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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ГОРОДСКОГО ИНТЕРЬЕРА НА 
ПРИМЕРЕ УСАДЕБНОЙ ЗАСТРОЙКИ МАЛОГО ГОРОДА БЕЛАРУСИ. 

В статье рассматривается комплексный подход к 
анализу экологического состояния открытых го-
родских пространств малого города, выделены эко-
логические критерии оценки материально-про-
странственных компонентов городского интерьера. 

Апробация комплексного подхода представлена 
на примере линейного пространства усадебной за-
стройки малого города. 

Введение. Во второй половине ХХ в. 
экология стала частью архитектурно-гра-
достроительной теории, появились новые 
направления такие, как градостроительная 
экология, экоцентрическая архитектура, 
экологический дизайн. 

Проблематика экологического дизайна 
соприкасается с различными сферами дея-
тельности и научного знания – начиная от 
архитектуры, промышленного дизайна 
и прикладной экологии, заканчивая совре-
менными исследованиями в области фило-
софии, медицины, психологии, социоло-
гии и педагогики [1, с. 5]. 

Экологический дизайн уделяет внима-
ние гармонизации отношений человека и 
окружающей его среды, учитывает ценно-
сти, достигнутые предшествующими по-
колениями людей в сфере взаимоотноше-
ний человека и природы, формирует эко-
логическую культуру людей [2]. 

Дизайн архитектурной среды занима-
ется проектированием комплексных средо-
вых архитектурных объектов с позиции мак-
симально широкого охвата взаимоотноше-
ний человека с природой, с предметно-про-
странственным и социально-культурным 
окружением [3, с. 27]. Другими словами 
экологический дизайн является неотъем-
лемой частью архитектурно-дизайнерской 
деятельности, направленной на решение не 
только эстетических, художественных, функ-
циональных и других задач при форми-
ровании городского интерьера, но и на ре-
шение широкого спектра экологических 
проблем городской среды. 
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Малые города и поселения городского 
типа играют существенную роль в струк-
туре расселения Беларуси. Сегодня она 
включает 67 малых городов и 101 поселе-
ние городского типа. Проблемы малых го-
родов и поселений городского типа в ос-
новном связаны с аспектами городского 
развития: экономика, демография, состоя-
ние инфраструктуры, рациональное исполь-
зование территории, а также экология го-
рода [4, с. 23]. 

Натурное обследование позволило вы-
явить негативные тенденции в городском 
интерьере малых городов Беларуси. Приме
няемые архитектурно-дизайнерские при-
емы и средства тиражируются, носят ло-
кальный характер, не учитывают культур-
ные особенности региона, отмечается низ-
кий технологический уровень элементов 
благоустройства и отсутствие экологиче-
ских подходов в их решении. 

Выявленные негативные тенденции 
стали предпосылкой для определения ком-
плексного подхода экологического анали-
за городского интерьера малого города. Для 
этого рассмотрены три уровня: градострои-
тельный, архитектурный, дизайнерский, 
выделены критерии оценки экологическо-
го состояния городского интерьера. Проб-
лемы и вопросы экологии малого города на 
градостроительном уровне такие как за-
грязнение воздуха, воды, почв, микрок-
лиматические воздействия, тепловые выб-
росы и др. в рамках данного исследования 
не рассматриваются. 

Основная часть. В научной литерату-
ре выделяют три уровня экологизации от-
крытых городских пространств: градо-
строительный, архитектурный, дизайнер-
ский [5, с. 62]. 
  Градостроительный уровень предпола-
гает создание устойчивых антропогенных 
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ландшафтов в рамках региона, мегаполи-
сов и городов [5, с. 62]. На этом уровне в 
градостроительной экологии выделяют 
два основных направления исследования 
экологических условий и мероприятий 
по охране окружающей среды: «природо-
охранные» и «гигиенические» [6, с. 116]. 

Архитектурный уровень – это разра-
ботка экологичных пространств в жилой, 
общественной и производственной среде. 
На данном уровне решением задач по эко-
логизации городской среды занимается эко-
центричная архитектура. 

Дизайнерский уровень представляет со-
бой наполнение из городского оборудова-
ния и благоустройства, создание уголков 
природной среды средствами ландшафт-
ного дизайна в городских пространствах и 
интерьерах [5, с. 62]. 

В то же время в архитектурном дизайне 
при изучении открытых городских про-
странств применяется подход, основанный 
на пространственных уровнях (гипер-, 
мега-, макро-, мезоуровень). Этот подход 
дает возможность изучать структуру откры- 
тых городских пространств, определять их 
составной характер, выявлять закономерно-
сти при построении пространственной мо-
дели малого города [7, с. 98]. 

На мезоуровне городской интерьер со-
стоит из комплекса материально-простран-
ственных компонентов, таких как: «макет», 
«планшет», «заполнение». «Макет» (ограж-
дение) – это вертикальные границы простран-
ства: здания и сооружения, плотная зелень, 
перспективы, вторые планы и др. «Заполне-
ние» – это вертикальные элементы благо-
устройства, городское оборудование, мону-
ментально-декоративное искусство, инфор-
мационные устройства и др. «Планшет» – 
это горизонтальная основа пространства 
городского интерьера пешеходные, транс-
портные коммуникации, специальные пло-
щадки, акватории, газоны и др. [З, с. 171]. 

Практический опыт исследования го-
родского интерьера малых городов пока-
зал, что существует дополнительный «зе-
леный элемент», который одновременно 
присутствует во всех трех указанных вы-
ше материальных пространственных ком-
понентах и играет важную роль в экологи-

зации среды малого города. Поэтому при 
разработке критериев оценки открытого 
городского пространства на макро- и ме-
зоуровне были изучены и систематизиро-
ваны экологические принципы экоцен-
трической архитектуры, экологического 
дизайна, с учетом экологических принци-
пов ландшафтного дизайна. 

Изучение открытых городских про-
странств на гипер- и мегауровне позволило 
выделить и дать определения следующим 
группам пространств: «последовательные», 
«иерархические», «дополнительные» 

«Последовательные» – это группа про-
странств, геометрические характеристики 
которых остаются неизменными незави-
симо от рассматриваемого пространствен-
ного уровня, выстраиваются в последова-
тельную систему. То есть в процессе ее 
изучения на гипер-, мега-, макро-, мезо-
уровнях последовательно раскрывается ли-
нейная конфигурация пространственной 
структуры. Данная группа пространств за-
нимает до 70 % территории малого города. 

«Иерархические» – это группа про-
странств, геометрические характеристики 
которых в зависимости от уровня изменя-
ются, а все типы пространств выстраива-
ются в иерархическую систему. То есть 
на гипер-, и мегауровнях преобладает 
диск-ретная структура, на макро и мезо 
уровне дискретная структура распадается 
на ее составляющие линейные и локальные 
пространства. Данная группа пространств 
занимает от 20 % до 30 % территории ма-
лого города. 

«Дополнительные» – это группа про-
странств, которая имеет локальные и ли-
нейные геометрические характеристики, 
самодостаточны и не образует какую либо 
систему. Это связно с природным или транс-
портными факторами их формирования. На-
пример, крупная река или железнодорож-
ные пути образуют линейный тип пространст-
ва общегородского значения, принадлежа-
щий гипер- или мегауровню. Данные ти-
пы пространств занимают до 10 % терри-
тории малого города. 

На мезоуровне для анализа типов го-
родского интерьера малого города выде-
лены семь критериев: 
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1. Критерий «связи с природой» – на-
личие гармонии с природной средой архи-
тектурного пространства, урбанизированного  
ландшафта, предметно-пространственного 
наполнения. Предполагает использование 
природных моделей в конструкции, функ-
ции, образе, пространственно-временной 
организации среды, естественность форм 
и материалов. 

2. Критерий «уникальности» – уни-
кальность пространства и его предметного 
наполнения, которое формируется в конк-
ретной ситуации места-времени, учиты-
вает эстетику, традиции, культурные осо-
бенности региона. 

3. Критерий «эко-материальности» –
приоритет эффективного применения при-
родных натуральных материалов с уче-
том процесса производства, потребления 
(использования) и утилизации. 

4. Критерий «адаптивности» – воз-
можность преобразования элементов го-
родского интерьера для улучшения про-
цессов жизнедеятельности людей. 

5. Критерий «технологичность» – это
оценка рационального применения мате-
риалов в компонентах городского интерь-
ера, экономичности материальных затрат, 
соответствие используемых приемов и 
средств функциональному назначению. Эле-
менты материально-пространственного 
компонента «заполнения» должны отвечать 
принципам индустриального дизайна: сис-
темность, модульность, универсальность, 
мобильность, взаимозаменяемость и др. 

6. Критерий «энергоэффективности» –
наличие средств и приемов, современных 
тенологий, позволяющих снизить энерго-
затраты на производство и эксплуатацию 
компонентов городского интерьера. 

7. Критерий «экоцентричность»  –
оценка наличия комплекса природосбе-
регающих и природовосстанавливающих 
мероприятий. 

Для апробации комплексного подхода 
анализа городского интерьера малого го-
рода из группы последовательных от-
крытых городских пространств был выб-
ран тип линейного пространства городско-
го интерьера усадебной застройки местно-
го значения. Основанием выбора данного ти-

па послужил тот фактор, что группа «по-
следовательных» открытых городских про-
странств занимает до 70 % территории в 
пространственной структуре малого го-
рода, что делает ее доминирующей. 

Городской интерьер усадебной за-
стройки – это пространство, образованное 
застройкой из одноэтажных усадебных жи-
лых домов, как правило, высотой до 7 мет-
ров, включая виды на придомовые участки 
с их предметным наполнением и бытом. 
Поперечное сечение пространства улицы 
или проезда, составляет 15–25 метров. 

Натурное обследование малых городов 
выявило особенности развития городского 
интерьера. Материально-пространственные 
компоненты находятся в постоянном про-
цессе трансформации: растет этажность, по-
являются новые пристройки, изменяется 
традиционный угол конька кровли, также 
применяются новые технологии и матери-
алы в отделке фасадов, цвето-фактурное ре-
шение фасадов, колорит пространства ста-
новится более полихромным. Городской ин-
терьер стремится отвечать современным 
требованиям комфортной среды. 

Экологический анализ городского ин-
терьера линейного пространства усадеб-
ной застройки выявил соответствие следу-
ющим критериям: 

1. Соответствие критерию «связи с при-
родой» иллюстрирует низкая плотность 
застройки и высокий процент озеленения 
(от 60 % до 75 %), которые положительно 
влияют на формирование городского ин-
терьера. В то же время в компоненте «ма-
кет» сохранилась традиция украшения фа-
садов усадебных домов в виде декора или 
росписи на тему растительного орнамента. 
В «заполнении» ворота и калитки явля-
ются предметом для прикладного творче-
ства хозяев, привносят в жилую среду раз-
нообразие и неповторимость идей, коло-
ристических решений (рис.1). 

2. Проблемы в части соответствия кри-
терию «уникальности» наблюдаются в 
компоненте «макет», этому свидетель-
ствует исчезновение традиционных для уса-
дебной застройки архитектурных деталей 
и формы, нарушается гармония пропор-
ций, жилые усадебные дома стремятся изме-
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Рис. 1. Старобин. Калитка

нить свой архитектурный облик от тради-
ционного к более «современному» (рис. 2, 3). 
Появляется тематический «контраст» в 
архитектурных деталях. В качестве при-
мера можно привести резное крыльцо 
дома на фоне фасада, выполненного из ре-
ечного сайдинга. Негативное влияние на ви-
зуальное восприятие оказывает устройство 
открытых инженерных коммуникаций газо-
фикации в линейной перспективе улицы, ко-
торое искажает восприятие ее силуэта (рис. 4).

Рис. 2. Пружаны. Пример трансформации
 усадебной застройки

Рис. 3. Мстиславль. Исчезновение 
традиционного декора

Рис. 4. Старобин. Газификация улицы 

     В компоненте «заполнение» появилась 
тенденция применения глухих заборов из 
различных материалов типа профилиро-
ванного настила, шифера, асбестоцемент-
ных плит (рис. 5). Такие ограждения уси-
ливают линейность улицы, негативно влияют 
на эмоциональное впечатление. Из город-
ского интерьера исключаются виды на дво-
ровые территории с их предметным напол-
нением из дровниц, колодцев, беседок, пер-
гол и др. Таким образом, из поля зрения про-
падают вторые планы в виде садов, пасек, 
огородов. Исчезают традиционные эле-
менты быта: скамьи у ворот и оград, колод-
цы – места собрания и общения жителей. 

          Рис.5. Мстиславль. Глухие заборы.

3. О не соответствии критериям «эко-
материальности» и «технологичности» 
свидетельствуют применяемые местными 
жителями современные относительно не-
дорогие фасадные технологии и материа-
лы, которые не всегда экологичны. Напри-
мер, срок службы ПВХ или акрилового сай-
динга составляет 40 лет. Изделия из данных 
материалов для окружающей среды счи-
тается безвредным, однако, при горении 
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выделяют токсичные химические летучие 
соединения, и требуют особой технологии 
утилизации. Несмотря на то, что современ-
ные технологии позволяют имитировать 
природную фактуру, эстетически все же ус-
тупают своим аналогам (рис. 6). 

Рис. 6. Руденск. Фасады из ПВХ сайдинга 

4. Выделены проблемы в части соответ-
ствия критерию «экоцентричности» и 
«технологичности». В компоненте «план-
шет» необходимо отметить низкий уровень 
мероприятии по озеленению и благоустрой-
ству улиц и проездов. 

Выявлены два фактора влияющих на сте-
пень благоустройства: 

– близость городского интерьера уса-
дебной застройки к административному 
центру малого города, в котором, как пра-
вило, выполняется мощение тротуаров, от-
вод ливневой воды, устройство цветников, 
присутствует наличие стриженых газонов; 

– уровень бытовой культуры, который
зависит от расположения малого города 
в системе расселения. Так в малых городах 
Брестской области местные жители уса-
дебной застройки сами благоустраивают 
территорию улиц цветниками со стриже-
ными газонами, декоративными посыпка-
ми, штучным мощением (Ружаны, Пружа-
ны, Каменец и др.) (рис. 7). Например, в 
малых городах Могилевской области наб-
людается отсутствие подобных мероприя-
тий (Мстиславль, Дрибин, Чериков и др.). 
Выявленные особенности в компоненте 
«планшет» можно трактовать как несоот-
ветствие критерию рациональности, функ-
циональности и технологичности. 

Существует еще один подтип линейного 
пространства местного значения, который 
образован застройкой коттеджного типа. 
Масштаб такого городского интерьера круп-

Рис. 7. Пружаны. Благоустройство 
улиц цветниками

нее, высота одноквартирных жилых домов 
в 2–3 этажа достигает 12 метров, попереч-
ное сечение пространства улицы или проез-
да, составляет 20–30 метров. 

Процент застройки такого типа незна-
чителен в структуре малого города и встре-
чается в малых городах-административ-
ных центрах или малых городах, находя-
щихся в зоне влияния крупных. 

В данном подтипе городского интерьера 
усадебной застройки на соответствие кри-
терию «уникальности» указывает разно-
образие архитектурных форм, профессио-
нализм в решении и выборе используемых 
приемов в дизайне фасадов, в компоненте 
«планшет» – стремление использовать все 
возможные средства ландшафтного ис-
кусства при благоустройстве придомовой 
территории. При всех выявленных положи-
тельных особенностях необходимо отме-
тить, что при формировании художествен-
ного образа нивелируются культурные осо-
бенности и традиции региона (рис. 8). 

Положительно то, что жилые дома кот-
теджного типа выполнены с применением 
современных энергоэффективных матери-
алов и конструкций, инженерным обеспе-
чением, что отвечает критерию «техноло-
гичности» и «энергоэффективности». 

Заключение. Предложен комплексный 
подход к анализу городского интерьера, в 
котором на мезоуровне ключевую роль иг-
рают критерии оценки материально-про-
странственных компонентов. 

На примере линейного пространства уса-
дебной застройки малого города в соот-
ветствии с критериями выявлены следую-
щие экологические проблемы: 

1. В компонентах «макет» и «заполне-
ние»: утрачиваются традиционные архи-
тектурные формы, пропорции, детали, про-
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пространство городского интерьера мало-
го города усадебной застройки перестает 
быть уникальным.

2. В компоненте «макет» применяемые
современные не дорогие строительные тех-
нологии неблагоприятно влияют на эсте-
тическое и экологическое состояние го-
родского интерьера.

3. В компоненте «планшет» прослеживает-
ся разная степень благоустройства улиц и 
проездов усадебной застройки.
 Апробация определила перспективу при-
менения экологического комплексного под-
хода для других выделенных групп и ти-
пов открытых городских пространств.
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Рис. 8. Фаниполь. Коттеджная застройка.
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  На примере цветового решения городской заст-
ройки города Гомеля, размещения современных 
объектов информации и рекламы, настенной гра-
фики, авторами рассмотрены вопросы формирова-
ния цветовой и визуальной среды города.

  Введение. По мнению ведущих теоре-
тиков современной архитектуры, «дома со-
стоят не из стен – это иллюзия, а из окон, 
и каждое окно – это не солдат в строю, это 




