития промышленной застрой-

ки и перспективы рентабельности территории. Зона промышленных и коммунально-

складских предприятий является второй по величине и значимости в формировании облика 

города и комфортных условий проживания. Промышленные территории Бреста формирова-

лись на протяжении длительного времени. Ряд из них образовали целые промышленные рай-

оны, привязанные к железной дороге, такие как северный район между улицами Лейтенанта 

Рябцева и Пионерской или восточный промрайон вдоль ул. Янки Купалы. Множество более 

мелких предприятий разбросаны по всей территории города, в том числе и в его историче-

ской части, что отрицательно сказывается на экологической ситуации. Самые жесткие градо-

строительные ограничения устанавливаются в центральной зоне города, где с учетом миро-

вой практики современного градостроительства уже в ближайшей перспективе следует мо-

дернизировать, перепрофилировать либо закрыть производства 2-го – 3-го класса вредности 

по санитарной классификации. Регламенты в зоне ядра исторического центра города предпо-

лагают полный вывод с этих территорий всех коммунальных объектов, не связанных непо-

средственно с организацией и функционированием объектов и сооружений в дневное и ве-

чернее время. 

По итогам анализа территории г. Бреста была выполнена схема анализа территориаль-

ного развития города с 1920 г. до современного развития и также рассматривался перспек-

тивный генеральный план на 2030 г. (см. рисунок 1). Были выделены зоны развития про-

мышленной застройки в разные временные периоды и тенденции развития структуры города, 

также схема отражает современное положение города и место, занимаемое промышленными 

объектами в структуре. При составлении данных схем были взяты архивные документы Гос-

ударственного учреждения культуры «Музей истории города Бреста», а также иные архив-

ные документы разных периодов для составления схемы и определения промышленных объ-

ектов и территорий г. Бреста. 
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Рисунок 1 – схема анализа территориального развития города Бреста 1920–2030 гг. 
 

Столица Республики Беларусь и анализ развития ее территорий показывает интенсив-
ное освоение территорий, наличие быстрого роста и большого количество функций, в том 
числе промышленных.  

Проблема реновации промышленных сооружений для г. Минска является наиболее ак-
туальной, так как здесь присутствует множество предприятий в центральной части районов, 
интенсивный рост города и рентабельность территорий выше, чем в других городах. 

С 2003 года столичные власти ведут политику по выносу промышленных предприятий 
за пределы города. Заводы постепенно переезжают за кольцевую, но далеко не так быстро, 
как планировалось. Сейчас промышленные зоны занимают 18 % территории Минска. 

Самые крупные и «вредные» промышленные объекты Минска это Автомобильный и 
Тракторный заводы, а также производственная зона рядом с микрорайоном Шабаны.  
У предприятий, которые здесь находятся, самая широкая санитарно-защитная зона — 300 
метров. Производственные и коммунальные предприятия имеют санитарно-защитную зону 
радиусом не больше 50 метров. 

Изучение планировочно – пространственной композиции промышленных образований 
крупных городов Республика Беларусь, принципов ее преобразования под воздействием со-
временных процессов в городской среде, а также процессов взаимодействия промышленных 
образований с градостроительной структурой, позволило получить следующие результаты. 
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1. В определенные переходные периоды смены общественных формаций планировоч-
ные структуры городов развивались и «приспосабливались» под новые условия. В эти пери-
оды разрабатывались своего рода приемы адаптации промышленных территорий к глобаль-
ным изменениям, происходящим в обществе, градостроительстве и в городской среде в це-
лом. Историческая ретроспектива позволила выделить периоды возникновения глобальных 
подходов-адаптаций промышленных территорий к новым социально-экономическим услови-
ям, начиная с эпохи средневековья до сегодняшних дней. 

2. Переход от доиндустриального в индустриальное общество, затем в постиндустри-
альное, существенно влиял на планировочную структуру промышленных образований, на 
размеры их территорий и выпуск продукции, на их внешний облик и место расположения в 
структуре города. 

3. Промышленные образования есть эволюционно развивающиеся структуры, такие же 
как, например, жилые образования. Они постоянно изменяются исходя из изменяющихся со-
циально-экономических условий. Данные развивающиеся структуры имеют свойство «уста-
ревать» под воздействием новых условий, их развитие обладает определенной циклично-
стью. Под воздействием внутренних и внешних факторов данные структуры необходимо 
адаптировать к новым условиям, то есть трансформировать под них. 

4. На изменение городской среды и промышленных образований влияет множество 
внешних и внутренних факторов. В современном мире и внешние, и внутренние факторы 
существенным образом отличаются от факторов других исторических периодов: во-первых, 
в связи с всеохватным научно-техническим прогрессом; во-вторых, в связи с тенденциями к 
экологичности и естественности окружающей человека искусственной среды; в-третьих, в 
связи с переходом постиндустриального общества в общество информационное. 

5. Существенными предпосылками изменения и формирования промышленных образо-
ваний сегодня являются инновационные процессы, которые затрагивают все сферы жизни, в 
том числе влияют на развитие промышленной среды городов. Данные процессы – это дина-
мичные многофакторные изменения, которые носят исключительно позитивный характер, 
направлены на улучшение, на модернизацию, на совершенствование, на трансформацию, на 
реконструкцию. 

6. В совокупности внешние и внутренние факторы сегодня «создают» определенную 

проблему интеграции промышленных образований в современное интеллектуально-

информационное городское пространство, в современное общественное сознание, в сложную 

планировочную структуру сосуществующих жилых и общественных систем. 

8. Проведенный анализ промышленных образований крупных городов РБ говорит о 

многообразии и многофункциональности производственной среды, что самым непосред-

ственным образом определяет и характер архитектурной среды города.  
В современных социально-экономических условиях основной формой развития про-

мышленного производства является реконструкция самого объекта и модернизация техноло-
гического процесса и реновация промышленного сооружения в условиях изменения функци-
ональной программы. Заводы являются крупными градообразующими пятнами.  
Являясь, как правило, буферной зоной между городским центром и окраинами, такие неэф-
фективно используемые территории промышленных предприятий представляют собой ре-
зерв для комплексного освоения и осуществления связи между разрозненными ранее город-
скими участками. Главная задача на сегодняшний день – повысить технический уровень вы-
пускаемой продукции, внедрить энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии, ис-
пользуя технический промышленный потенциал страны, повысить качество жизни населе-
ния, использовать территориальные резервы крупных городов с максимальным экономиче-
ским и социальным эффектом. 

Актуальность изучение вопроса адаптации промышленных сооружений можно разде-
лить на несколько основных групп: 

1. В настоящее время, в виду общемировых процессов деиндустриализации, продолжа-
ется активное освоение промышленных территорий промышленных сооружений, как основ-
ных компонентов. Этот факт подтверждается многочисленными проектами жилых, обще-
ственных, спортивных сооружений, созданные по всему миру на основе промышленных со-
оружений. Данный факт подтверждает актуальность развития научных исследований в данном 
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направлении для систематизации знаний, принципов и методов ревитализации промышленных 
объектов. Данные исследования будут практически применятся проектиров-щиками и архи-
текторами, а также будут интересны городским властям, как непосредственным владельцам 
резервных территорий и объектов, а также потенциальным инвесторам. 

2. На сегодняшний момент в крупных городах РБ можно наблюдать ситуацию, когда 
промышленное предприятие, бывшее ядром развития города в более ранний период,  
в настоящее время приостановило свою деятельность и представляет собой пустующее, раз-
рушающееся пространство. Промышленные зоны могут занимать большие территории, а их 
современное состояние депрессивно воздействует на городскую среду в целом. Проблема 
развития городского пространства не перестает быть актуальной. В этой связи приспособле-
ние старых промышленных зданий для новых функций, изменение их образа и архитектур-
но-планировочного решения, представляется важной градостроительной задачей и одновре-
менно инструментом создания комфортной городской среды. 

3. Оживление и наполнение исторического пространства, вторая жизнь индустриаль-
ного архитектурного наследия и внедрение новых функций на существующих территориях 
за счет использования промышленных сооружений и их реновации. 

В результате проведённого анализа градостроительного развития крупных городов Рес-
публика Беларусь на примере г. Бреста была получена общая картина, связанная с функцио-
нальным перепрофилированием сложившаяся в крупных городах. На процесс функционального 
перепрофилирования промышленных предприятий, помимо архитектурных, большое влияние 
оказывает целый ряд социальных и культурных проблем, которые захватывают и сферу обще-
ственного бытия, и сферу общественного сознания. Меняются идеологические системы и миро-
восприятие людей, меняется общественная психология, а вместе с этими процессами происхо-
дит постоянный пересмотр систем ценностей и смысловых значений. Переосмысление про-
странственной структуры заводов и фабрик или отдельно стоящих промышленных объектов, их 
архитектуры оказывают влияние на формы досуга и поведения. Одной из основных причин пре-
образований старых предприятий, является – динамичное развитие самого социума и социо-
культурной среды города. 

Актуальность продолжения работы над данной градостроительной проблемой определяется 
необходимостью эффективного использования территории больших и крупных городов Респуб-
лики Беларусь путем комплексного рассмотрения возможных территориальных резервов. 

В сложившейся экономической и градостроительной ситуации крупных городов Рес-
публики Беларусь остро стоит проблема промышленных зданий и сооружений. Многие из 
них в прошлом проектировались на окраине города, но по мере роста оказались окружены 
жилой застройкой. 

В настоящее время производственное функционирование многих предприятий, распо-
ложенных в городе, становится нецелесообразным. Они устаревают технологически, физиче-
ски и морально. Нынешнее состояние таких промышленных предприятий не отвечают ни 
экологическим нормам, ни нормам безопасной эксплуатации. 

Современные тенденции развития городов и Градостроительная политика Республики 
Беларусь «Указ № 385 от 30 августа 2011 г. Основные направления государственной градо-
строительной политики Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы», ориентированы на 
уплотнение городской застройки, ее рациональное использование. Это характерно не только 
для столицы, но областных центров, больших городов республики. Одним из способов ре-
шения данной проблемы является использование резервов пустующих и нерационально 
освоенных промышленных зон города и промышленных предприятий с большой санитарно-
защитной зоной за счет выноса промышленных функций за городскую черту и реконструк-
ции и реновации промышленных зданий. 

Реновация (лат. renovatio  – «обновление, возобновление, ремонт») — это процесс 
улучшения существующей структуры и замены более не актуальных архитектурных объек-
тов из-за физический или моральной непригодности. 

В структуре развивающегося современного города в последние годы возможность ре-
новации промышленных зданий является особенно актуальной.  

Подводя итоги, можно сказать следующее. Сегодня вторичное использование старых 
производственных зданий с последующей реабилитацией окружающего пространства стало 
одним из основных способов разрешения противоречий, сложившихся в городской среде. 
Осознание исторической и культурно-воспитательной роли наследия в области промышлен-
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ной архитектуры, признание его высокого художественного уровня открыли в ней утерян-
ный ныне гуманистический масштаб, богатство материалов и форм, изящество деталировки. 
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Дадзеная праца прысвечана асноўным матэрыялам, якія выкарыстоўваліся ў мінулым для вырабу фа-
садных дзвярных запаўненняў. Пры гэтым асобная ўвага надаецца беларускаму досведу. Таксама разглядаецца 
сувязь паміж матэрыялам выканання і спосабам падвешвання дзвярных створак. 
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Мастацкія характарыстыкі абраных для дзвярных запаўненняў матэрыялаў з іх 
своеасаблівымі пластычнасцю, светапаглынаннем, патэнцыялам да дэталізацыі і стварэння 
рэльефаў, па-рознаму апрацаванай фактурай натуральным чынам уплываюць на  
архітэктурна-мастацкую выразнасць збудаванняў. Формаўтваральныя якасці матэрыяла 
адбіваюцца ў тым ліку на абрысах і прапорцыях праёмаў, характары пластыкі, лекальных 
дэталяў [1, с. 13]. У мінулым на выбар матэрыяла для архітэктурных элементаў у вялікай 
ступені ўздзейнічалі яго даступнасць і фізічныя ўласцівасці, галоўным чынам гэта 
трываласць, вага і даўгавечнасць. Выкарыстанне мясцовай сыравіны не ў апошняй ступені 
фармавала традыцыйны воблік будынкаў, своеасаблівы для розных краін з рознымі 
прыроднымі умовамі. 

Скура, тэкстыль  
Першыя дзвярныя праёмы заставаліся пустымі, пазней іх сталі завешваць скурамі 

жывёлаў, апрацаванымі ў той ці іншай ступені, і тэкстылем. Запаўненні са скуры і тэкстылю 
шырока выкарыстоўваліся ў Месапатаміі і ва ўсім Старажытным свеце, а пазней засталіся ва 
ўжытку качавых народаў. Дзвярэй, якія б уяўлялі з сябе скураныя або тэкстыльныя вырабы, 
на тэрыторыі Беларусі выяўлена не было. Верагодна, яны не захаваліся да нашага часу. 

Камень  
Дзвярныя запаўненні, вырабленыя з каменю, у асноўным выкарыстоўваліся ў грабніцах 

і іншых знакавых збудаваннях тых краінаў, дзе было мала лясоў. Да нашага часу не дайшло 
дагэтуль эксплуатаваных каменных дзвярэй. Адной з прычын магла быць іх занадта вялікая 
вага. Гэты ж чыннік вызначаў канструкцыю падвешвання: усе такія створкі мелі выступы 
згары і знізу – пяты. Унутраная дзвер «у замагільны свет» з грабніцы ў Луксоры, якая пасля   
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вымання са свайго першаснага месца служыла шмат часу фрагментам сцяны ў Карнаку, мае 
ўзрост 3500 гадоў. Выразана з чырвонага граніта. Па некалькі экземпляраў каменных дзвярэй 
знайшлі ў Сірыі і на тэрыторыі Этрурыі. Мармуровыя дзверы I ст. да н. э. фрагментарна 
захаваліся ў Пампеях. У Стамбуле музеефікавана дзвер з грабніцы ў Лангазе (200 г. н. э.), 
Грэцыя [2]. У Каралеўскім квартале імперыі Віджаянагар у паўднёваіндыйскім горадзе Хампі 
экспаніруецца двухстворкавая брама, якая датуецца XV ст. Вырабленая з цэльнага валуна, 
яна ў дэталях імітуе драўляныя дзвяры на буйных пятах. Вялізарныя габарыты вырабу і вага 
матэрыяла прыводзілі да таго, што адчыніць браму можна было толькі з дапамогай сланоў. 
Пазнейшых прыкладаў каменных дзвярэй не вядома. На терыторыі Беларусі ўвогуле не было 
знойдзена дзвярэй з каменных матэрыялаў і згадак пра іх. Хутчэй за ўсё, дзвярныя 
запаўненні ў нас ніколі не рэзалі з каменю, таму што ў паўсядзённым доступе быў іншы 
трывалы матэрыял: драўніна. 

Драўніна  
З’яўляецца асноўнай сыравінай для вырабу дзвярных запаўненняў. Захаваліся выявы са 

Старажытнага Егіпта, дзе зафіксаваны драўляныя дзверы розных кшталтаў: са створкамі з 
адной вельмі шырокай дошкі, а таксама са звязаных паміж сабой тонкіх ствалоў або нават 
галінаў. На сёнешні дзень самым старажытным з захаваных у фізічным выглядзе дзвярных 
запаўненняў лічыцца швейцарская неалітычная дзвер з дошак таполі, знойдзеная ў 2010 г. 
пры археалагічных раскопках у Цурыху (Швейцарыя). Узрост гэтай закансерваванай у 
спецыяльных умовах створкі складае 5100 гадоў. У Брытанскім музеі захоўваюцца тры 
фрагмента бронзавага пакрыцця брамы Балават (Іран, IX ст. да н. э.), драўляная аснова якіх з 
часам амаль дашчэнту разбурылася. 

І ўсё ж, негледзячы на тое, што драўніна – арганічны матэрыял, які падвяргаецца 
рознага роду дэструкцыям, існуе шэраг прыкладаў таго, што вырабленыя з яе дзверы могуць 
служыць па прызначэнні вельмі доўгі час. Самыя старыя драўляныя запаўненні, якія 
эксплуатуюцца да нашых дзён, – гэта познеантычныя ўваходныя дзверы храма Санта-Сабіны 
(Рым, 430 г. н. э.). Багата ўпрыгожаныя разьбой, яны зроблены з драўніны кіпарыса. Іншыя, 
таксама познеантычныя драўляныя дзверы базілікі Св. Амбросія ў Мілане маюць аснову 
IV ст. н. э. і ўкрапванні больш позніх перыядаў. Для забеспячэння лепшай захаванасці гэтых 
вонкавых дзвярэй іх паверхня сёння абаронена ліставым шклом. 

Драўляная саксонская ўваходная дзвер на завесах у царкве Св. Ботальфа ў Шафран-
Уолдэн лічыцца самай старой дагэтуль функцыянуючай дзверру Вялікабрытаніі і датуецца 
прыкладна 1020 годам. Іншая англасаксонская дзвер 1050 г. зроблена з дуба, ссечанага паміж 
1032 і 1064 гг. Яна знаходзіцца ў Вестмінстэрскім абацтве, дзе дагэтуль выкарыстоўваецца 
па прызначэнні паміж манастырскай часткай і вестыбюлем галоўнага будынка. Трэцяя па 
старшынстве з выкарыстоўваных дагэтуль дзвярэй у Брытаніі належыць царкве ў Хэдстоку. 
Датавана пачаткам XII ст. Зроблена з дрэва, ссечанага паміж 1040 і 1070 гг. У Нацыянальным 
музеі Ісландыі дэманструецца сярэднявечная разная царкоўная дзвер, вырабленая з сасны  
і датаваная 1190–1200 гг. н. э. Старэйшая еўрапейская замкавая брама, якая закрывала  
з 1190 г. праём уваходнага корпуса, зроблена з зялёнага дуба, ссечанага паміж 1159 і 1189 гг. 
Экспануецца ў брытанскім замку Чэпстоў. Колькасць захаваных дзвярэй павялічваецца  
ў наступныя стагоддзі. Напрыклад, сярэднявечная, дагэтуль эксплуатуемая паўночная дзвер 
царквы Св. Эдвардса ў Стоў-он-уолд у Глостэршыры ў Брытаніі налічвае 700 гадоў  
і з’яўляецца ўжо не адзінкавым прыкладам свайго часу. 

На тэрыторыі Беларусі абсалютная большасць дзвярных запаўненняў было  драўлянымі па 
прычыне даступнасці і прастаты апрацоўкі гэтага трывалага матэрыяла. Часцей за ўсё драўляная 
аснова абсталёўвалася скабянымі прыборамі, зробленымі з метала. Такая ж сітуацыя складалася 
на ўсёй тэрыторыі Еўропы. У Беларусі, Польшчы, Расіі і Украіне нават з’явіўся тэрмін 
«сталярка» [3]. Ён гістарычна выкарыстоўваўся і да сёння захаваўся ў рэстаўрацыйнай практыцы 
для абазначэння любых дзвярных і ваконных запаўненняў, экстрапалюючыся нават на 
металічныя, як на вырабы з драўніны, якія звычайна выконвае столяр. 

Самымі раннімі захаванымі дзвярнымі запаўненнямі на тэррыторыі Беларусі можна 
лічыць знойдзеныя пры раскопках дзверы старажытнага Бярэсця, Віцебску і фрагменты  
з Мінску. Усе яны датуюцца XII–XIII стст. Канструктыўныя элементы гэтых запаўненняў 
цалкам драўляныя, дэкор адсутнічаў, меліся жалезныя ручкі-антабы [4, с. 32]. Гэтыя дзверы 
мацаваліся на пятках і бегунах. Такі тып падвешвання драўляных створак у нас быў 
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пашыраны вельмі доўгі час і ў гарадскім жытле і ў сядзібным. Як мацаванні сялянскіх 
гаспадарчых пабудоваў бегуны выкарыстоўваліся яшчэ ў пачатку ХХ ст. Фіксаваліся  
ў брамах замкаў у Міры, Лідзе, Гальшанах, віленскай Вострай браме. [5, с. 18]. У XV ст. 
паступова распаўсюджваецца тып мацавання драўляных створак на завесах. Першы выпадак 
фіксуецца ў нас у пач. XV ст. ў Лідскім замку [4, с. 32]. 

У мінскім музеі старажытнабеларускай культуры знаходзяцца познегатычныя дзверы 
XV ст. з касцёла ў в. Ішкалдзь Баранавіцкага р-на. Вельмі прыгожыя рэнесансныя дзверы 
1620 г. захаваліся ў касцёле Св. Юрыя ў Крамяніцы Зэльвенскага р-на. Першапачаткова яны 
былі фасаднымі, але пасля прыбудовы прытвора ў XVIII ст. апынуліся ўнутранымі [6, с. 118]. 
Надзвычай цікавы экзэмпляр драўляных двухстворкавых дзвярэй 1669 г. экспаніруецца ў 
касцёле ў Ружанах. Выразаны на ім паэтычна-рэлігійны тэкст з’яўляецца самым вялікім з 
вядомых нам узораў надпісаў на паверхнях дзвярных палотнаў (мал. 1). Колькасць захаваных 
у Беларусі дзвярных запаўненняў паступова ўзрастае з кожным наступным стагоддзем.  
І толькі напрыканцы ХХ ст. гэты матэрыял упершыню ў гісторыі саступае першынства 
палімерам. 

 

 
 

А – Ранейшыя драўляныя дзверы касцёла. 
Б. Цэльнаметалічныя дзверы ў крыпце царквы 

Малюнак 1 – Ружаны 
 

Метал  
Для вырабу дзвярных запаўненняў у мінулым выкарыстоўваліся два кшталты металу: 

бронза (характэрны сплаў медзі з дамешкам цыны) і жалеза (чыстае і чугун). А для ваконных 
запаўненняў існавалі яшчэ волава і цына. Пераход ад бронзавых дзвярэй да жалезных 
адбываўся ў тым самым парадку, што пераход ад бронзавага веку да жалезнага, але 
храналагічна з гэтай падзеяй не карэляваўся. На працягу доўгага часу з бронзы вырабляліся 
дарагія парадныя дзверы знакавых мураваных пабудоваў, а астатнія запаўненні працягвалі 
выконваць з драўніны. Тэрытарыяльна бронзавыя дзверы былі значна менш распаўсюджаныя 
на паўночным захадзе Еўропы да пачатку класіцызму. 

Самымі старажытнымі бронзавымі дзвярыма ў Еўропе, якія выкарыстоўваюцца да 
гэтага часу, лічыцца брама ў паўднёва-заходнім прытворы сабора Св. Сафіі. Вырабленая ў  
ІІ ст. да н. э., яна была перанесена ў Канстанцінопаль напрыканцы Х ст. з дахрысціянскага 
храма ў Тарсусе. Другімі па старшынству эксплуатуемымі дзвярымі з’яўляюцца вялікія 
бронзавыя дзверы 115 г. н. э. з рымскага Пантэона. Тут выбар матэрыялу быў непазбежны: 
практычна ўсе знешнія паверхні велічнага будынка былі пакрыты бронзай, пазней 
дэмантаванай падчас узвядзення базілікі Св. Пятра. Цэнтральны партал латэранскага храма 
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захаваў бронзавыя дзверы Курыі Юлія (324 г. н. э.). Бронзавыя «Ваўчыныя дзверы», адлітыя 
для заходняга партала Паланцінскай капліцы ў Аахене, Германія, (цяпер – у Кафедральным 
саборы) былі адліты каля 800 г. н. э. Іх цяжкая вага (каля 4 т.) відаць была прычынай таго, 
што асноўны ўваход здаўна здзяйсняецца праз невялікую дзвер справа. Бронзавыя дзверы 
бакавога партала сабора ў Майнцы, Германія, датуюцца 1009 г. Архібіскуп Вігіліс загадаў 
зрабіць на іх надпіс з імём імператара Карла Вялікага, з дапамогай чаго спадзяваўся 
атрымаць дазвол перанесці ў Майнц працэдуру каранацыі. Кожная з дзвюх створак 
раманскіх дзвярэй Бернворда з сабора Хільдесхайма ў Германіі была адліта з людвісарскай 
(пушачнай) бронзы да 1015 г. як адзінае цэлае, улучна з такімі дэталямі, як дзвярныя малаткі. 
Вага кожнага палатна складала 1,85 тоны. Аверс упрыгожаны рэльефнымі выявамі сцэн з 
Бібліі, якія лічацца не толькі мастацкім шэдэўрам оттанаўскага перыяду, але і прызнаны 
першым цыклам адлітых у метале рэльефных выяваў у Германіі [7, с. 115]. У пазнейшы 
перыяд бронзавыя дзверы больше не робяць цэльналітымі за выключэннем хіба што базілікі 
ў Гнёзна. Там, каля 1175 г., адны з дзвярэй таксама адліваюць з адной формы, але для другіх 
ужо спайваюць паміж сабой 24 бронзавыя панэлі. У гэты перыяд вядома яшчэ некаторая 
колькасць захаваных бронзавых дзвярей. Напрыклад, дзверы 1076 г. царквы Архангела 
Міхаіла з Монтэ Сант-Анджала, дзверы 1070 г. у рымскай базіліцы Сан-Паала-Ф’ёры-ле-
Мура, візантыйскія дзверы 1066 г. кафедральнага сабора ў Амальфі і дзверы 1087 г. у царкве 
Сан-Сальватора дэ Бірэкта ў Атрані і г. д. [8, с. 221]. Створкі ўсіх гэтых дзвярэй мацаваліся 
на пятах ці бегунах, а ўжо пазнейшых – на завесах. У цэлым, дзверы з бронзы з часам 
перастаюць быць рэдкасцю, але далёка не ўсе з іх уяўляюць з сябе мастацкую цікавасць, як 
напрыклад, тры цалкам бронзавыя, з пазалотай, дзверы Фларэнтыйскага баптыстэрыя 
Св. Яна (XIV – cяр. XV стст.), дзе з гэтага ж матэрыяла адлітыя нават дзвярныя каробкі. 
Усходнія дзверы аўтарства Ларэнца Гіберці Мікеланджала назваў Брамай выраю [9, p. 36].  
У 1990 г. дзверы баптыстэрыя замененыя копіямі, а арыгіналы музеефікаваныя ў 
спецыяльных умовах. У ХХ ст. копіі гэтых вырабаў усталяваны ў некалькіх саборах і 
грамадскіх будынках у Расіі і Злучаных Штатах. Самыя ж вядомыя манументальныя 
бронзавыя дзверы ЗША (і падобна, што першыя) з’яўляюцца ў 1863 г. у будынку Капітолія. 
Пазней там развіваецца сапраўдная мода на нэараманскія дзверы з бронзы. Напрыклад, у 
1927 г. у Бостане для чайнага дома Салада праектуюцца двухтонныя бронзавыя дзверы з 
рэльефамі і атрымлі-ваюць за сваё хараство срэбны медаль Парыжскага салона таго ж года. 

Дзвярей з бронзы, цэльнаадлітых або спаяных, на терыторыі Беларусі нам не вядома. 
Па-першае, тут няма ўласных радовішчаў медзі. Нават цягам бронзавага веку ў нас выкары-
стоўваліся ў першую чаргу крэмневыя прылады працы [10, с. 34–35]. Па-другое, вельмі вера-
годна, што яны не захаваліся ў сілу шматлікіх ваенных інтэрвенцый і разрабаванняў, калі 
бронза як вельмі каштоўны метал у мінулым дэмантавалася дзеля разнастайных патрэбаў. 
Аднак сустракаліся дзверы з жалеза. У параўнанні з бронзавымі яны мацней падвяргаюцца 
карозіі, затое больш устойлівыя да механічных уздзеянняў. Жалеза даступней за медзь, 
паклады яго руды ў свеце сустракаюцца значна часцей, асабліва за цыновыя, таксама 
неабходныя для вытворчасці бронзы. 

Жалезныя дзверы распаўсюдзіліся ў перыяд готыкі і пазней, выкарыстоўваючыся і для 
парадных уваходаў, і увогуле для моцнай абароны тых будынкаў ці памяшканняў, дзе 
захоўвалася нешта каштоўнае: храмы, крыпты, скарбніцы і інш. Такіх узораў амаль не было 
на поўдні Еўропы, але яны сустракаліся ў нашым рэгіёне. Напрыклад, катэдра кракаўскага 
Вавеля (XIV ст.), ратуша ва Уроцлаве (XV ст.), храм Св. Ганны ў Вільні (1500 г.) і інш. 
Пазней былі спробы рабіць манументальныя запаўненні з чугуна. У 1881 г. у Вормсе 
(Германія) стварылі дзверы па ўзоры бронзавай брамы Бернвольда. Жалезныя дзверы 
падвешваліся на завесы, якія вырабляліся з таго ж матэрыялу. 

Самымі раннімі вядомымі на прылеглых да Беларусі раёнах дзвярнымі запаўненнямі з 
жалеза былі дзверы XVI ст. з царквы ў Супраслі (сёння знаходзіцца на терыторыі Польшчы 
на мяжы з Беларуссю) [4, с. 34–35]. Нажаль, не захаваліся да нашага часу дзверы сінагогі 
Старога Быхава сярэдзіны XVII ст., зафіксаваныя на фотаздымках 1937 г. У вонкавых 
цэльнаметалічных дзверэй 1762 г. на апсідзе былой уніяцкай царквы Св. Пятра і Паўла ў 
Ружанах ёсць пара: унутраныя дзверы з рызніцы (мал. 1). На гэтым прыкладзе выразна 
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бачна, што моцныя жалезныя дзверы ўстаўляліся туды, дзе захоўваліся каштоўнасці. Пазней 
цэльнаметалічныя дзверы ў нас выцясняюцца драўлянымі, і толькі ў часы гістарызму і 
мадэрну зноў з’яўляецца некаторая колькасць металічных запаўненняў. Дагэтуль захаваліся 
жалезныя дзверы могілкавых капліц у Івашкаўцах Смаргонскага р-на (1905 г.) і камплект з 
трох запаўненняў у Кіякове Докшыцкага р-на (1907 г.). 

Да асноўных матэрыялаў, якія выкарыстоўваліся для вырабу дзвярэй, можна дадаць 
прамежкавыя або змяшаныя кшталты. Гэта спалучэнні драўніны з металам, драўніны  
і каменю, драўніны і шкла. 

Драўніна і метал  
Звычайна у існых класіфікацыях, напрыклад у Я. Тайхмана, такое спалучэнне 

матэрыялаў не вылучаецца ў асобны кшталт [11]. Аднак, калі размова ідзе пра тое, якія 
матэрыялы складаюць структурную частку палатна, нельга не прыняць да ўвагі той факт, 
што ў некаторых выпадках драўніна і метал выступаюць як раўнапраўныя ў канструкцыі 
дзвярнога запаўнення. Часта ў такіх выпадках мы пры знешнім аглядзе можам палічыць такія 
дзверы цэльнаметалічнымі. Спалучэнне матэрыялаў рэалізуецца ў трох варыянтах: 
наслайванне аднога на другі, ўстаўка металічных панэляў у драўляную рамную аснову, 
дадаванне жалезнага бегуна, які з’яўляецца часткай створкі. 

Самымі старымі захаванымі драўляна-металічнымі запаўненнямі можна лічыць 
пакрытыя бронзавымі пласцінамі з разьбой дзверы царквы Раства Хрыстова ў Віфлееме  
(VI ст.). Вядома, што вонкавыя дзверы каірскіх мячэтаў мелі пакрыццё з аркушаў бронзы ці 
жалеза з разьбой і рэльефамі [2]. Ідэя адліваць усю бронзавую створку з адной формы не 
прыжылася пасля сабора Хільдесхайма, і наступныя манументальныя дзверы звычайна 
складаліся з драўлянай рамы з устаўленымі бронзавымі панэлямі. Гэта напрыклад, дзверы 
Аўгсбургскага сабора (XI ст.), дзверы Сан-Зянона, Вероны (XII ці XIII ст.). Да нашых дзён 
выкарыстоўваецца пакрытая бронзавым акладам драўляная Корсунская брама – дзверы 
прыдзела раства Прасвятой Багародзіцы ў саборы Св. Сафіі ў Ноўгарадзе. Пры гэтым 
драўляная створка замянялася ў XIX ст., дзвярная каробка – каля 1560 г. Самыя старажытныя 
бронзавыя часткі датуюцца 2-й пал. XI ст., а іншыя XIV і XVI ст. [12].  Заходні ўваход гэтага 
сабора закрываюць раманскія дзверы сярэдзіны XII ст. – Магдебургскія ці Плоцкія Вароты. 
Зробленыя з дубу, яны суцэльна пакрытыя літым бронзавым акладам з рэльефнымі выявамі. 
А ў саборы Плоцка з 1982 г. захоўваецца іх капійны варыянт.  

Жалеза, як і бронза, было дарагім матэрыялам, таму напрыклад у Брытаніі не 
захавалася цэльнаметалічных дзвярэй, толькі драўляна-металічныя, як дзверы рызніцы 
абацтва Цьюксберы, звонку суцэльна абабітыя рэшткамі жалезных даспехаў, знойдзеных 
пасля бітвы пры Цьюксберы (1481 г.). Абіўку жалезнымі аркушамі нельга лічыць выключна 
відам дэкора, так як гэты прыём служыў у першую чаргу для павелічэння трываласці 
дзвярнога палатна і «непрыступнасці» абсталяваных ім памяшканняў. Так, напрыклад, 
абедзве дзверы сакрыстый касцёла ў Вялікай Бераставіцы Бераставіцкага р-на (1741 г. паб.) 
былі набраны з слоя дошак, забяспечанага трыма завесамі, якія, судзячы па капелюшах 
цвікоў, не даходзілі да края палатна. Звонку дошкі збіраліся трыма кавалкамі ліставога 
жалеза, а згары гэтага слоя – пасамі метала, размешчанымі па контуру і ў выглядзе літары 
“Ж” – па цэнтральнай частцы. У інвентары брамы замка ў Крэва 1769 г. апісваюцца галоўныя 
падвойныя дзверы з дошак на жалезных бегунах, пры гэтым іншыя, ў  вартоўню, 
прымацаваны на завесах. 

Драўніна і камень  
Раннія дзвярныя запаўненні з цвёрдых матэрыялаў уяўлялі з сябе створкі, якія 

падвешваліся на пятах або бегунах, і свайго роду палавінную раму або каробку, якая 
складалася з парогу і бэлькі згары, куды ўваходзілі адпаведна ніжні і верхні выпускі пятаў.  
І калі асноўная частка (дзвярное палатно) была з драўніны (звычайна ў Старажытным свеце 
гэта былі вяз, кедр, дуб альбо кіпр), то элементы рамы  вельмі часта вырабляліся з цвёрдага 
каменя, такога як базальт альбо граніт. Так, з дрэва алівы і каменю былі зроблены дзверы 
Першага Ерусалімскага храма (950 г. н. э.) [2, p. 419]. Драўляныя дзверы пабудоваў Ніпура 
(2000 г. да н. э.), духоўнага цэнтра Шумера, мацаваліся ў парог і верхнюю бэльку з даларыту. 
Падобна, што такая ж двухстворкавая канструкцыя з кедра і каменю выкарыстоўвалася там і 
ў XVII ст. да н. э., пра што сведчаць радкі з «Эпаса аб Гільгамешы» [13]. На тэрыторыі 
Беларусі падобных прыкладаў нам не вядома. 
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Драўніна і шкло  
У мінулым фасадныя дзвярныя запаўненні у пераважнай большасці выпадкаў рабіліся 

глухімі, або маглі мець невялікія продухі для агляду. Аднак пасля з’яўлення ў XVII ст. 
французскіх вокнаў да падлогі паступова гэта канструкцыя пераходзіць і на вонкавыя 
дзверы. Асабліва гэтая з’ява была характэрна для грамадскай і сядзібнай архітэктуры. Так 
былі вырашаны дзверы палаца Бутрымовіча ў Пінску (XVIII ст.), сядзібы ў Поразаве 
Свіслацкага р-на (XIX ст.) і інш. З XIX ст. распаўсюджваюцца дзверы, дзе часткай запаўнен-
ня з’яўляецца зашклёная фрамуга. Такі прыём стаў выкарыстоўвацца і для сакральных бу-
дынкаў. Напрыклад, высокія дзверы касцёла ў Параф’янаве (1913 г.) завяршаюцца паўарач-
най фрамугай з драўлянымі імпастамі і дэкаратыўным элементам у цэнтры. У Свіры 
Мядзельскага р-на ў былым рэстаране канца XIX ст. захаваліся адметныя разныя дзверы з 
фрамугай з выразным малюнкам імпастаў. Такія дзверы падвешваліся на завесы, якія пазней 
трансфармаваліся з петлі. Узаемазалежнасць спосабу мацавання створкі і матэрыяла, з якога 
зроблена дзвярное запаўненне паказана ў табліцы 1. 

 

Табліца 1 – Дзвярныя запаўненні па спосабу навешвання створак і матэрыяле  
(паводле захаваных альбо вядомых прыкладаў) 
                            Навешванне 
 

           Матэрыял 
На пятах ці бегунах На завесах На петлях 

 Беларусь 
Іншыя 
краіны 

Беларусь 
Іншыя 
краіны 

Беларусь 
Іншыя 
краіны 

Тэкстыль / скура – – – – – – 

Камень – + – – – – 

Драўніна + + + + + + 
Метал – + + + – + 

Драўніна і метал + + + + – – 
Драўніна і камень – + – – – – 

Драўніна і шкло – – + + + + 
 

Высновы  
Дзвярное запаўненне: каробка і створкі – могуць быць выкананы з розных матэрыялаў. 

Абраны спосаб мацавання створак: на пятах ці бегунах, завесах, петлях – таксама залежыць 
ад матэрыялу. На тэрыторыі Беларусі няма звестак пра запаўненні, якія ў мінулым вы-
рабляліся з тэкстылю, скуры, каменю, бронзы, спалучэння драўніны і каменю. Захавалася па 
некалькі прыкладаў дзвярэй з цэльнага жалеза, а таксама камбінацыі драўніны і жалеза. Такія 
дзверы выкарыстоўвалі там, дзе была патрэбная асабліва трывалая абарона ад пранікнення. 
Дзвярныя запаўненні з драўніны і шкла з’яўляюцца пасля XVII ст. у грамадзянскай архітэк-
туры, а з XIX ст. распаўсюджваюцца ў варыяцыі з зашклёнай фрамугай. Пераважная боль-
шасць беларускіх дзвярэй выраблялася з драўніны. Падвешванне створак драўляных дзвярэй 
здзяйснялася ўсімі спосабамі: спярша – на пятах і бегунах, з XV ст. з’яўляюцца завесы, ў 
ХХ ст. распаўсюджанне атрымліваюць петлі.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ОСНОВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО НЕКРОПОЛЯ 

КОБРИНСКОГО ФОРШТАДТА КРЕПОСТИ БРЕСТ-ЛИТОВСК 
 

Н. Н. Власюк 
 

Брестский государственный университет 
Брест, Беларусь 

 

Два чувства дивно близки намъ,  
Въ нихъ обрѢтаетъ сердце пищу:  

Любовь къ родному пепелищу,  
Любовь къ Отеческимъ Гробамъ.  

 
На нихъ основано отъ вѢка  

По Воле Бога Самого  
Самостоянье человѢка,  

И Всё Величіе Его.  
 

Животворящая святыня!  
Земля безъ нихъ была бъ мертва, 

Какъ безотрадная пустыня  
И какъ Алтарь безъ Божества 

 

                                                              А. С. Пушкинъ. Черновикъ 1830 
 

Полевой сезон 2018 года, только через 185 лет наконец поставил окончательную точку 
на дате основания православного некрополя Кобринского форштадта крепости Брест-
Литовск. Символично, что во время инвентаризации кладбища, 1 июля 2018, был обнаружен 
закладной камень кладбища. На камне выбит крест, по обеим сторонам которого располага-
лись буквы «ІС” и «ХС” (Иисус Христос), а ниже инскрипция: «1833, 1 іюля».   

В Речи Посполитой, в которую входил Брест-Литовск до конца XVIII в., автономных 
городских христианских кладбищ не существовало. Горожан хоронили на прикостельных, 
прицерковных и монастырских кладбищах. Самостоятельные кладбища были только у при-
верженцев ислама и иудаизма. В Бресте действовало около десятка католических монасты-
рей, два восточного обряда, более десятка отдельных культовых зданий. Таким образом хри-
стианских кладбищ в городе насчитывалось более двадцати. 

В XVI веке половина населения Европы умерла от таинственного «английского пота». 
Очаги эпидемий чумы XVII века в Англии, Польше и Италии унесли сотни тысяч жизней. 
Только в 1653–1658 от сыпного тифа умерло около 2000 берестейцев. В XVIII веке: 1710 
«моровая пошесть» в Брест-Литовске, эпидемии чумы во Франции, Марсель 1720–1722 
(100000 жизней), 1770–1772 Россия, Москва (80000 жизней). Эпизодические вспышки чумы 
почти по всей Европе были вызваны  и подзахоронениями родственников в инфекционные 
могилы. К середине XVIII века в Речи Посполитой, пожалуй, единственной благополучной 
от чумы стране, городские христианские кладбища были переполнены, не имея возможности 
расширять некрофации, горожане погребали покойников в могилы родственников. В 1745 
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миссионеры прихода церкви Святого Креста в Варшаве приложили усилия, направленные к 
созданию некрополя, который будет расположен за городом. Король польский и великий 
князь литовский Август III Саксонец одобрил инициативу. Для первого автономного клад-
бища Речи Посполитой была выделена территория за пределами плотной городской застрой-
кой на полях Folwarku Koszyki (между нынешними улицами Маршалковской, Новогродской, 
Эмилии Платер и Общей). Жители Варшавы, традиционно захоранивавшие усопших при го-
родских храмах, изначально негативно смотрели на погребение близких в таком отдаленном 
месте. Только в 1781 году  было завершено строительство часовни св. Барбары, рядом с уже 
построенными катакомбами. Торжественное, повторное, освящение кладбища (уже при по-
следнем короле польском и великом князе литовском Станиславе II Августе Понятовском) 
совершил 9 августа 1783 года епископ Антони Онуфри Окенцки. Прорыв произошел в 1788, 
когда на Свентокшиском кладбище был похоронен епископ Смоленский Габриэль Водзин-
ский, уважаемый варшавянами.  Это было погребение по завещанию умершего, пожелавшего 
найти последний приют на кладбище „в поле”. Стереотип был сломан, появились первые за-
хоронения. После III раздела Польши прусские власти выдали официальный запрет осу-
ществления захоронений как на кладбищах на территории города, так и в самих храмах. По-
лучилось, что жители столицы не имели выбора и были вынуждены хоронить близких на 
Кошиках. Ввиду быстрого заполнения кладбища возникла необходимость выделить террито-
рию для нового кладбища – Повонзки (1790). В Брест-Литовске самостоятельные христиан-
ские кладбища появятся только в первой половине XIX в., когда город будет находится в со-
ставе Российской империи. 

С момента начала эпидемии до конца ноября 1771 года в Москве от чумы умерло по-
рядка 50 тысяч человек. Эти цифры подтверждаются данными московского врача Алек-
сандра Судакова, называющими цифру в 56 907 человек. В письме же Екатерины II немец-
кому публицисту Фридриху Мельхиору Гримму от 30 января 1775 года отмечается, что в 
Москве от чумы умерло более 100 000 человек (при численности 135 000). Принятые прави-
тельством меры по борьбе с болезнью, обеспечению горожан работой и продовольствием 
стоили казне немалых средств: комиссия во главе с Григорием Орловым за несколько меся-
цев израсходовала порядка 95 тысяч рублей. Был издан указ Правительствующего Сената «О 
мерах к прекращению эпидемий и устройству кладбищ» от 17 ноября 1771 года, который за-
претил во всех городах погребения при церквах и потребовал создать новые кладбища за го-
родской чертой. С этой даты ведут свою историю многие известные ныне некрополи в раз-
ных городах, бывших в составе Российской империи. 24 декабря 1771 го-
да Правительствующим сенатом был издан указ «О сношении губернаторов и воевод с 
духовными правительствами по отводу мест для кладбищ и построения церквей», запре-
щающий погребения при церквях во всех городах империи. Указ предписывал произво-
дить все захоронения в специальных местах за чертой города. В Москве по распоряже-
нию Григория Орлова стали хоронить за пределами Камер-Коллежского вала.  
Так возникли новые кладбища, в основном для умерших от моровой язвы:  Миусское, 
Пятницкое, Дорогомиловское, Ваганьковское, Семеновское, Рогожское, Калитниковское, 
Даниловское, новое Татарское, Немецкое (Введенское) и единоверческие Преображенское 
(Николаевское) при карантинных домах. 

Таким образом, самостоятельные городские христианские кладбища практически одно-
временно возникли в Речи Посполитой и Российской империи во 2-й пол. XVIII в. 

Законодательство, регулирующее положение о кладбищах, начинает действовать еще во 
времена правления Екатерины II. Врачебный устав содержал его положения. Только в исключи-
тельных случаях старинные монастыри, находящиеся в черте города, могли принять покойников, 
для остальных существовало кладбище. Лица, имевшие перед церковью особые заслуги? могли 
быть похоронены в пределах церкви по разрешению архиерея – такие порядки появились в конце 
XIX – начале XX веков. Вот как описывают своеобразный Табель о рангах варшавского право-
славного некрополя: «Участок, прилегающий к церкви [имеется в виду церковь Владимирской 
иконы Божией Матери], предназначен для захоронения тел почивших генералов и их семей, а 
также штаб- и обер-офицеров, кавалеров Креста св. Георгия. Здесь же хоронят православное ду-
ховенство. Во втором участке покоятся штаб- и обер-офицеры, а также купцы.  
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В третьем — отставные солдаты, мещане и небогатые горожане. В четвертом находятся могилы 
бедняков, умерших в больницах» (F. Fryze, I. Chodorowicz, Przewodnik po Warszawie i jej okolicach 
na rok 1873/4 z mappą miasta, mappami kolei żelaznych i drzewo). 

Самые престижные места были, конечно, у церкви. Там, на первом участке, кроме вы-
сокопоставленных военных и церковных иерархов хоронили профессуру, потомственных 
дворян, имевших княжеский или графский титул, статских советников. Там же был похоро-
нен инженер полковник Д. П. Палицын, руководивший постройкой православной церкви св. 
Марии Магдалины в варшавском районе Праги. Второй участок был предназначен для зажи-
точных купцов, провинциального православного дворянства, — прежде всего прибывшего с 
прежних восточных земель Речи Посполитой, а также для художников и архитекторов, вра-
чей, гимназических учителей и научных сотрудников, не имевших профессорского звания. 
Чем дальше от церкви — тем беднее. На третьем покоились низшие рангом чиновники и 
простые солдаты, а на четвертом — наименее престижном участке в северо-восточной части 
кладбища — городская беднота, крестьяне и деревенские бабы, приехавшие в город на служ-
бу к господам, нищие, умершие в приютах и больницах и похороненные за счет государства. 
В 1862 году к четырем существующим участкам добавился пятый [17]. 

Законодательство предписывало, чтобы расстояние от жилья до кладбища в городе со-
ставляло не менее ста саженей, а в сельской местности – не менее двухсот пятидесяти саже-
ней. Быстрый рост городов приводил к тому, что эти требования нарушались, поэтому в 1889 
году был принят закон, который давал право министру внутренних дел делать такие отступ-
ления законными. Поскольку погребение находилось в тесной связи с религиозными ритуа-
лами – для лиц разного вероисповедания существовали разные кладбища, духовенство полу-
чило их в свое ведение. Нельзя было распахивать или строить на месте бывшего кладбища. 
Закрытое кладбище нельзя было потревожить, чтобы перенести гробы или ранее похоронен-
ных без специального разрешения. Места для захоронений не могли быть частной собствен-
ностью, при этом, если кладбище находилось на общественной территории, оно не переста-
вало быть собственностью этого общества. Административно кладбище подчинялось духо-
венству, общество не могло проводить никаких хозяйственных работ на бывшем кладбище. 
Использовалось оно только по назначению и духовным начальством. Была возможность вы-
купить место для захоронения, но не на правах собственности, а для использования по 
назначению. Согласно закону от 27 ноября 1889 запрещалось размещать кладбища ближе 
100 саженей (213 м) от последнего жилья в городе и полверсты (533.4 м) в деревне. В 1800 
году вышел Синодальный указ, имевший большое значение для людей других христианских 
вероисповеданий. Первым пунктом указа от 20 февраля «О погребении полковым священни-
кам лютеран и других религий людей, в случае не бытности их пасторов» в тех местах, где 
до этого погостов для иноверцев не было, предписывалось «таковые создавать при право-
славных храмах»; в третьем пункте православным священникам, если того ещё при жизни 
пожелал умерший, разрешалось провожать тело иноверцев до места погребения и опускать в 
землю при пении стихов, подобающих погребению православного; четвёртый пункт указа 
разрешал «обращать в православие иноверцев перед их кончиною по их же желанию, а по-
сему и погребать таковых разрешалось по всему чиноположению православной церкви». 

 

Изъ Устава Медицинской полиціи. О погребеніи мёртвыхъ: 

707. Для погребенія иновѣрцевъ кладбища отводятся въ городахъ близъ кладбищъ, при 
православныхъ церквахъ находящихся. 

1800 Февр. 20 (19289). 

Примѣчаніе 1. Относительно кладбищъ для погребенія лицъ евангелическо-

лютеранскаго исповѣданія и еврейскихъ соблюдаются также правила, изложенныя въ Уста-

вахъ Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ Исповѣданій. 
1832 Дек. 28 (5871) нак., ст. 67, 107; 1835 Апр. 13 (8054) пол.,§ 95. 

Примѣчаніе 2. Для погребенія умершихъ, старообрядцамъ и сектантамъ предоставляет-

ся имѣть особыя кладбища или же имъ отводятся отдѣльныя мѣста въ предѣлахъ общихъ 
кладбищъ. 
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1905 Апр. 17, собр. узак., 526, пол. Ком. Мин., ІІ, ст. 13; Іюн. 16, собр. узак., 1457. 

719. Если умретъ иновѣрецъ христіанскаго исповѣданія и не будетъ священника или 

пастора ни того исповѣданія, къ которому умершій принадлежалъ, ни иного, то препрово-

дить трупъ съ мѣста до кладбища обязанъ священникъ православнаго исповѣданія по прави-

ламъ, въ сводѣ церковныхъ законовъ означеннымъ. 

1800 Февр. 20 (19289). 
 

Именно поэтому на нынешнем кладбище «соседствуют» погребения XIX – нач. ХХ вв. 

православных, протестантов и католиков, с инскрипциями и эпитафиями на русском, поль-

ском и немецком языках. 20 июля 1808 выходит указ «о выкапывании ям для погребения 

умерших тел, не менее двух аршин с половиною». А именным указом Сенату Николай I по-

велел дополнить Карантинный устав, принятый в 1818 статьями, необходимость в которых 

показало время. В частности, запрещалось хоронить умерших от чумы на общих городских 

или сельских кладбищах. Строго отведённые для этого места предписывалось отгораживать 

или обносить глубоким рвом.   

Впервые самостоятельное кладбище нанесено на карту Брест-Литовска 1824 года.  

Оно находилось на песчаной возвышенности, на севере от города, юго-западнее нынешних 

Северных ворот крепости. Причем указ (который будет принят в 1889) был неукоснительно 

соблюден – 100 саженей от последнего жилья. С большой долей вероятности можно утвер-

ждать, что горожане не использовали некрофацию в силу традиции. Скорее всего там хоро-

нили (если хоронили вообще) русских солдат и христиан случайно оказавшихся в городе. 

Согласно архивным источникам в 1831 году город Брест-Литовск фактически стал крепо-

стью – дороги были закрыты палисадами, мосты подготовлены к уничтожению. «Вскоре, по-

сле подавление восстания, 30 марта 1833 года был высочайше утвержден исправленный ге-

неральный план проекта Брест-Литовской крепости и детальные планы казематам, укреп-

лениям Кобринскому и Тереспольскому. 26 мая того же года генерал фельдмаршал князь 

Варшавский граф Паскевич-Эриванский прибыл в Брест. На другой день в 8 утра, осмотрев 

разбивку всех укреплений, затем – полки девятой пехотной дивизии, приказал начать стро-

ительные работы с усилением их прибавкой людей от девятой дивизии. 6 июня 1833 года 

после молебна произошло официальное открытие работ. Буквально в тот же день рабочие 

начали отсыпку крепостных верков Кобринского укрепления и трех люнетов Тереспольско-

го, а также к приспособлению занятия гарнизоном Базилианского, Бригитского и Августин-

ского монастырей.  

Жители Бреста еще продолжали жить в своих домах, торговать в своих лавках и 

учиться в школах. Что касается культовых зданий, то гарнизон будущей крепости занял 

все католические церкви и монастыри. При этом православная церковь и синагога продол-

жали действовать – к этим культовым учреждениям официальные власти не имели ника-

ких претензий. На тот момент большинство католических организаций в Литве, западной 

Белоруссии и Польше были упразднены за активное или пассивное участие в восстании 1831 

года» [19]. 

В связи с реконструкцией Брест-Литовска под крепость селитебная территория форте-

ции была вынесена на крепостные форштадты: Кобринский, Волынский и Забугский. По 

проекту предполагалось строительство Белостокского форштадта. Для каждого форштадта 

были заложены новые кладбища: восточной церкви на Волынском форштадте, католическое 

и еврейское на северо-западе Забугского форштадта.  

Тогда же на востоке от самого большого из форштадтов – Кобринского разместили 4 

кладбища. Католическое кладбище разместили на 7/12 версты восточнее Кобринского фор-

штадта. Для евреев в 1835 г. было отведено два кладбища
 
[5]: одно при корчме Мурановке 

(на пересечении улиц Тихой и Пивоварной), 4/5 версты от Кобринского форштадта, второе 

(не состоявшееся) в районе будущего форта № 9 (примерно в 1 2/5 версты от города, место-

расположение не установлено) было предназначено для перезахоронения усопших со старого 

еврейского кладбища, расположенного на территории будущей крепости.  
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Во всѣхъ городахъ и селенiяхъ лица, имѣющiя долгъ наблюдать за 

 сохраненiемъ добраго порядка, должны тщательно смотрѣть,  

чтобъ кладбища и могилы не были для ограбленiя разрываемы.  

Уставъ Врачебный.1772 Окт. 5 (13877);  

1845 Авг. 15 (19283) ст. 256;  

1861 Февр. 19 (36657). 

Городское восточной церкви кладбище было заложено 1 июля 1833 на расстоянии  

2/5 версты восточнее Кобринского форштадта крепости Брест-Литовск и ½ версты от 

деревни Шпановичи и 60 саженях от Московского тракта. В настоящее время площадь 

некрополя 5.83 га. Планировка регулярная. Сохранилась сеть вспомогательных аллей, ча-

стично занятая позднейшими захоронениями. Главная аллея, шириной 10 м в центральной 

части разделяется на две аллеи направленные на вход в Троицкую церковь, построенную в 

1830-х, и доминанту храма – главу  над основным объемом. Церковь располагалась на самом 

высоком месте в центральной части кладбища.  
 

Как следует из документов Национального исторического архива Республики Беларусь 

в городе Гродно, интересующее нас кладбище и кладбищенская церковь
 
(Примечание –  

в В документах НИАРБ кладбищенская церковь впервые упомянута в 1836 году) были 

фундованы как греко-католические:  
 

Отношеніе управляющаго Виленской епрахіей гродненскому губернатору отъ 14 авгу-

ста 1836 г. о количествѣ католическихъ и греко-россійскихъ церквей и духовенства въ Грод-

ненской губ. «1 греко-россійская церковь (деревянная) въ г. Брестъ».  
 

Рапортъ брестскаго полицмейстера гродненскому губернатору отъ 14 іюня 1838 г. о со-

стояніи греко-уніатскихъ церквей въ г. Брестъ. «… состоящій за оберъ-прокурорскимъ 

столомъ въ Святѣйшемъ синодѣ камергеръ надворный совѣтникъ Скрипицынъ при-

бывъ въ г. Брестъ 10 іюня осматривалъ здѣшнюю Троицкую греко-уніатскую церковь 

и, найдя оную ветхою, требующею починки, предлагалъ мнѣ сдѣлать смѣту. Но по объ-

ясненіи мною, что эта церковь какъ состоящая на гла… (гласисе?) укрѣпленія подле-

житъ къ сломке и на мѣсто оной должна быть устроена на форштадте г. Скрипицынъ 

согласился оставить оную безъ лишнихъ издержекъ въ томъ положеніи, какъ нынѣ со-

стоитъ …»
 
[6] 

 

Вѣдомость брестскаго полицмейстера отъ 28 іюля 1838 г. о количествѣ жителей греко-

уніатскаго вѣроисповѣданія въ г. Брестъ «… 3 мужчинъ-дворянъ, 250 мужчинъ-мѣщанъ, 

289 женщинъ-мѣщанокъ.» 
 

Вѣдомость брестскаго полицмейстера отъ 28 іюля 1838 г. о количествѣ греко-

уніатскихъ церквей и каплицъ въ г. Брестъ. « греко-уніатская Свято-Троицкая церковь: 

по греко-восточному обряду устроена совершенно. Само зданіе церкви ветхое. Къ этой 

же церкви принадлежитъ каплица преображенная, на Тришинскомъ кладбищѣ 
(Приме-

чание – в В документах НИАРБ кладбищенская церковь впервые упомянута в 1836 году)  

построенная. Устроена совершенно. Требуетъ нѣкоторой починки.» [8] Рапортъ брест-

скаго земскаго исправника гродненскому губернатору отъ 4 августа 1838 г.  

о предоставленіи вѣдомостей количества греко-уніатскихъ церквей, каплицъ и прихожанъ въ 

Брестскомъ уѣздѣ [8](Л.91–94). 

 

Вѣдомость брестскаго земскаго исправника отъ 4 августа 1838 г. о количествѣ греко-

уніатскихъ церквей и каплицъ въ Брестскомъ уѣздѣ: «Церкви: Каменице-Бискупская.  

Совершенно окончена [10] (л. 91). Чернавчицкая. Совершенно окончена» [10] (л. 91 об). 

«Каменице-Жировицкая. Предположена перестройка. На перестройку назначена ду-
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ховнымъ завѣщаніемъ помѣщицы Цецыліи Выгоновской сумма 1500 руб. серебромъ. 

По составленіи о семъ плана и сообщеніи такового настоящему владѣльцу Ильѣ Выго-

новскому оный отъ принятія на себя устройства по недостаточному якобы исчисленію 

отказался. Донесеніе его о томъ представлено Гродненскому губернскому правленію  

12 іюня.» [10] (л. 92). «Тришинъ, Гутовская, Косицкая. Не имѣется внутренняго устрой-

ства. Устройство производится иждивеніемъ прихожанъ. Медленность же въ семъ про-

исходитъ по недостаточности ихъ. Имъ посылаемы были екзекуціи и дѣлаемы были 

настоянія посредствомъ посланныхъ дворовымъ начальствамъ и участковому засѣдате-

лю предписаній 3 января, 27 марта, 15 мая, 4 іюня и 30 іюля.» [9] (л. 92 об).  «Каплицы: 

Тришинская. Совершенно окончена» [9] (л. 94). 
 

В 1839 году брестские греко-католики присоединены к Православно-Католической во-

сточной церкви. Троицкая церковь и Тришинское кладбище становятся православными. 

После реконструкции города в крепость горожане старались хоронить покойников 

именно в престижной центральной части кладбища, около церкви.  
 

 

 
 

Информация о первой Троицкой церкви.
 
[12] 

 
 

Представляет интерес конфессиональная ситуация в Бресте первой половины XIX в. 
 

 

 

 
 

Количество культовых зданий в городе-крепости Брест-Литовск
 
[14]  
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Конфессиональный состав населения в Брест-Литовске
 
[14] 
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Сенатскій Указ [1] 
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Сенатскій Указ [1] 
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После сноса, ввиду ветхости, в 1894 храма, захоронения производились и на освобож-

денной территории. На месте Троицкой церкви в 1933 был установлен символический пре-

стол, каменный куб 1000 х 1000 с кованым крестом. На кубе надпись: «Здесь находился  

Св. Престол /кладбищенской Св. Троицкой церкви/ перенесенной на другое место /сего 

кладбища в 1894 г./ Св. Крест пожертвован прихожанами 24.IV.1933 г.»  
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При обсуждении разработки теории архитектурного проектирования, адаптированного к климату, 

традиционные дома в Юньнани классифицируются в соответствии с климатом и кратко объясняются важ-
ные влияния климатических факторов на традиционные дома, а также анализируются некоторые оригиналь-
ные стратегии экологического дизайна, которые пассивно адаптируются к климату. Это может дать неко-
торое представление о современном архитектурном дизайне и найти путь к адаптивному  климату экологи-
ческому архитектурному дизайну с региональными особенностями. 

 

Ключевые слова: адаптивность к климату, оригинальная экология, архитектурный дизайн. 

 

Быстрый прогресс науки и техники и быстрое развитие экономики принесли беспреце-

дентное процветание человеческому обществу. Однако развитие высокого энергопотребле-

ния также принесло много неприятностей. В области архитектурного проектирования стано-

вится все более и более необходимым пересмотреть пройденный путь архитектурного проек-

тирования. Можно проанализировать традиционные жилые дома, среди которых из-за огра-

ничений и влияния экономических, культурных, религиозных и других условий в процессе 

их возникновения и эволюции можно выявить немало отставших в своем развитии типов и 

вариантов. Но и они также постепенно развиваются, даже в крайне неблагоприятной при-

родной среде, и при использовании мало эффективных технических решений. Выявляются 

немало оригинальных методов и стратегий экологического проектирования зданий, которые 

пассивно адаптированы к климату и к условиям использования строительных технологий не 

слишком высокого уровня. В настоящее время все больше и больше архитекторов обращают 

внимание на этот момент, они начали оглядываться на традиционные здания и исследовать 

способ экологического проектирования зданий, который адаптируется к климату в совре-

менных объектах и в местах нового строительства. 
Климат и регион всегда были двумя неразрывными понятиями, и они также являются 

двумя важными факторами, влияющими на архитектурный дизайн. Архитектурный дизайн 
адаптируемости к климату основан на региональных климатических характеристиках благо-
даря дизайну, направленному на улучшение микроклимата вокруг здания, повышение ком-
форта для людей, например, реализация естественной вентиляции и использование есте-
ственного дневного освещения, что позволяет сократить механическую вентиляцию, конди-
ционирование воздуха и искусственное освещение. Исследования экологического проекти-
рования зданий, в которых всегда уделялось внимание климату и региону, никогда не пре-
кращались. От пассивного адаптирующегося к климату архитектурного дизайна до появле-
ния активных адаптирующихся к климату зданий, климатические факторы становятся все 
более важными в архитектурном проектировании. 

Юньнань расположен на юго-западе Китая, на плато Цинхай-Тибет. Здесь на плато суб-
тропический муссонный климат. В большинстве районов провинции тепло зимой и прохлад-
но летом, а четыре сезона похожи на весну. Однако под влиянием рельефа местности верти-
кальные изменения являются значительными, и это стало уникальным трехмерным типом 
климата. В провинции Юньнань проживает много этнических меньшинств, и традиционные 
дома различных этнических групп получили выразительные формы, такие как свайные дома 
народа Дай, жилые здания народа бай с внутренними двориками и земляные дома народа. 
Однако эти традиционные формы жилья не являются строго обусловленными различным 
происхождением предков этих народов. Сложный рельеф и разнообразные типы климата де-
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лают формы жилищ этнических меньшинств, проживающих здесь, различными по своим ха-
рактеристикам из-за различных климатических условий. 

Свайные дома Дай в основном распространены в автономной префектуре Сишуанбань-
на Дай в южной провинции Юньнань. Более 90 % территории в этом районе занимают горы, 
и между горами есть много небольших долин. Среднегодовая температура составляет около 
20 ℃, а годовая разница температур невелика. Климат характеризуется высокой температу-
рой и дождями. Сухой и влажный сезоны различны. Сезон дождей длится полгода, с мая по 
октябрь. Годовое количество осадков составляет от 1400 до 1900 мм, а влажность воздуха 
высокая. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80 %. Этот район богат 
тропическими природными ресурсами, а окружающая среда прекрасна. 

Свайные жилищные поселения народа Дай, как правило, размещаются на низменных 
районах, около высоких гор и солнечных склонов, на равнинных участках рядом с долинами 
рек. Поэтому деревни естественным образом формируются вдоль рек. Солнечный склон холма 
способствует быстрому отводу дождевой воды, помогает эффективно справляться с особенно-
стями дождливого климата в этом районе, может хорошо прогреваться солнцем.  
С другой стороны, из-за циркуляции ветра в долине правильный выбор участка на склоне спо-
собствует улучшению вентиляции помещений в свайных жилищах. Жизнь у воды – это сред-
ство для людей Дай приспособиться к жаркому климату. Традиционный «Фестиваль брызг во-
ды», который проводит национальность Дай, является своеобразным доказательством того, 
что поверхность воды играет важную роль в регулировании среды обитания этого народа. Раз-
ница температуры между водной поверхностью и сушей формирует энергию и направление 
ветра для улучшения вентиляции помещений в домах свайного типа. Типичная структура жи-
лища предусматривает использование нижнего этажа для разведения скота, работы по дому и 
хранения. Второй этаж дома имеет очень простую планировку, там зал и большая спальня. Зал 
для проживания и приема гостей является местом для приема пищи, оборудован жаровней. В 
спальне семьи представители разных поколений и разных полов делят пространство, а зоны 
разделены занавесками и ковриками на полу. 

Архитектурно-конструктивные решения нижнего этажа являются типичной особенно-
стью свайных домов народности Дай. Эти формы не только хорошо адаптируются к жаркому 
и влажному климату, но также адаптируются и к рельефу местности, и к особенностям рель-
ефа горных районов. Влажность в районах, где живут люди Дай, очень высока, что не только 
приносит неудобства в повседневную жизнь, но и влияет на здоровье человека. Конструкция 
междуэтажного перекрытия является типичной защитной мерой для предотвращения попа-
дания влаги для обеспечения сухости жилого пола. В то же время нижний этаж находится в 
затененной зоне, и температура там ниже. Устройство междуэтажного перекрытия свайных 
домов также может сыграть определенную роль в защите жилых помещений от насекомых, 
зверей и от наводнений. 

Затенение является основным методом для свайных домов в автономной префектуре 

Сишуанбаньна Дай, чтобы изолировать солнечное излучение и снизить температуру в жилых 

помещениях. Для этого наиболее распространенным средством является использование кар-

низов для затенения. Крыша свайного здания Дай велика, ее объем может составлять более 

половины объема всего здания. Огромная крыша и далеко простирающие ее свесы не только 

адаптированы к дождливым погодным условиям в этом районе, но также очень полезны для 

затенения, так что здание может находиться в тени большую часть времени. Пространство 

крыши также может быть использовано в качестве места для хранения урожая сельскохозяй-

ственных культур. 

Жара, вызванная радиацией в автономной префектуре Сишуанбаньна Дай, также всегда 

очень велика. Чтобы уменьшить воздействие радиации окружающей среды, наружные стены 

жилых этажей людей Дай имеют мало окон, а некоторые стены имеют маленькие окна или 

даже вообще не имеют окон. Хотя внутренний свет тусклый, он играет очень важную роль с 

точки зрения блокирования воздействия наружного излучения. Для лучшего затенения и 

уменьшения солнечной радиации стены свайных домов национальности Дай тщательно по-

догнаны, что может уменьшить площадь нагрева стен, снизить температуру стен и сделать 

помещение прохладным.  
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Более примитивные традиционные жилища народа дай представляют собой бамбуко-
вые постройки, а узлы каркаса домов соединены пучками травы. Местные жители называют 
этот вид более примитивных зданий, построенных из бамбука, «бамбуковыми зданиями пер-
вого поколения». С 1950-х годов в обычных домах Дай постепенно в качестве основного 
конструктивного материала используется дерево, которое в местных условиях называют 
«бамбуковым зданием второго поколения» (рис. 1). «Бамбуковое здание второго поколения» 
обладает хорошими сейсмическими характеристиками и способностью адаптироваться к де-
формации. Недостаток – невысокая прочность и огнеопасность. Материалы – в основном, 
дерево и бамбук (внешние стены, полы). Зазоры неизбежны, но они способствуют вентиля-
ции здания. Высота внутренних перегородок (между спальней и прихожей) обычно меньше 
верха внешних стен. 

В автономной префектуре Сишуанбаньна Дай для строительства традиционного жило-
го дома Дай требуется в среднем 60 м

3
 древесины, что эквивалентно примерно 666 м

2
 лесно-

го фонда. С 1980-х гг. префектура ежегодно строит более 6000 жилых зданий, и их число 
растет с каждым годом. Если используются все деревянные конструкции, это означает, что 
ежегодно заметно снижаются лесные ресурсы. Из-за запрета на вырубку естественных лесов 
и нехватки древесины развитие традиционных домов находится в дилемме: с одной стороны, 
увеличивается количество новых домов, построенных народом Дай; с другой стороны, ис-
точники материалов для традиционных домов строго ограничены. В этой ситуации народ 
Дай начинает спонтанно осуществлять строительство новых жилищ национальности Дай 
(далее именуемых новыми жилищами). И местное правительство также сознательно усилило 
исследовательскую и практическую деятельность для пропаганды новых жилищ, чтобы из-
бавиться от использования традиционных деревянных конструкций. Под влиянием различ-
ных факторов структурная система недавно построенных жилищ Дай претерпела беспреце-
дентные изменения. Эти изменения в основном отражены в следующих вариантах: 

– используется большое количество конструкций из кирпича и дерева и небольшое ко-
личество конструкций из кирпича и бетона; конструкция характеризуется несущими кирпич-
ными стенами, а конструкция крыши представляет собой деревянную стропильную кон-
струкцию или железобетонную плоскую крышу; 

– кирпичные колонны используются для несущей конструкции, а крыша представляет 
собой деревянную конструкцию; 

– принята железобетонная монолитная каркасная конструкция, а крыша представляет 
собой деревянную конструкцию. 

Из вышеперечисленных вариантов видно, что хотя архитектурно-конструктивные фор-
мы новых жилых зданий, как правило, разнообразны, отправной точкой для их обновления 
является не что иное как замена дерева кирпичом или бетоном, что сыграло положительную 
роль в сокращении потребления лесных ресурсов (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Деревянные и бамбуковые свайные дома народности Дай 
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Рисунок 2 – Свайный дом Дай с несущей конструкцией из кирпичных колонн 
 
Однако вышеупомянутые конструктивные формы имеют свои недостатки, они не яв-

ляются идеальной консрукцией для устойчивого развития архитектуры жилых домов Дай: 
– несущая система кирпичной стены ликвидирует традиционные характеристики зда-

ний свайного типа, разрушает легкий и прозрачный архитектурный стиль традиционных до-
мов, а внутренняя тепловая среда здания становится хуже. Эта система требует больше зе-
мельных ресурсов и не может быть рекомендована для последующего продвижения; 

– несущая конструкция из кирпичных колонн содержит огромные риски для безопасности 
здания в целом. Структура имеет плохие связи и не обладает способностью противостоять земле-
трясениям. Как только произойдет землетрясение, оно приведет к большим человеческим жертвам 
и материальным потерям среди жильцов. Таким образом, система не имеет достоинств, которые 
рекомендовали бы для дальнейшего продвижения. А конструктивное усиление уже построенных 
кирпичных несущих жилых домов должно быть выполнено немедленно; 

– монолитная железобетонная конструкция обладает хорошими сейсмическими харак-
теристиками, но требует достаточного водоснабжения и электроснабжения на строительной 
площадке, что трудно обеспечить в условиях слаборазвитой сельской инфраструктуры. Дли-
тельный период строительства монолитной конструкции, большой расход опалубки и высо-
кая стоимость строительства также являются одним из ограничивающих факторов, из-за ко-
торых систему трудно рекомендовать и применять в большом масштабе по провинции.  
Размеры жилых зданий невелики, обычно они строятся небольшими рабочими группами. 
Трудно гарантировать качество строительных материалов и строительства, что не способ-
ствует развитию строительной отрасли в районах проживания этнических меньшинств. 

Хотя применяемые системы новой жилой застройки не очень хорошо решают практи-
ческие проблемы, они дают много полезной информации для решения этих проблем.  
Идеальная новая система жилых зданий должна реализовываться при следующих условиях: 

– использовать меньше (или не использовать) древесину для защиты лесных ресурсов; 
– не использовать кирпич для возведения стен для уменьшения массы конструкций и 

для защиты обрабатываемых земель; 
– создать условия для сохранения традиционного архитектурного стиля и особенностей 

жилых зданий, таких как устройство первого этажа, сохранение скатных крыш и т. д.; 
– создать условия для улучшения качества проживания в домах, такие как гибкая пла-

нировка дома, возможность трансформации внутренних пространств и т. д.; 
– обеспечение надежной сейсмостойкостью, противопожарная защита, коррозионная 

стойкость и долговечность конструкций; 
– использовать несложные строительные технологии, которые не требуют высоких 

гидроэнергетических ресурсов на строительной площадке, но ориентироваться на специаль-
ное строительное оборудование, что обеспечит короткий срок строительства; 
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– предпочитать выполнение строительного процесса профессиональной командой для 
контроля за качеством жилищного строительства; 

– при условии соблюдения вышеуказанных условий, учитывая экономические возмож-
ности населения Дай, стоимость строительства должна быть относительно низкой. 

Заключение 
Дисбаланс и огромный потенциал экономического развития в Юньнани, а также гео-

графические и климатические условия определяют практические проблемы обновления жи-
лых зданий и устойчивого использования природных строительных материалов. Опыт прак-
тической реализации проектных идей зданий, адаптированных к климату и к снижению по-
требления энергии, несомненно имеет большое значение. Разнообразные традиционные дома 
в Юньнани являются результатом использования множества оригинальных экологических 
строительных технологий и методов архитектурного проектирования, которые пассивно 
адаптированы к климату в различных климатических условиях. Традиционные пассивные 
климато-адаптивные конструкции имеют неоценимую информационную ценность для со-
временного архитектурного проектирования. Следует умело использовать это национальное 
культурное наследие, передавать его и продвигать вперед, оно должно служить нынешней 
общественной жизни Китая. 
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Состояние человека подвержено множеству окружающих его факторов. Не последнюю роль в жизни 

человека играет освещенность пространства, в котором он располагается. Характеристики освещенности 
весьма разнообразны и в зависимости от температуры, месторасположения, времени суток оказывают раз-
личное влияние на психоэмоциональное и физическое состояние человека. 

 
Ключевые слова: освещение, естественный свет, температура света, искусственный свет. 

 
Освещение – это ключевой инструмент в дизайне интерьера, так как определяет вос-

приятие пространства (цветов, фактуры, объема). 
Келли Хоппен говорила: «Освещение способно коренным образом изменить атмосферу 

пространства, больше, чем какой-либо другой элемент дизайна». 
Существует два главных вида освещения: естественное и искусственное. Освещение, 

создаваемое природными источниками, называется естественным. Чаще всего его недоста-
точно, поэтому применяются специально созданные источники, дающие искусственный свет 
(в современных условиях, как правило, электрические). Такое освещение называется искус-
ственным.  



161 

Одним из главных параметров освещения является его температура. Она измеряется в 
кельвинах и подразделяется на теплую, дневную и холодную. Чем более теплый свет, тем 
больше он желтит. Чем больше холодный, тем больше в нем участвует синий цвет. При этом 
стоит заметить, что в зависимости от температуры, свет также по-разному влияет на пси-
хоэмоциональное состояние человека. Чем больше холодный свет, тем он более будоражит 
(рис.1), т. е. побуждает бодрствовать и даже в некоторых случае вызывает чувство диском-
форта. Наиболее естественный – это дневной свет, он не слепит глаза и при этом гарантирует 
максимальную работоспособность человека. Теплый свет способствует отдыху и психологи-
чески более комфортный (рис. 2). 

Плохое освещение имеет пагубное влияние на зрительные нервы человека, через кото-
рые наш мозг получает около 90 % информации об окружающей среде. Некачественный свет 
сильно влияет на психику, ухудшает зрительную работоспособность, человек становится 
раздражительным, нервная система быстро устаёт и это сказывается на эмоциональном со-
стоянии. Ученые выяснили, что свет не только обеспечивает зрительное восприятие, а также 
воздействует и на нервную систему человека, систему иммунной защиты, развитие организ-
ма и его рост. Влияние воздействует на основные процессы жизнедеятельности человека, 
при этом регулирует обмен веществ и ухудшает воздействие неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Проанализировав, можно сказать, что естественное освещение имеет 
приоритет перед искусственным. Его работоспособность доказана учёными [8, с. 1217]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Холодное освещение 
 

 
 

Рисунок 2 – Теплое освещение 
 
Важно не только количество солнечного освещения, но и равномерность распростране-

ния световых лучей, так как снижается видимость из-за резких перепадов, возникает допол-
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нительная нагрузка на зрение человека. Также важна цветопередача ламп и длительность 
воздействия света. 

 

 
 

Рисунок 3 – Хороший уровень освещенности 
 

 
 

Рисунок 4 – Недостаточный уровень освещенности 
 
За сутки (утренние и вечерние часы) можно заметить упадок сил и снижение энергии 

человека. Похожий эмоциональный отзыв на воздействие естественного света появляется 
под действием физических факторов и появляется в организме с помощью гормональной 
(химической) реакции. Контроль биологических часов, сезонные и суточные ритмы организ-
ма все это зависит от влияния естественного света на гормоны [6, стр. 820]. Наиболее 
наглядное воздействие можно заметить на примере суточных ритмов. Число потребления 
солнечного света оказывает влияние на скорость формирования мелатонина в организме: ма-
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лое количество солнечного света активизирует его синтез, делает человека более вялым,  
а изобилие света, наоборот, содействует приливу сил и бодрости, все благодаря формирова-
нию серотонина. Такой гормон как кортизол, участвующий в развитии стрессовых ситуаций 
вырабатывается в большом количестве именно в дневное время суток [7, стр. 46] 

Для поддержки здоровья и улучшения самочувствия лучшим решением будет исполь-

зование максимального естественного освещения. При необходимости его замены надо вос-

пользоваться экологичным лампами без стробоскопического действия (иллюзия статичности / 

тподвижности предмета при его противоположной принадлежности). Альтернативой для 

жилого помещения станет светодиодная лампа – это экологически чистый источник мягкого 

света с наименьшим уровнем пульсации. 

Люди предрасположены к частым перепадам настроения, особенно из-за смены погоды 

или сезона (так называемое «аффективное расстройство» – одна из форм депрессии). Чаще 

всего это имеет отношение к освещению и эту связь нельзя игнорировать. В зимние месяцы, 

особенно в северных регионах, поступает слишком мало естественного света, естественно, 

это влияет на психическое и эмоциональное состояние человека. Именно поэтому стоит учи-

тывать воздействие света на эмоциональный фон. 

Бывает такое, что при нахождении в определенной комнате человеку становится не-

комфортно или беспокойно. Причина такого состояния многим совсем непонятна. Чаще все-

го именно неправильное освещение становится виновником отрицательных эмоций. За вос-

приятие света отвечают ганглионарные (ганглиозные) клетки, они непосредственно взаимо-

связаны с теми областями мозга, где появляются наши эмоции. 

Варианты воздействия освещения на настроение человека: 

 Хорошее естественное освещение гарантирует прилив сил, бодрость, хорошее настро-

ение, при этом даёт покой и безмятежность, оказывает тонизирующее действие на организм. 

Такое освещение безупречно подходит для кухни и гостиной. 

 Для прилива энергии подойдёт яркий свет, который стимулирует умственную активность 

и придает энергичности. Такое освещение прекрасно подходит для офисов и кабинетов. 

 Для спален и комнат отдыха идеально подходит мягкое, приглушенное освещение. 

Оно будет способствовать расслаблению и приводит в сонное состояние. Не следует приме-

нять его в помещениях, где люди занимаются важными делами. 

 Не следует перебарщивать с ярким освещением, ведь оно вызывает крайне отрица-

тельные эмоции. Увеличенная нагрузка на глаза становятся причинами дискомфорта, 

нервозности, тревоги и в следствии этого приводит к психическим расстройствам. 

Это основные типы воздействия освещения на настроение человека. Вариаций колос-

сально много, так как степень восприятия для каждого индивидуальная. Но есть неизменное 

правило – более подходящим является естественное освещение. Используя источники искус-

ственного освещения, стоит подбирать варианты с минимальным количеством пульсаций.  

Ученые проводили исследования, которые показали, что продуктивность напрямую за-

висит от типа освещения не только дома, но и на работе: 

 Правильное размещение освещения сильно влияет на увеличение эффективности, со-

бранность и внимательность работников – общая работоспособность повышается на 32 %. 

 Вдвое снижается количество несчастных случаев при подходящем освещении. 

 Величина бракованного товара снижается на более 30 %. 

 Информация лучше усваивается, исключается образование близорукости. 

Кроме уровня освещенности и расположения светильников, на работоспособность воз-

действует и тип используемых ламп: 

 Лампы накаливания (рис. 5). Такое освещение стоит дёшево, обладает высоким коэф-

фициентом уровня пульсаций, что плохо влияет на зрение человека, при этом низкая свето-

отдача (большой расход электроэнергии) и высокая пожарная опасность из-за мощного 

нагревания.  
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 Люминесцентные лампы (рис. 6). Убедительной причиной для отказа от таких ламп 

является содержание ртути в самой лампе. Вдобавок этого, «экономки» сильно снижают вы-

работку мелатонина в организме человека, ослабляют иммунитет и вызывают недосып, бес-

покойность. Стробоскопический эффект приводит к чувству усталости, а УФ излучение 

вполне способно вызвать проблемы с кожей (вплоть до рака). 

 Галогеновые лампы (рис. 7). Более надежные по своему строению и цветопередаче, 

такой источник света предрасположен к производству стробоскопического эффекта, в свою 

очередь он неблагоприятно воздействует на трудоспособность и внимательность. 

 

 
 

Рисунок 5 – Лампы накаливания 
 

 
 

Рисунок 6 – Люминисцентные лампы 
 

 Светодиодные лампы (рис. 8). Более новая разработка в области освещения, она явля-
ется одной из самых безопасных – пониженное рабочее напряжение, отсутствие нагревания, 
надежные детали конструкции. Применение данного типа ламп предоставляет возможность 
для повышения работоспособности на 30 % в отличие от устаревших моделей ламп. 
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Рисунок 7 – Галогеновые лампы 
 

 
 

Рисунок 8 – Светодиодные лампы 
 

На данный момент влияние света на психоэмоциональное состояние человека доказано. 
Гёте в «Учении о цвете» говорит о человеке, как о «по преимуществу оптическом организме, 
на который ничто не оказывает столь сильного воздействия, как чувственное восприятие 
света» [5, стр. 30], Ю. Б. Айзенберг пишет о том, что «свет оказывает стимулирующее воз-
действие на настроение», а «зрительное отключение человека от внешней среды угнетающе 
сказывается на его психике» [6, стр. 820].  

Состояние здоровья человекa должно стоять на первом месте – это нaиболее ценный 
ресурс и предельно вaжно относиться к нему с особым вниманием. Правильно подобранное 
освещение в интерьере может обезопaсить человекa от уймы проблем, связaнных с сaмочув-
ствием, плохим нaстроением и неспособностью сосредоточиться. Кaчественный свет прине-
сет позитивный нaстрой, оптимизм и психическое рaвновесие. 
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Цветовое решение дома – один из важнейших элементов интерьера. От выбора цвета во 

многом зависит, будет ли твой дом уютным и комфортным или, наоборот, "холодным" и раз-
дражающим. А это значит – от цвета дома, в котором ты живешь, зависит и твое самочув-
ствие, настроение и даже личная жизнь.  

Только тот может считать себя цветовым оформителем, кто умеет сочетать характер 
помещения с цветом окраски. В большинстве же случаев дело обстоит, к сожалению, так, что 
архитектор спроектирует помещение, а затем только со стороны наблюдает, как и в какой 
цвет оно будет окрашено. Каждому объекту свойствен тот или иной цвет. Животное, листва 
дерева, драгоценный камень — всему в природе органически присущ цвет. Точно так же и 
цветовое оформление помещений требует полного гармонического соответствия и единства 
цвета окраски и характера помещения. Дискуссии о требованиях, предъявляемых к эстетиче-
скому и художественному оформлению помещений, бесконечны. Только тот, кто вник в 
сущность, в особенность и свойство цвета и его влияния на человека, может достигнуть та-
кого художественного уровня цветовой окраски помещения, который соответствовал бы его 
замыслу. 

Выбор цвета для окраски даже относительно небольшого помещения требует художе-
ственного подхода. Так, одни считают, что стены или любые поверхности нельзя окрашивать в 
два цвета, так как два цвета разрывают поверхность или стены на две части. Другие полагают, 
что главное заключается в том, чтобы сделать помещение более светлым, превратить его в своеоб-
разный фильтр солнечных лучей, т. е. путем подбора цветов обеспечить стенам способность отра-
жать те или иные лучи и исходя из этого определить, в какие цвета окрасить стены и потолки. Эти 
точки зрения, хотя и субъективны, но в известной степени оправданы. 

 
ЦВЕТ – ЭТО СИЛА 
Что цвет — это «сила», которую можно использовать, это знают прежде всего худож-

ники, которые посредством цвета выражают свои мысли и чувства. Но, к сожалению, при 
окраске помещений очень часто забывают, какое важное значение имеет правильный подбор 
цветов. Человек проводит многие часы в помещениях, где он живет и работает. Его окружа-
ют стены и потолки, на него действует их цвет, который создаст у него определенные впе-
чатления. Человек сам оформляет интерьер, и этот интерьер своей цветосветовой средой 
влияет на него. 

В практике большую роль играет функциональная пригодность того или иного цвета. 

Например, в кондитерском производстве не следует увлекаться красным цветом, так как он 
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имеет определенную связь с ощущением «сладкого» и это может привести к чувству пресы-

щения. В кондитерском производстве применяется «холодный» зеленый или синий цвет, вы-

зывающий ощущение кислого, который должен «компенсировать» розовый цвет, вызываю-

щий ощущение «сладкого». При выборе цвета всегда надо иметь в виду склонность человека 

к тому или иному цвету. Эту склонность можно определить путем проведения цветовых ис-

пытаний. Необходимо, конечно, идти от индивидуальной к групповой психологии. Особенно 

это важно в рекламном деле. Работницы кондитерской фабрики, могут иметь совершенно 

различное отношение к тому или иному цвету, т. е. иметь различные «внутренние цвета», но 

как работницы этой фабрики, они все подвергаются определенным воздействиям цветов, ха-

рактерных именно для этой фабрики, и в данном случае следует исходить из этих условий. 

Тепловые ощущения, как это доказано, сильно меняются в зависимости от цветовой среды.  

В комнате, окрашенной в сине-зеленый или синий цвет, кажется холоднее на 3—4 градуса, 

чем в комнате с такой же температурой, но окрашенной в оранжевый цвет или цвет охры.  

С помощью цвета «внутренне горячего» человека можно, так сказать, «остудить» («охла-

дить») и, наоборот, слишком «холодного» немного «согреть» («разгорячить»).  

Известно, что нет таких болезней, которые не отражались бы на психическом состоянии 

больного, а часто само психическое состояние является в значительной степени причиной за-

болевания. Кроме того, врачи всегда встречаются с тем, что каждая болезнь проявляется инди-

видуально, по-особенному, так что можно признать, что каждый больной болен своей особен-

ной болезнью. Медицина подтверждает даже, что каждый человек может оказаться предрас-

положенным к определенным болезням. Не углубляясь далеко в эту интересную область, 

можно остановиться на следующих, не вызывающих сомнения, положениях. Больному следует 

создать такую обстановку, которая не напоминала бы ему постоянно о его болезни. 

Больной, даже если он лежачий, не должен терять контакт с природой за пределами па-

латы, а природа в самой палате не должна быть представлена только цветами. 

Больной, если он хочет быстро выздороветь, должен обладать волей к выздоровлению. 

Эту волю нельзя навязать в приказном порядке, она формируется в комплексе всевозможных 

мер и воздействий, направленных на создание соответствующего настроения. 

Чистота в палате — это непременное обязательное требование. Соответствующую 

окраску палаты следует также подчинить выполнению этого требования. Эти положения 

должны учитываться при цветовом оформлении больничного помещения. Прежде всего надо 

отрешиться от ложного представления, что белый, известковый цвет сам по себе враждебен 

бактериям или что белый цвет делает наилучшим образом помещение светлым. Белый цвет – 

это цвет без эффекта. Если в помещении применяется только белый цвет вне сочетания с 

другим цветом, он подчеркивает пустоту в этом помещении. Белый цвет может быть приме-

нен в больнице в отдельных ее местах, например, в окраске внутренней поверхности свода, 

наличников дверей, отдельных деталей, которые берут руками, и т. д. Как и всюду, в боль-

нице белым цветом отмечают место, где расположены урны для отбросов, а также обознача-

ют направление движения. Там, где применяется белый цвет, надо в достаточных размерах 

применять и зеленый цвет. Сочетание этих двух цветов подчеркивает чистоту помещений. 

Оно действует психологически активнее, чем один белый цвет. Во всех случаях при цвето-

вом оформлении помещений нельзя забывать о необходимости внесения солнечных оттен-

ков. Коридоры и приемные должны быть окрашены сочетанием приятных тонов, с тем чтобы 

больной чувствовал обстановку радушия. 

Применение цветового оформления, способствующего обеспечению порядка и без-

опасности в больнице, может иметь широкие возможности. Бесконечно разнообразны прие-

мы психологически правильного цветового оформления палаты. Так как нет возможности 

точно группировать больных по роду болезней, то цветовое оформление палат в зависимости 

от характера той или иной болезни может быть выполнено только в отдельных палатах. Но 

всюду нужно сочетать такие краски, которые вызывали бы приятное и успокаивающее 

настроение; такие сочетания психологическим воздействием на больного способствовали бы 

его выздоровлению.  
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Раньше оформители школьного класса окрашивали стены в белый цвет, панели – в грязно-

зеленый, доску и парты – в черный. Люди старшего поколения с неприятным чувством вспоми-

нают, какое угнетающее впечатление производила на них в школьные годы эта обстановка. 

Каждый педагог знает, какое влияние на растущего человека оказывает среда и как можно жи-

вую душу ребенка запереть в скучных тоскливых стенах. Во всяком случае сегодня современная 

архитектура стремится избавить детей от чувства замкнутости в четырех каменных стенах. 

Дворцы из стекла, почти лишенные каменных стен, создают широкий зрительный простор; 

цветники и сады на крышах – это все, казалось бы, должно удовлетворять современным требо-

ваниям школы. В школе, а, следовательно, и в самой архитектуре школьного здания, и в цвето-

вом оформлении учебных и других помещений все должно быть подчинено многосторонним 

задачам, которые вытекают из цели – воспитать и сформировать того человека, который нужен 

обществу. Конечно, при этом необходимо исходить из особенностей детского возраста. Цвето-

психологические исследования детей показали, что дети отдают предпочтение тому или иному 

цвету в зависимости от возраста. В раннем возрасте они предпочитают красный или пурпурный 

цвет, причем девочки, главным образом, розовый. В возрасте 9–11 лет интерес к красному цвету 

постепенно заменяется интересом вначале к оранжевому, затем к желтому, желто-зеленому, а 

затем к зеленому. После 12 лет любимый цвет – синий. Статистические обследования подтвер-

дили, что синий цвет предпочитается большинством взрослых. Такая смена цветов совладает с 

процессом общего развития, склонностью к цветам более глубоким. Пурпур – символ сказочно-

го мира; красный цвет символ теплоты и активности. Любовь детей к зеленому цвету совладает 

с их переходным возрастом. 

Исследования Института цветопсихологии показали следующие связи между цветом и 

психологическими характеристиками человека. 

Можно считать доказанным, что дети, берясь за составление красок при помощи кисти 

или иным путем, так же как и взрослые внутренне ощущают цвет, а стремление выразить 

свое отношение к цвету у детей, пожалуй, даже сильнее, чем у взрослых. Очень живой и не-

собранный ребенок проявляет совершенно определенный интерес к красному цвету, напро-

тив, ребенок, склонный к фантазии, к мечтательности, с открытой душой, но еще не способ-

ный к самостоятельным действиям, из всех цветов использует главным образом желтый.  

Ребенок, предпочитающий зеленый цвет, подсознательно проявляет свою потребность в ма-

теринской любви. 

Не следует, конечно, все, о чем здесь сказано, упрощать и схематизировать, но все 

же ясно, что для ребенка в его отношении к среде цвет играет большую роль. Выделяет 

ли ребенок тот или иной цвет как дополняющий его излюбленный цвет или как идентич-

ный его излюбленному «внутреннему» цвету — в этом отношение ребенка к цвету.  

Отсюда всегда имеется возможность осторожно руководить ребенком в его отношении к 

богатому цветовому миру. Ребенку также может нравиться цвет, дополняющий его из-

любленный цвет. Следует задуматься над таким существенным обстоятельством: взрос-

лый предпочитает тот или иной цвет, потому что в этом сказывается его органически 

внутренняя склонность к этому цвету. В отличие от взрослого ребенок может иногда вы-

ражать склонность к определенному цвету только потому, что она ему «навязана» посто-

ронним влиянием (взрослого или товарища по играм — это уже не столь важно). Очень 

часто возбужденный ребенок, после того как ему показывают в окружающей его среде 

предмет красного цвета, успокаивается. Это факт очень существенный и имеет большое 

значение. Когда мы привносим красный цвет в оформление классов для младших школь-

ников или комнат для детского сада, будь то красная панель или красная стена, то можем 

быть уверены, что этот цвет будет действовать на детей успокаивающе. Дети в такой 

комнате чувствуют себя уверенно в выборе любимого цвета. Выбирая из набора красок 

красный цвет, ребенок в окружающей среде видит подтверждение правильности своего 

выбора. Понятно, что при подборе цветов для оформления той комнаты, где пребывают 

дети, необходимо исходить из их возрастных особенностей и склонности к тому или ино-
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му цвету. Как и где этот доминирующий цвет будет использован в оформлении, это уже 

вопрос художественного подхода к делу, вопрос художественного вкуса.  

Очень важно не пренебрегать оптическими законами. Необходимо по возможности из-

бегать окрашивания классной доски в черный цвет, лучше предпочесть темно-зеленый или 

темно-синий цвет. Не следует на стене, где висит классная доска, создавать резкий цветовой 

контраст, чтобы не утомлять зрения учащихся. Передняя стена во многих случаях может 

быть окрашена в цвет, более интенсивный по сравнению с задней и боковыми стенами.  

В подготовительном и первом классе можно рекомендовать интенсивные чистые красные 

тона. Красный цвет в комнате для второклассников можно постепенно заменять оранжево-

красным или оранжевым, для 10- и 11-летних детей – желтым и желто-зеленым, затем зеле-

ным. Для детей переходного возраста начинает играть определенную роль синий цвет, но 

обязательно в сочетании с оранжевым, так как класс с большим количеством синего цвета 

создаст «холодное» впечатление. Оранжево-желтый цвет более, чем синий, способствует со-

средоточенности внимания. 

В классах, где учащиеся занимаются ручным трудом, в отличие от учебного класса, 

следует применять голубой цвет. Этим же цветом следует окрашивать музыкальный класс. 

Спортивный зал надо выдерживать в иных красках. Здесь будет удачным сочетание голубого 

и светло-зеленого цвета.  

В школах следует избегать тонов грязных, сероватых, даже тогда, когда они считаются 

«скромными» тонами. Школе нужны чистые, ясные тона. 

Рекреационные залы и коридоры должны вызывать чувство широкого пространства и 

движения. Они так же, как и стены лестниц, могут быть окрашены в светло-синий и желтый 

цвет, т. е. цвет контрастный окраске учебного класса, так как дети должны чувствовать себя 

на отдыхе. В оформленной в радостные и живые цвета, обучения менее утомителен и более 

приятен. 

Благодаря свойствам цвета, мы можем обуздать энергию цвета и активно использовать 

ее для выражения чувств и изменения ключевых аспектов жизни, улучшить свой внешний 

вид, подобрав цвета, оживляющие лицо. Или улучшить здоровье, сфокусировавшись на цве-

те, который поможет вернуть телу и душе баланс и гармонию. 
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Современные жители города предъявляют все больше требований к городской среде  

и особенно к местам проживания. В 2020 году финансовым институтом развития в жилищ-

ной сфере «Дом.РФ» и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

было проведено исследование по выявлению характеристик жилья, которые приобрели важ-

ность для населения в период пандемии [1]. Основными характеристиками в результате 
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опроса 1,6 тыс. граждан от 18 лет из всех регионов России стали близость дома к объектам 

социальной инфраструктуры, близость к парку, лесу, доступ к высокоскоростному интерне-

ту, транспортная доступность, наличие дворовой территории. Это позволяет сделать вывод, 

что современные условия проживания людей в городах диктуют новые требования для жи-

лых территорий.  

В крупных городах большая часть жилого фонда расположена в застройке микрорай-

онного типа. Эти территории застраивались с 1960-х годов и значительно отличались от 

предшествующего его типа застройки – квартала. Само создание понятия микрорайона явля-

лось научным прорывом в архитектуре, над которым трудилось большое количество архи-

текторов, психологов, социологов, инженеров и ученых других научных направлений. 
Микрорайон, как градостроительное жилое образование, представляет собой структур-

ный элемент жилой застройки, площадью 10–50 га, ограниченный магистральными и жилы-
ми улицами. Территория микрорайона включает в себя дошкольные и образовательные 
учреждения, а также предприятия и учреждения повседневного обслуживания. 

При планировке и застройке жилых территорий учитываются величина и роль населен-
ного пункта в системе расселения, особенности сложившейся планировочной структуры, со-
циально-демографические особенности населения, трассировка существующей улично-
дорожной сети, сложившаяся система обслуживания и размещения объектов общественного 
назначения, а также функциональные, санитарно-гигиенические, противопожарные, эконо-
мические, экологические, композиционные, эстетические, социальные требования. Требова-
ния к застройке населенных пунктов определяются градостроительными нормативными ак-
тами республиканского и регионального значения, генеральным планом и стратегией разви-
тия города, а также природоохранными регламентами. Помимо прочего на формирование 
застройки микрорайонов и формулировку требований влияют общемировые тенденции, поз-
воляющие градостроительным жилым образованиям подстраиваться под нужды современно-
го общества.  

Градостроительные требования, зависящие от местоположения микрорайона в 
структуре города, определяю застройку и функциональное использование территории.  
Они устанавливают функциональное зонирование территории и доступность основных 
элементов. Эти требования определены рядом нормативных документов, в частности  
СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов» [2], градостроительными 
проектами общего и детального планирования, системой регламентов. Нормативными доку-
ментами определено наличие следующих зон: жилой, учебно-воспитательных учреждений, 
учреждений и предприятий социально-бытового обслуживания, озелененных территорий, 
автостоянок и парковок, улиц и проездов, официально-деловых учреждений, а также объек-
тов, не противоречащих жилой функции. Строительными нормами 3.01.03-2020 дан пере-
чень учреждений и предприятий социально-гарантированного обслуживания на жилых тер-
риториях городов и, соответственно, микрорайонов, радиус обслуживания данных объектов, 
минимальные / максимальные расстояния от жилых домов до данных объектов и элементов 
транспортной инфраструктуры. Строительными нормами заданы размеры основных объек-
тов социально-гарантированного обслуживания, таких как учреждениям здравоохранения 
(амбулаторно-поликлинических учреждения, аптеки и аптечные пункты и т. д.), отделения 
почтовой связи и др. Например, определен радиус обслуживания важных элементов микро-
районов, которые в принципе и задают его размеры, школ и детских дошкольных учрежде-
ний (800 и 500 м соответственно), вместимость этих объектов. Также СН нормирует наличие 
различных площадок (для игр детей дошкольного, школьного возраста, для отдыха взрослого 
населения, для занятий физкультурой, для сбора коммунальных отходов, для выгула собак, 
для хранения велосипедов и иных мобильных средств передвижения) и расстояния между 
основными объектами, например, от окон жилых домов до парковочных мест, от дома до 
спортивных и хозяйственных площадок, до игровых площадок детей различного возраста и 
отдыха взрослых.  

Расположение всех зон микрорайона, подъезды и характер обслуживания определяет 
архитектор. Так, практика проектирования показала, что общая связь функциональных зон 
должна обеспечивать короткий проход к остановкам общественного транспорта и безопас-
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ный от транспорта проход к дошкольным и образовательным учреждениям. Поэтому до-
школьные учреждения необходимо относить вглубь застройки, подальше от крупных улиц, 
хозяйственные зоны должны иметь удобный подъезд и располагаться на въезде на террито-
рию, спортивные и детские игровые площадки отделяют от рекреационной зоны и т. д.  

Современное общество предъявляет свои требования к планировке и застройке микрорай-
онов и это учитывается при проектировании. Так, например, парковки и проезды, так же как и 
транзитное движение, необходимо выносить из дворовой территории (при формировании мик-
рорайонов до 2000 годов парковки располагали именно на дворовых территориях), а на террито-
риях с высокой плотностью жилой застройки следует применять приемы благоустройства, при 
которых нормативные показатели жилой застройки обеспечиваются за счет использования 
крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение площадок для игр детей до-
школьного и школьного возраста, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, а также 
под озеленение (газоны, кустарники с мелкой корневой системой и т. д.).  

Современная жилая застройка микрорайона требует большего разнообразия, создания 
разнообразного рода общественных пространств для выстраивания добрососедских отноше-
ний, размещения объектов совместного проведения досуга на первых этажах жилых домов. 
Как показывает зарубежный опыт, жилая планировочная единица может трактоваться как 
микроэкономическая единица, при условии интеграции рабочих мест в жилую среду. Разви-
ваются идеи «смешенного использования территории», концепции транзитно-ориенти-
рованного развития («TOD») и др., при которых совмещение форм жилища и пространств 
малого бизнеса позволяет жителю города минимизировать временные затраты и расстояния 
между жильем и местом работы. Так система регламентов позволяет включать в микрорайо-
ны территории объектов общественного назначения и экологически чистые производствен-
ные объекты в процентном соотношении не более 50 % территории зоны. 

Экономические требования определяются эффективным использованием территории, 
наличие различных по своей ценовой составляющей жилых зданий. СН также определено, 
что основным «критерием эффективности градостроительного использования жилых терри-
торий является показатель плотности жилой застройки, которая регламентируется следу-
ющими параметрами: 

– плотность жилищного фонда – количество общей площади жилищного фонда (сум-
марной по этажам) на 1 га территории, м2 общ. пл./га; 

– количество квартир на 1 га территории; 
– коэффициент застройки – отношение застроенной территории ко всей территории,  

%, доли единицы» [2, с. 17]. 
Также среди основных экономических требований можно выделить этажность жилой 

застройки, секционность жилых зданий, пропускную способность и вместимость учрежде-
ний обслуживания и степень их кооперирования, долговечность материалов, используемых в 
строительстве зданий и благоустройстве территорий.  

К планировке и застройке микрорайонов применяются экологические требования, за-
ключающиеся в создании экологической безопасности жилья. К ним относятся «ряд сани-
тарно-гигиенических требований, определяющих нормы жилых помещений по инсоляции; 
предельно допустимой концентрации веществ, загрязняющих воздух; уровню шума и вибра-
ции; допустимым параметрам микроклимата в отопительный период и т. п» [3, с. 49].  

Они определены в СанПиН [4], CН 2.04.01-2020, ТКП [5, 6] и другими.  
В нормативных документах, действующих на территории Республики Беларусь, содер-

жится ряд санитарно-гигиенических требований, характеризующих экологическую без-
опасность жилья. К ним относятся нормы жилых помещений по инсоляции; предельно допу-
стимой концентрации веществ, загрязняющих воздух; уровню шума и вибрации; допусти-
мым параметрам микроклимата в отопительный период и т.п. Они установлены многими 
нормативными доокументами:  

– СанПиН «Гигиенические требования обеспечения инсоляцией жилых и обществен-
ных зданий и территорий жилой застройки» (постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 апреля 2008 № 80).  
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– Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориенти-
ровочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест (постановление Главного государственного санитарного врача Рес-
публики Беларусь от 31.12.2008 №23).  

– СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».  
– ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектиро-

вания и устройства» и др.  
Данные документы нормируют продолжительность инсоляции в жилых зданиях и на 

территориях детских игровых, спортивных площадок, дошкольных учреждений. Защиту от 
перегрева солнечными лучами игровых площадок и мест отдыха населения. Уровень звуко-
вого давления в жилых комнатах, учреждениях образования и на территориях, непосред-
ственно прилегающих к ним, а также на площадках отдыха. Также нормируется плотность и 
процент озеленения для различных функциональных территорий, расстояние от сооружений 
до посадок растений и многое другое. 

Немаловажной тенденцией создания экологичной среды является продвижение прин-
ципов энергосбережения. Повторное применение природных ресурсов, ограничение исполь-
зования неальтернативных источников энергии, а также использование чистых технологий и 
экологичных стройматериалов, набирает популярность в рамках сохранения окружающей 
среды и уменьшения антропогенного влияния на природу.  

Озеленения жилых территорий предполагают наличие новых элементов благоустрой-
ства и озеленения, которые не закреплены в нормативных документах, но которые хотели бы 
видеть люди на своих территориях: зеленые ядра и карманные парки, «трассы здоровья» 
круглогодичного использования и внутриквартальные зеленые коммуникационные связи,  
многоярусное вертикальное озеленение фасадов и зеленые крыши подземных сооружений с 
устроенными на них детскими площадками, приквартирные палисадники, водоемы и инте-
ресный искуственный рельеф – геопластику, экологичные долговечные материалы и т. д. 

Необходимо учитывать социальные требования, в первую очередь это создание без-
барьерной среды для всех групп населения всех возрастов. Данное положение также закреп-
лено в СН 3.02.12-2020 «Среда обитания для физически ослабленных лиц» [7], где определе-
ны общие мероприятия, обеспечивающие формирование доступной среды жизнедеятельно-
сти, такие как специализированные тактильные покрытия и рельефные надписи, звуковые 
сопровождения в потенциально опасных местах, контрастные колористические решения для 
предупреждения и привлечения внимания к определенным зонам и объектам. Также норми-
руются уклоны пешеходных путей движения и создание пандусов и лифтов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения.  Создание безопасных путей для передвижения пешехо-
дов и велосипедистов, разведение их на разные уровни с автотранспортом, создание зеленых 
коридоров, комфортных для транзита и отдыха – несомненно немаловажное требование при 
организации жилой среды. Современные требования жителей – это создание безопасных об-
щественных пространств для общения соседских сообществ, организация комфортных пло-
щадок, где люди разного возраста, занимающиеся различной деятельностью, не мешают друг 
другу и комфортно сосуществуют между собой, не только социальное, но и функциональное 
требование к организации территории. Однако ввиду нынешней ситуации, ограниченности в 
привычных массовых собраниях, необходимо учитывать требования, позволяющие как со-
блюдать социальную дистанцию, так и не терять связь с обществом.  

Композиционные требования предъявляют к застройке потребители, а градостроите-
ли и архитекторы формируют композицию градостроительных жилых образований, исходя 
из панорамного зонирования и композиционной связанности с городскими ориентирами. 
Композиция застройки подразумевает размещение элементов застройки в соответствии с 
существующим рельефом и инженерно-геологическими особенностями территории, при 
этом учитывается ориентация по сторонам света. Также к композиционным требованиям от-
носится выбор типа сооружений застройки, внешний вид застройки, ее соответствие совре-
менным техническим решениям и параметрам ансамблевости. Все это влияет непосред-
ственно на создание силуэта города (особенно если жилые территории расположены на 
окраине города), и учитывает ритмические и метрические приемы композиции улиц. 
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Продолжением композиционных требований можно выделить требования к эстетиче-

скому формированию застройки. Они учитывают сомасштабность сооружения человеку, 

разнообразие застройки, пластику и колористическое решение фасадов. Из данных приемов 

формируется архитектурная выразительность застройки и впоследствии еще одно требова-

ние – создание уникальных ментальных якорей. Эмоциональная привязка к местности осно-

вывается в первую очередь на зрительном восприятии и немаловажна для создания запоми-

нающейся среды. 

При этом композиционные и эстетические требования во многом созависят от требова-

ний санитарно-гигиенических. Инсоляция также зависит от ориентации по сторонам света. 

Защита от шума и пыли жилых зданий, аэрация территории и защита от ветра во многом за-

висят от композиционных решений микрорайона.  

При проектировании застройки жилых микрорайонов для зданий разного функцио-

нального назначения действуют определенные нормативные документы. Так для жилых зда-

ний также необходимо руководствоваться СН 3.02.01-2019 «Жилые здания», СанПиН «Гиги-

енические требования обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий 

жилой застройки» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

28 апреля 2008 № 80), где изложены требования к инсоляции жилых помещений в зависимо-

сти от количества жилых комнат в квартире, минимальные параметры высоты этажа и неко-

торых помещений квартир, габаритные размеры лестнично-лифтовых узлов с учетом про-

пускной способности и обеспечения условий для проживания инвалидов [8]. При проектиро-

вании школ используют ТКП 45-3.02-2-2004 (02250) и постановление Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206, где определены обязательные 

функции, необходимые на территории учреждения, наличие спортивных площадок и площа-

док для игр детей разного возраста, расстояния между входами на территорию учреждения 

образования. Для зданий школ нормируются площади различных помещений на 1 учащего-

ся, количество санитарных узлов, соблюдение условий инсоляции, логичная связь между 

функциональными зонами здания [9]. 

Работа со всеми вышесказанными требованиями – это работа с организацией террито-

рии, а потому немаловажно слышать тех, кто проживает или будет проживать на данной тер-

ритории. Требование слышать и вести диалог с населением так же важно, как и любое выше-

сказанное, ибо это позволяет выявить несоответствия в планировочной структуре и решить 

их, создавая более качественную, комфортную для всех среду.  

Проанализировав представленные требования, принципы и приемы, можно сделать вы-

вод, что в начале XXI века складываются концептуальные модели жилых планировочных 

единиц как самодостаточных жилых образований, управляемых местным сообществом. Из-

меняется их форма, содержание и процесс проектирования и развития: складывается предпо-

чтение мелкоячеистого рисунка плана, формируемого жилыми группами различных архети-

пов; признана важность коммерчески активных ареалов; происходит дифференциация обще-

ственных пространств в зависимости от социального действия; встраивается единая система 

ландшафтно-рекреационных и зеленых территорий, с безопасным доступом к гарантирован-

ным социально-значимым учреждениям. 
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Аннотация. В статье освещаются теоретические и практические вопросы формирования системы ту-

ристских комплексов во взаимосвязи с объектами культурного наследия, природы и архитектуры в пределах 

республики Эфиопия. За основу типологии турцентров предлагается принять как параметры туризма (про-

должительность тура, технология передвижений и знакомства, ночевка), так и традиций народной архи-

тектуры и особенности природной среды. Систематизированы (по штатам республики) шесть основных 

направлений достопримечательностей (объектов туризма) – архитектура и сооружения, изобразительное 

искусство, градостроительство и археология, памятники природы, обычаи и фольклор, музеи и выставки. 

Изучены региональные условия туризма в Эфиопии. Намечены направления дальнейших исследований. 
 

Ключевые слова: традиции, культурные смыслы, объекты ЮНЕСКО, достопримечательности, быт, 

экзотика, история,  туры, центры, архитектура. 
 

Туристский сектор в экономике Эфиопии усиливается, призван сократить финансовую 

зависимость государства и одновременно интегрироваться в международную систему эко-

номических отношений. Ещё в 1966 году был разработан первый Генеральный план развития 

туризма Туристский потенциал страны по экономическим факторам далеко еще не исчерпал 

свои возможности. Особую привлекательность для туристов имеет этнокультурное разнооб-

разие, наличие древних артефактов, природное разнообразие, несмотря на факт изоляции 

страны от океана. Туризм  в Эфиопии имеет большую перспективу, а потому является пред-

метной областью научных исследований.  

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия (б. Абиссиния) с населением 

более 100 миллионов человек, территория – более 1100 тыс. км
2
. Подразделяется на 12 

административных единиц – 10 штатов и 2 – особыми округами. Имеет этнокультурное 

разнообразие, 60 % населения  исповедует христианство. Сложная административно-

региональная мозаичная структура территории республики в сочетании со слабой их вза-

имосвязью является характерной чертой  экономики и культуры, одновременно влияет на 

дальнейшее развитие (рис.1). 
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Примечание: АА – Аддис-Абеба, ДД – Дире-Даул,  В-Г – Беншангуль-Гумуз 

 

Рисунок 1 – Современное административное деление Эфиопии на регионы-штаты 

 

Актуальность исследования проблем формирования, включая  архитектурных, тури-

стических объектов в Эфиопии  определена следующими обстоятельствами: отсутствием ме-

тодических разработок, экономическим и экологическим кризисом в стране (сложностью и 

многообразием форм единиц  расселения) спецификой природно-климатических, природно-

пространственных особенностей регионов. 

Смягчение перечисленных проблем нами предлагается:  

  в обосновании дополнительной туристской инфраструктуры; 

  конкретизации пространственного аспекта туристского кластера;  

  установлении форм взаимосвязи функций туризма с функциями культурного образо-

вания и воспитания местного  населения; 

 научном прогнозе масштабов туристического профиля, включая событийных меро-

приятий, резервировании и зонировании территорий для их проведения; 

 конкретизации охранных зон достопримечательностей и центров туризма; 

 архитектурной типологии туристских центров с учетом культурных традиций. 
 

Из приведенной ниже таблицы (Табл.1) следует, что в разных регионах-штатах  суще-

ствует свой набор достопримечательностей. При этом раздел « быт, культура, племена» яв-

ляется наиболее распространенным для всех штатов.  
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Таблица 1. Систематизация основных достопримечательностей ( всемирного и регио-
нального значения) Эфиопии 
н
н 
 

Основные достопримечательности 
Эфиопии 

Города Регионы (штаты) 

1.А
А 

2 
ДД 

3 4 5 6 7з 7ю 8 9 10 

1 Архитектура, сооружения            

             

 Храмы, церкви, соборы 1  2  15       

Народная архитектура –хижины «тукуль»,  круглые из гли-
ны 

       1   5 

Плотины            

            

2 Изобразительное,  прикладное  искусство            

             

Наскальная роспись, фрески    1 1       

Петроглифы             

Иконопись, миниатюры             

монументы            

             

3 Градостроительство, монастыри, археология            

 

Исторические поселения 1 2 1  12      3 

План столицы 1           

Новые города              

            

4 Памятники природы, геология            

 Национальные парки, зоопарки     1   2   1 

Водопады, озера     1   2   1 

Видовые площадки, маршруты, панорамы            

Высотные плато гор, вулканы    4 1   1    

Священные, сакральные места     1   1   1 

             

5 Фольклор, обычаи, быт            

 Нац. праздники, фестивали            

 Традиционные соревнования            

 Сохранившиеся племена           5 

 Традиционные занятия (сбор кофе, другие работы, мастер-
классы), свадьбы и др. ритуалы 

           

 базары 1 1      1    

             

6 Музеи, выставки, театры центры культуры и пр.            

 Национальный театр 2           

 Дом Африки 1 1          

 Музеи архиологии, истории, быта и пр. 1 1 1  1      1 

 ИТОГО – 80 , в том числе:      8 5 4 5 33   8   17 
 

Примечание: АА – Аддис-Абеба, ДД - Дире-Дева 
 

Регионы: 3 – Тыграй; 4 – Афар; 5 – Амхара; 6 – ХЗ (Беншангуль-Гумуз); 7 – (з) – западная часть Оромии; 
7(ю) – южная часть Оромии; 8 – Сомали; 9 – Гамбела; 10 – Рнню 

 

Из таблицы видно, что более 60 % объектов-достопримечательностей (регионального 
значения) сосредоточено в двух штатах – 5 (Амхара) и 10 (Рнню). Список объектов местного 
значения в разы больше, чем регионального. Общий потенциал составляет  не менее 500 
объектов. 

Вкратце можно выделить самые главные объекты  традиционного туризма в Эфиопии 
(по материалам историко-географических, экскурсионных   туров, экотуров в национальные 
парки, туры по племенам,  организованных московским туроператором «ВАНД». Объекты 
систематизированы по шести направлениям. 

1 Объекты истории, архитектуры, сооружения 
Кафедральный собор в столице (А-А); одиннадцать церквей, вырубленных в скалах ро-

зового туфа в Лалибела (штат 5); Церковь Святого Георгия высечена из скал вверх ногами 
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(под землей) в виде креста (штат 5); Пещерная церковь Неакуто ле Аб с богатой коллекцией 
крестов (штат 5); церкви – Геральты (штат 5) и   Вукро   (штат 3); 

2 Изобразительное искусство, петроглифы, монументы 
Фрески на евангельские темы церкви Дебре-Бирхан Селасси (Святая Троица) (штат 5). 
Наскальные изображения в гротах Каррора и Баати-Суллум (штат  4) рядом с Эритреей 

[3, с.552-570]. 
3 Градостроительное искусство, археология: 

Столица Аддис-Абеба (автор генплана Аверкромби)  (штат 1); «православная столица» Ла-

либэла (список ЮНЕСКО). (штат 5 ); город Аксум (3000 лет) (штат 3); Древний город Харэр 

(штат 2); православные монастыри на островах оз. Тана  (штат 5); дворцы Хайле селассие на 

холме Безавит, Бахир-дар (штат 5 ); крепость Фасил Гебби XVI века (штат 5); комплекс импера-

триц ментеваб кускуам (дворец и церковь) (штат 5 ); монастырь Йемрехананна Кристос (штат 5); 

деревня Каро (уникальные украшения),  (штат 10); д. Дорзэ (с хижинами в форме льва, улья) 

(штат 10 ); Археологический объект Консо (ЮНЕСКО) (штат 10). 

4 Природа, ландшафт,  национальные парки, геология  

Озера Тана (штат 5); Аваса (штат 10); Зивай (штат 7ю), водопады  Голубого Нила, 

(тисс Абай) (штат 5 ). 

Национальные парки – Сымен с обитателями редких приматов (штат 5); Маго (штат 10); 

Абиджата-Шалла (штат 7ю); горный парк Джинбар (штат 5); нацпарк Бале, плато Санети 

(штат  7ю); Великий Африканский Разлом (штаты 4, 7ю, 10); Великая Рифтовая долина ( с 

нацпарком Аваш с водопадами на р. Аваш) (штат 7ю); реликтовый тропический лес Харенна  

(штат 7ю); Вулкан Даллол с «марсианским» пейзажем вокруг; (штат 4); кратеры древних 

вулканов в Дэбрэ Зейт.   (штат 7ю); Эрта эль и депрессия Данакиль (штат 4); Гора Безавит 

(штат 5); Сакральное природное место – пещера Соф Омар  (штат 7ю). 

5 Фольклор, обычаи, быт, ритуалы  

Африканский базар "Меркатo" (Аддис-Абеба) (штат 1); ремесленные рынки племени 

Бен Ари и Цамайя (штат 10); рынок сообществоа Ямайки (с самодельными сувенирами);  

(штат 7ю), базар в г. Харэр   (штат 2 ); Племена у озера Чамо (штат 10); в долине реки Омо 

(штат 10); племя Дорзе (штат 10);  племя Каро (штат 10). 

6 Учреждения культуры – музеи, центры: 

Национальный музей Эфиопии (штат 1); мемориальный музей мучеников "Красного 

террора"  (штат 1); Этнологический музей  (штат 1); музей Зомы (штат 1); культурный 

центр Эфиопии Бирхан (штат 1); музей Харар (штат 2); Галерея изобразительного искусства 

Аддиса (штат 1); музей исследовательского центра Южного Омо (штат 10); музей Вукро 

(штат 3); Мемориальный памятник народным мученикам Амхары (штат 5); культурный 

центр Оромо (штат 1). 

Перечисленные объекты во взаимосвязи с туристской инфраструктурой являются 

предпосылками формирования туристических комплексов, которые в отличие от турцентров 

имеют различные функции и  формы пространственной организации [4, С.433]. 

Кроме перечисленных традиционных историко-культурных аспектов к вниманию тури-

стов предлагаются экотуры, экстремальные туры, туры с элементами отдыха на море (в со-

седней Эритрее, бывшем регионе Эфиопии). Эти и другие развивающиеся виды туров (экс-

педиции, альпинизм, конная, прогулка на верблюдах, гастротур, наблюдения за животными, 

сафари, воздухоплавание и пр.) выдвигают свои требования к технологии, формам обслужи-

вания, архитектуре туркомплексов.  

Актуальность дальнейших исследований  связана не только с новыми  функциями  ту-
ризма, но с сохранением исторических  достопримечательностей, с уважением к собственной 
культуре, памяти, истории,  наглядных форм образования со стороны населения. На это ори-
ентированы мероприятия мирового и внутреннего туризма в Эфиопии [6, 7].  Новому мас-
штабу туристских мероприятий должны соответствовать  повышенные и дифференцирован-
ные требования к уровню организации и технологии, комфорта, а также архитектурно-
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пространственные качества. В учете подобных требований видится и появление новых форм 
управления туризмом,  например, кластерного, с арендой транспорта, гидов и пр. 

Особо отметим, что в стране подобной Эфиопии, с её мозаичной структурой админи-
стративно-регионального членения территории, с частой сменой внешних и внутренних гра-
ниц регионов (штатов), особенно важно исследованиях своего рода драйвера проблем – эт-
нокультурный туризм. По мнению специальных исследований «Подавляющее большинство 
современных масштабных маркетинговых исследований в развитых странах не обходится 
без этнокультурной составляющей. Более того, согласно прогнозам экспертов, путешествия с 
этнокультурной мотивацией станут во второй четверти нынешнего столетия одним из самых 
динамичных видов международного туризма» [2, c. 5]. Подобный опыт туризма изучается не 
только в развивающихся странах Африки, Азии. В Росси, в частности, в регионе Русский се-
вер, в труднодоступных местах Архангельской, Вологодской областях, республике Карелии 
сохранились не только уникальные образцы материальной, но и духовной культуры, требу-
ющие бережного отношения в условиях зачастую агрессивных форм туризма [1]. 

 
В заключении следует отметить, что: 
1.  Существующая практика организации туризма в Эфиопии во многом определяется 

экономическими требованиями отрасли и материально-потребительскими интересами тури-
стов. Подтверждение последнего обстоятельства кроется в  популярности туров в экзотиче-
ские места с обычаями и нравами местных племен. Другие по полярности – природные места 
с экзотикой флоры, фауны, рельефа. В условиях административно-региональной  дробности 
страны стоят задачи продуманной организации транспортной инфраструктуры в увязке с ка-
тегориями и специализацией туров. 

2. Отсутствие полноценной архитектурно-градостроительной типологии, с учетом при-
чинных – национальных, религиозных, духовных, сакральных факторов при  сохранении 
культурных традиций страны является важным направлением в теории и практике строи-
тельной отрасли. Особого внимания требует изучение такого деликатного направления  в 
Африке в целом, как этнокультурный  туризм. В структуре и архитектурном облике совре-
менных туристских комплексов должны присутствовать не копии исторических, а культур-
ный смысл исторических, ставших традицией, объектов. 
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Статья посвящена формированию и развитию креативных качеств будущего архитектора-дизайнера 
средствами архитектурной графики. Система кратковременных упражнений и длительный заданий, их чере-
дование и логичная последовательность ставят студента в условия поиска индивидуальных решений, форми-
руют авторский стиль и наполняют профессиональное образование творческим компонентом. 

 

Ключевые слова: креативность, архитектурная графика, архитектурная фантазия. 
 

Формирование и развитие креативных качеств личности – одно из обязательных усло-
вий современного образования на всех уровнях. Наличие креативности способствует успеш-
ности человека в современном мире. Она повышает адаптационные свойства в быстро меня-
ющихся условиях, развивает умение выйти за пределы стандартной ситуации. В связи с этим 
встает вопрос о рассмотрении содержания специального образования. При этом речь идет не 
столько о наполнении его новыми дисциплинами, сколько о пересмотре содержания практи-
ческих заданий, их переориентации с оттачивания технических навыков на креативный под-
ход. В профессиональной подготовке архитектора и архитектора-дизайнера значительным 
потенциалом обладает дисциплина «Архитектурная графика». 

Архитектурная графика охватывает процесс и результат визуализации творческих идей, 
концепций, фор-эскизов, клаузур, скетчей и т. п. в области проектирования и архитектурного 
дизайна. В эпоху цифровых технологий актуально разделение архитектурной графики на 
цифровую и классическую. Цифровая архитектурная графика применяет компьютерные про-
граммы и занимается не только визуализацией, но инженерными задачами, подготовкой про-
ектов к строительству, изготовлением рабочей документации. Классическая архитектурная 
графика в качестве инструментария и выразительных средств использует различные тради-
ционные и современные графические материалы и инструменты, изобразительно-
выразительные техники и приемы. В целом она подразумевает ручную подачу проектной 
идеи и носит прикладной характер в профессиональной подготовке, взаимодействуя с рисун-
ком, живописью, черчением, начертательной геометрией, архитектурными конструкциями и 
т. п. и «обслуживая» архитектурно-дизайнерское проектирование. Осознанное использова-
ние художественно-эстетической выразительности графики при выполнении поставленного 
технического задания становится одной из задач профессионального обучения. Однако 
именно стадия эскизирования и клаузуры предоставляет возможность раскрыть креативный 
ресурс профессионала. 

Общеизвестно, что характеристики креативности были выделены американским психо-
логом Эллисом Полом Торренсом: гибкость, беглость, оригинальность, способность видеть 
суть проблемы, способность сопротивляться стереотипам. Ориентация на эти позиции легла 
в основу совершенствования методической структуры дисциплины. С целью содействия раз-
витию креативности ряд заданий выполняется несколькими графическими способами.  
Вместе с тем используются учебные ситуации и упражнения, которые характеризуются неза-
вершенностью, недостаточным количеством условий или открытостью для интеграции но-
вых элементов. Различные длительность, объем и уровень сложности заданий, чередование 
длительных и кратковременных упражнений держит студента в творческом тонусе, форми-
рует готовность к работе с любым исходным материалом и технической задачей. В учебном 
процессе развивается профессиональная культура ручной подачи и эстетический вкус, фор-
мируется интерес к разнообразию композиционно-графических изобразительно-
выразительных приемов и материалов. Сквозным условием практической работы является 
гибкий подход в графическом решении и в способе выполнения задания. 

Содержание дисциплины можно представить несколькими крупными блоками: 
«Шрифтовая композиция», «Антураж и стаффаж», «Архитектурные сооружения», «Архитек-
турные клаузуры», каждый из которых имеет разветвленную уточняющую структуру.  
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Шрифт и шрифтовая композиция – составной элемент графического языка архитектора-
дизайнера. Шрифт наравне с архитектурой формирует предметно-пространственную среду и 
несет социальную функцию. Окружающая среда заполнена потоками информации, визуаль-
ным и эстетическим носителем которой выступает шрифт. Самыми наглядными примерами 
шрифтовых композиций являются знаки визуальной информации: указатели, названия улиц, 
остановок и учреждений, вывески и въездные знаки, мемориальные доски и надгробия и т. д.  
В этих объектах шрифт присутствует всегда, так как они содержат указания на функции объ-
ектов, персоналии, события, даты и географические локации. Актуальной тенденцией в насто-
ящее время является использование шрифтовой композиции в качестве декора архитектурного 
сооружения любого масштаба – от малых архитектурных форм/павильонов/остановок обще-
ственного транспорта до отдельных масштабных сооружений различного назначения. При 
этом шрифтовая композиция применяется как в интерьере различной специализации, так и в 
экстерьере: на фасаде, в крытом переходе, на любой функциональной площадке: спортивной, 
детской, развлекательной, торговой и пр. В контексте любого проекта, где есть шрифты и их 
сочетание с графическим изображением и колористическим решением, шрифтовые кон-
струкции должны органично вписываться в цельную структуру проекта, отражать его стили-
стику и общую идею.  

Разработка шрифтовой композиции – непростая задача, поскольку шрифт носит услов-
ный, знаковый характер. Вместе с тем отражение содержания текста через его образную по-
дачу, «программирование» психо-эмоционального состояния, ассоциативно-чувственного 
восприятия продукта потребления или предлагаемой услуги – актуальная тенденция в гра-
фическом дизайне. Введение таких заданий, как «Эмоционально-образный алфавит», «Визу-
ализация содержания слова», «Личный образный инициал или логотип», существенно ото-
двинуло учащихся от принятия стандартных рецептов в шрифтовой композиции, вынудило 
искать субъективные ассоциации, персонально важные смысловые связи, авторские образы. 

Архитектурный антураж и стаффаж – средства эстетического и стилистического 
«оформления» проекта, которые помогают уточнить характер среды, в которой находится 
архитектурное сооружение, разъяснить сочетание его с природным или городским ландшаф-
том. Антураж (франц. entourage) – окружение, окружающая среда, обстановка. В архитектур-
ной графике это – многоплановый пейзажный фон, рельеф местности, растительность и т. п. 
Стаффаж (нем. staffage) в архитектурной графике – изображение людей, животных, транс-
портных средств и других элементов предметной среды. Эти второстепенные элементы поз-
воляют судить о масштабах архитектурного объекта. Архитектурный чертеж/проект/скетч с 
проекциями объекта дополняется перечисленными элементами. Характер их изображения не 
должен быть натурным, реалистичным. В то же время необходимо соблюдать узнаваемость 
объекта, его истинные пропорции.  

К основным элементам антуража можно отнести элементы пейзажа, деревья и кустар-
ники. Натурный мотив подвергается различной степени трансформации – пластическому 
преобразованию формы, отказу от некоторых деталей. При этом графический язык должен 
быть предельно лаконичным, чтобы минимальными средствами достигалась предельная вы-
разительность и активность образа, проявлялись характерные особенности объекта. Особый 
обобщенный «архитектурный» стиль подразумевает декоративное плоскостное решение и 
сокращение детализации. В этом случае между малой степенью стилизации, почти реалисти-
ческим изображением и высокой степенью стилизации, превращением изображения в ико-
нический знак существует значительный зазор. Это позволяет выполнить задание с макси-
мальной творческой отдачей. Упражнение «Стилизация дерева» подразумевает до 10 вариан-
тов подачи различными графическими средствами. 

Архитектурные сооружения как объект изображения включают широкий спектр – от 
малых архитектурных форм и архитектурных фрагментов/деталей до масштабных зданий. 
Отличительной особенностью этого раздела является изображение одного и того же объекта 
несколько раз, применяя различные выразительные графические приемы (линия, штрих, пят-
но, точка, их сочетание) и степень проработки, разнообразные изобразительные материалы 
(тушь, акварель, карандаш, маркер, линер, фломастер и т. д.) и инструменты (кисть, перо, ма-
стихин, губка и пр.), техники исполнения и их комбинирование. А также изучение свойств и 
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эффектов несущей поверхности (бумага белая, тонированная различными способами, глад-
кая или фактурная и т. д.). В результате поиска и экспериментов происходит осознанное 
применение оптимальных и эффектных изобразительно-выразительных средств архитектур-
ной графики, их сочетаний для конкретного задания. В задании «Архитектурная деталь» 
(балкон, окно, дверь и т. п) студенту предлагается метод случайного выбора. Таким же спо-
собом определяется и архитектурный стиль этой детали. Таким образом создаются условия 
для индивидуального интеллектуального поиска необходимой информации и для открытого, 
никак не ограниченного выбора графической подачи. 

Эффективным средством развития творческого потенциала учащихся выступают архи-
тектурные клаузуры. Клаузура – индивидуальное задание на определенную тему, выполняе-
мое в строго отведенное время. Это своего рода визуализированный мозговой штурм.  
Его продукт отличает неожиданность трактовки, цепь ассоциаций и аналогий, связанных с 
данной темой. В результате появляется целостная графическая композиция, исполненная без 
предварительного эскизирования. Графические умения подразумевают в данной ситуации 
простые и эффектные изобразительные средства. Вместе с тем это богатый опыт композици-
онной работы, который способствует личному выбору самых рациональных и эффективных 
графических приемов. Цикл клаузур изначально направлен на формирование навыков по-
строения формальных графических композиций с целью усвоения и понимания таких кате-
горий, как взаимосвязь, цельность и уравновешенность, статичность и динамичность. В про-
цессе выполнения заданий развиваются навыки абстрактного, пространственного и ассоциа-
тивного мышления. Ограниченность во времени мобилизует те самые признаки креативно-
сти: беглость, гибкость, оригинальность, способность видеть суть проблемы и сопротивлять-
ся стереотипам. 

Отдельное, завершающее учебный курс задание – «Архитектурная фантазия», которая 
аккумулирует все знания, умения и навыки студента в области изобразительной грамоты и 
графической подачи. Вместе с тем предоставляется полный творческий карт-бланш: генери-
рование собственных идей, интерпретацию и синтезирование заимствованных образов, про-
чие творческие приемы. Это задание продиктовано тем фактом, что архитектурно-
дизайнерская практика последних лет отличается стремительным изменением визуальной 
культуры. Цифровые технологии, компьютерные игры и киноиндустрия не только изменили 
способ визуализации объекта, но повлияли на процесс архитектурного творчества, измене-
ние профессионального языка. Концептуально-интуитивное и ассоциативно-образное разви-
тие архитектурно-дизайнерской идеи стало ведущей тенденцией. 

Эта область не нова, известна со времен «идеальных городов» и «архитектурных ка-
приччио» эпохи барокко до «бумажной архитектуры» 80-х годов XX столетия. В художе-
ственных течениях начала XX века ряд архитекторов и художников посвятили свое творче-
ство образам архитектуры будущего. Нереализованные фантазии братьев Весниных, В. Тат-
лина, Л. Лисицкого и др. отдельными находками проросли в объектах современной архитек-
туры. Я. Чернихов развивал идеи супрематизма и конструктивизма в архитектуре. Его педа-
гогическое наследие и авторские приемы еще подлежат изучению и переосмыслению.  
Для него фантазирование – это синоним самой большой свободы профессионального мыш-
ления архитектора: «Фантазия наилучшим путем развивается при выявлении творческих 
начал каждого индивида графическим путем. Умение фантазировать и претворять образы 
фантазии в видимое начертанье есть первая основа новой архитектуры». О своих «Архитек-
турных сказках» Чернихов пишет: «Я избрал тематику архитектурных сказок потому, что 
нашёл необходимым осуществить на практике результат «безудержного фантазирования» и 
посмотреть, к чему это приведёт. Я хотел увидеть и убедиться на действительных фактах, 
какой получится эффект претворения в наглядных, видимых образах «неограниченной и 
беспредельной фантазии».  

Ряд современных теоретиков и историков архитектуры уже выделяют архитектурную 
фантазию в самодостаточный жанр архитектурной графики и творческой деятельности [1].  
В современном кинематографе и гейм-дизайне досконально проработанная архитектурная 
среда, обрамление действия в кибермирах – результат работы целых команд искусствоведов 
и архитекторов-консультантов [2]. Историческая архитектура больших стилей, «бумажная 
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архитектура» различных эпох, авторская фантазия сочетаются в уникальных контекстах и 
трактовках в виртуальной архитектуре. 

Учебная дисциплина «Архитектурная графика» не только формирует профессиональ-
ные навыки, но способствует поиску личного авторского архитектурного почерка, индивиду-
ального графического стиля. Высокий уровень графического мастерства и творческая про-
дуктивность позволяет полнее и доступнее передавать замысел уже на ранней стадии разра-
ботки проекта. Ручная подача рабочих эскизов, авторские скетчи и многочисленные креа-
тивные наброски приобретают самостоятельную художественную ценность. Ряд их атрибу-
тирован с использованием термина «архитектурная фантазия» и даже становится объектом 
коллекционирования. Особенно из-под руки известного архитектора или дизайнера. На сего-
дняшний день плоды деятельности проектировщика в области архитектуры и дизайна при-
знаны отдельным видом творчества и даже направлением в изобразительном искусстве. Рост 
популярности этой области подтверждается профессиональными конкурсами архитектурной 
графики и выставками различного уровня, специализированными сайтами, количеством обу-
чающих курсов и мастер-классов, популярностью ручного скетча в социальных сетях. 
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Дворцово-парковый комплекс – произведение садово-паркового искусства и архитек-
туры. Является масштабным архитектурным ансамблем монархической или аристократиче-
ской загородной резиденции со значительной переработкой природного ландшафта, подчи-
ненный единой концепции. Исторически сложившийся комплекс усадебных построек, садов 
и парков, зачастую включает в себя искусственные или естественные водоемы [2]. На терри-
тории Брестской области данные комплексы немногочисленны, однако представляют собой 
сочетание природных, культурных, исторических и архитектурных памятников. 

Можно сказать, что в последние десятилетия ХХ века наблюдались две крупные по 
масштабу тенденции. Первая – это невероятно быстрый рост количества странствующих по 
миру людей, в результате чего туризм из незначительной сферы экономической деятельно-
сти превратился в одну из самых масштабных и прибыльных отраслей в мире. Второй – мас-
совое распространение идей в обществе по защите окружающей среды, которые стали неве-
роятно популярными. 

Туристический ресурс усадеб, а так же усадебно-парковых комплексов – сочетание 
природного и историко-культурного наследия данных объектов. И именно эти компоненты 
познавательных и рекреационных ресурсов являются неразделимыми фактически для любо-
го региона или местности.  

Чтобы определить перспективы комплексов дворцово-парковых ансамблей как тури-
стических объектов, необходимо выявить их потенциал, а именно присутствие следующих 
характеристик: 

– географическое расположение; 
– разнообразие природы; 
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– история объекта; 
– варианты особенных архитектурных планировочных и декоративных решений; 
– разнообразные варианты планировок устройства садов и рукотворных парков. 
Исходя из данных критерий, можно будет выбрать определенное предложение по ис-

пользованию культурно-исторического потенциала усадебно-парковых комплексов.  
Наиболее целесообразные варианты использования:  
– Включение родовых усадеб и поместий в классификационные туристические марш-

руты. Они могут быть объединены как одной тематикой, так и одним архитектурным стилем. 
– Необходимость присоединения историко-культурных объектов в уже существующие 

туристические маршруты. 
– Предоставить возможность организации показа исторических фильмов (на пленке)  

в наиболее уцелевших зданиях. 
– Возможность приспособления усадеб для проведения различных мероприятий, вы-

ставок, конференций и т. д. 
– Создание в помещениях дворцов (усадеб) разной направленности музеев. 
– Реализация вблизи дворцово-парковых комплексов туристических ансамблей. 
– Возможность проведения творческих и поэтических вечеров, спектаклей с приглаше-

нием именитых авторов и т. д. 
Большинство дворцово-парковых комплексов находятся в плачев-ном состоянии: 

зброшенные, ветхие, в аварийном состоянии и тому по-добное. Это говорит о том, что наше 
историко-культурное наследие бедно в смысле сохранности. Если бы все исторические цен-
ности были сохранены, это отразилось бы на архитектурных, исторических, генеалогиче-
ских, туристических, экологических и экономических аспектах страны. Из всех ансамблей 
Ляховичского района остановимся на территории дворцово-паркового комплекса имени Но-
вицкого в деревне Совейки. 

Совейки находятся в 17 км к юго-востоку от города Ляховичи, в 2 км к востоку прохо-
дит граница с Минской областью. Деревня стоит на водоразделе бассейнов Немана и Днепра, 
к югу и востоку от Совеек берут начало ручьи со стоком в Цну, а к западу — со стоком  
в Щару (рисунок 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ситуационная схема 
 

На данный момент усадьбой владеет компания СЗАО «ЛадаГарант». Была названа в 
честь Гектора Новицкого, далеко не первого ее владельца. В 1861 г. Г. Новицкий получил 
свидетельство об отсутствии у имения казённых и частных долгов, исков и запретов и стал 
его полноправным управляющим[4]. 

Сохранившийся до современности комплекс бывшей усадьбы Новицких в д. Совейки 
включает в себя усадебный дом, официну, бровар, амбар, хозпостройки, флигель и парк (рис. 
2). Сам совейковский парк – ценный памятник природы и дворцово-паркового искусства. 
Памятник природы республиканского значения (постановление Минприроды РБ от 
16.07.2007 № 72) [4].  
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Рисунок 2 – Старый генеральный план усадьбы 
 

Что касается композиции дворцово-паркового ансамбля Новицких, то прослеживается 
вытянутая ось, вдоль которой находится выездная алея и брама. Сам усадебный дом, парк и 
партер отклонены от центральной оси. Всю композицию завершает комплекс из трех водое-
мов, на одном из которых есть остров.  

Основа архитектурно-художественной концепции рассматриваемого комплекса –  
создание точки притяжения для туристов. Восстановить разрушенные постройки, которые 
входили некогда в состав паркового ансамбля, сам парковый ансамбль, сделав его доступ-
ным для прогулок. Снабдить территорию стоянками туристического транспорта и приезжих, 
соорудить помещения для конного транспорта. 

Все постройки могут приобрести новые функции, с полным восстановлением прежнего 
облика. Бывший флигель переоборудовать под колоритную корчму со здешними традициями 
и яствами. Старые стойни вдохнут в себя новую жизнь и примут в свои двери новых жиль-
цов. По парку можно будет прокатиться на лошадях или же велосипедах (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Постройки комплекса 
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Рисунок 4 – Постройки комплекса 
 

Сама же усадьба может стать и местом проведения торжественных балов, мероприятий, 
интерактивных выставок, различных конференций. Бровар со своими цехами можно вернуть 
в работу и начать производить Совейковское вино. Маленький жилой домик превратить в 
гостиницу для желающих прочувствовать на себе весь колорит данного места. Тут можно 
будет и отчеканить самому себе монетку с гербом, написать не-большую рукопись, научить-
ся стрелять, а возможно и фехтовать. Если захочется приехать на длительное время, рядом 
можно будет возвести большую туристическую базу отдыха (рис. 4).  

Тем самым на территории ансамбля образуются функциональные основные зоны: му-
зейно-экспозиционная, для проживания, для питания, административно-хозяйственная, пар-
ковая (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Новый генеральный план 
 

Приспособление, реставрация, оживление историко-культурных памятников по сред-
ствам туризма помогает обществу вернуться к своим истокам, приблизится к природе и про-
шлому, а так же воспитать в нем определенные ценности. Восстановив хотя бы малую часть 
объектов, можно будет обогатить наследие государства. 
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Введение  
Венгерским архитектором Ароном Лосконши в 2002 году была разработана технология 

получения светопропускающего искусственного камня. Этот новый строительный материал 
состоял из оптического стекловолокна, уложенного в бетонную смесь. Этот продукт был 
назван им Litracon (Литракон). В этой технологии стеклянные волокна укладывались попе-
рек стен в скользящей опалубке и заполнялись тонким слоем бетонной смеси, затем весь 
процесс многократно повторялся. В итоге получались бетонные блоки, пропускающие часть 
светового потока с одной стороны на другую. Естественно через  этот камень проходит толь-
ко та часть света из всей площади освещенной поверхности, которая попала на светопрово-
дящие компоненты-световоды. Площадь поверхности световодов по отношению к площади 
всей поверхности может составлять в среднем до 20 %.  

Из-за своей высокой стоимости этот инновационный и перспективный материал при-
меняется обычно в ограниченном количестве в основном в создании внутренних пространств 
интерьеров или облицовки небольших участков фасадов, а так же в малых архитектурных 
формах. В больших массах он применялся в основном для значимых объектов, таких как па-
вильон Италии на «Экспо–2010» в Шанхае (группа итальянских архитекторов IODI-
CEARCHITETTI) или построенное в 2005 году здание автомобильного концерна BMW в 
Лейпциге (бюро Zaha Hadid Architects), в интерьерах главного офиса Банка Грузии в Тбилиси 
(Architectural Group & Partners, Tbilisi). 

Такой материал в настоящее время выпускает различные производители, такие как вен-
герский Litracon Kft, немецкий Lucem Lichtbeton. 

 

 
  

Рисунок 1 – Фасад павильона Италии на «ЭКСПО 2010» в Шанхае 
из светопроводящего бетона 
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Рисунок 2 – Светопрозрачные панели из Литракона 
на офисном здании завода BMW в Лейпциге 

 

 
  
Рисунок 3 – Интерьеры главного офиса банка Грузии в Тбилиси, панели Lucem 
 

 
 

Рисунок 4 – Светоцветовая композиция в г. Аугсбург, Германия 
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Основная часть  
В связи с чередущимся послойным заполнением световодов и раствора световой рису-

нок поверхности получался обычно хаотически-строкообразный. В ряде случаев эта особен-
ность является декоративным приемом, несомненно, производящем потрясающий эффект, но 
для наличия более полной палитры возможностей этого продукта для архитектора и дизай-
нера желательно иметь возможность получать более разнообразное, в том числе и структу-
рированное, расположение световодов в композитной матрице. Кроме этого, при изготовле-
нии такого материала по вышеуказанной технологии из-за послойной отливки проблематич-
но применение традиционного формования деталей в обычных опалубках, как это делается 
на стройплощадках. При этом слои светопроводящих волокон и самой матрицы из мелкозер-
нистого бетона укладываются вручную. Этот фактор наряду с высокой стоимостью свето-
проводящих компонентов обуславливает высокую стоимость такого материала. 

В связи с тем, что светопрозрачный бетон устойчив к внешнему атмосферному и меха-
ническому воздействию, он находит массовое применение в устройстве пешеходных и вело-
дорожек, устройстве переходов с интерактивным изменением светоцветового рисунка на по-
верхности для обозначения направлений, разделения потоков. Для лучшей информативности 
такой подсветки можно создать стандартные пиктограммы, символы, линии, которые в сово-
купности с изменением их цвета будут применяться в благоустройстве общественных про-
странств, транспортных коммуникаций, в том числе объектов общественного транспорта, 
подсветке путей эвакуации из зданий и сооружений.  

 

 
  

Рисунок 5 – Подсветка пешеходных дорожек Lucem Lichtbeton, Германия 
 

 
 

Рисунок 6 – Светопроводящая штучная тротуарная плитка Lucem Lichtbeton, Германия 
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Рисунок 7 – Подсветка лестниц, Lucem Lichtbeton, Германия 
 

Если такой материал включается в состав наружных конструктивных элементов зда-
ний, то во внутренние помещения днем проникает солнечный свет и создается фоновое 
освещение в интерьерах, а в темное время суток наоборот свет из внутренних искусственно 
освещенных помещений проникает наружу, создавая своеобразный световой амбиент вокруг 
объекта и сами фасады выглядят излучающими свет. Количества проходящего света через 
стены может быть достаточно для освещения прилегающей к зданию территории, что позво-
ляет экономить на наружном освещении. 

Как было сказано выше, широкое применение светопрозрачного искуственного камня 
сдерживает его высокая цена, доходящая до нескольких тысяч евро за 1 метр квадратный.  
На формирование цены светопроводящего искусственного камня влияет два фактора. Первый – 
стоимость оптического волокна. Из-за запредельной цены стеклянного оптоволокна стали при-
менять более дешевое пластиковое PMMA – волокно, хотя цена его остается так же довольно 
высокой. Особенность этих оптических волокон – малые потери светового потока на расстояни-
ях, измеряемых километрами, так как у них мал показатель ослабления. В конструкциях из све-
топроводящего камня для архитектурных целей этот показатель ослабления обычно является 
избыточным. Поэтому в Брестском государственном техническом университете на кафедре ар-
хитектуры была разработана технология получения светопроводящих компонентов из обычного 
листового стекла (марок М3, М4), у которого показатель ослабления естественно выше, чем у 
оптоволокна, но на расстояниях нескольких сантиметров, что соответствует обычной толщине 
конструкций из такого камня, светопропускная способность светопровода из него будет еще 
вполне ощутимой, составляя в зависимости от сорта стекла несколько десятков процентов.  
Такие светопроводящие элементы представляют собой четырехгранные призмы сечением от  
2х2 мм до 4х4 мм и длиной, соответствующей толщине блока композита, в пределах до несколь-
ких десятков сантиметров. При этом есть возможность изготовления таких элементов не только 
из целых листов стекла, но и его боя, что существенно снизит цену этого компонента, а также 
будет способствовать переработке отходов стекла. 

Второй фактор высокой цены такого материала – большой процент ручного труда при 
послойном формовании блока светопрозрачного бетона.  

Для снижения доли ручного труда и одновременно для возможности точного позицио-
нирования этих элементов в зависимости от замысла архитектора или дизайнера была разра-
ботана технология формования плит в обычной опалубке с автоматизированным позициони-
рованием светопроводов. Для этого подготавливается соответствующая желаемому рисунку 
программа для расстановки оптических волокон и осуществляется формование сразу всего 
блока с подачей и точным расположением каждого светопроводящего элемента.  

Например, для изготовления бетонной панели с символом «А» по вышеуказанной тех-
нологии в первую очередь создается ее модель в векторном формате. 

Затем в специализированной программе создается траектория установки световодов в 
бетонную матрицу и делаются коды для управляющей установкой программы.  

В автоматическом режиме каждый световод позиционируется на своем месте в бетон-
ной матрице. После застывания бетонной смеси поверхности блока шлифуются. 
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Рисунок 8. Готовая светопрозрачная плита 
 

В полномасштабном серийном производстве светопроводящих панелей из прозрачного 
бетона можно применить уже существующие на рынке роботизированные системы для обра-
ботки и быстрой установки тысяч светопроводов в бетонную матрицу или создано соответ-
ствующее специализированное оборудование с программным управлением. 

Таким образом, технически становится возможным  получение разнообразного рисунка 
из световых точек на поверхности камня. Сама поверхность может быть не только плоской, 
но и быть одинарной или двойной кривизны. Так же данная технология производства уже 
позволяет осуществлять его изготовление непосредственно в опалубке на строительных 
площадках. С учетом расширившихся технологических возможностей создания различной 
структуры рисунка, удешевления продукта, может быть расширена сфера применения его в 
дизайне и архитектуре как светоцветового компонента для создания архитектурной среды. 

Применив эту технологию изготовления светопрозрачного бетона, возможно создавать це-
лые картины из света, используя как холст различные компоненты архитектурной среды – в ин-
терьерах и на открытых пространствах стены и перекрытия зданий, элементы благоустройства, 
поверхности малых форм, различных инсталляций, средств рекламы. Здесь мы получаем рису-
нок из световых точек, которые могут быть различных, притом изменяемых во времени, цветов. 
В своей массе эти точки светом создают визуальные образы, полученные с помощью цифровых 
технологий обработки желаемого изображения путем дизеринга. Этот метод позволяет созда-
вать градиенты точками и используется для имитации цвета или затенения. 

  

 

 
 

Рисунок 9–10 – Обработка изображения методом дизеринга 
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Заключительная часть  
С приходом на рынок стройиндустрии инновационных материалов в целом и светопро-

зрачного бетона в частности, развитием технологии получения таких материалов, разнообра-
зия их свойств и дополнительных возможностей их применения существенно расширяется 
палитра архитектора и дизайнера для создания архитектурной среды. Это особенно актуаль-
но с учетом развития сопутствующих технологий, таких как развитие энергосберегающих 
светодиодных технологий, автоматизация управления искусственным светом и цветом. 
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