
120 

2. Сысоева, О. И. Реконструкция промыш-
ленных объектов: учебное пособие для студентов 
специальности «Архитектура» / О. И. Сысоева. – 
Минск : БНТУ, 2005. – 136 с. 

3. Методическое руководство по разрабо-
тке Плана зеленого градостроительства  
для малых и средних городов Беларуси [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://pubhtml5.com/nara/syvy/basic/51-100. – Дата 
доступа: 25.01.2024. 

4. Vilniaus transformacijos [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://transformacijos.vil-
nius. lt/ vilkpede/. – Дата доступа: 25.01.2024. 

5. Rappaport, N. Hybrid Factory | Hybrid City./
N. Rappaport  // Built Environment 43. – 2017. – 
№ 1. – Р. 72–86. 

6. «Серый» пояс. «Преобразование» Резуль-
таты [Электронный ресурс] // Правительство 
Санкт-Петербурга. Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Санкт-Петербурга. – 2016. – 
Режим доступа: http://old.kgainfo.spb.ru/greybelt/ 
main.html. – Дата доступа: 25.01.2024. 

PERSPECTIVE DIRECTIONS AND MODELS 
OF ENVIRONMENTAL RECONSTRUCTION  

OF INDUSTRIAL TERRITORIES 
Sysoyeva V. 

Belarusian National Technical University 
Sysoyeva O. 

Belarusian National Technical University 
The article discusses perspective directions for 

solving environmental problems of industrial areas in 
a modern city, such as reconstruction with moderni-
zation of the technological process and architectural 
and planning transformation of territories by forming 
hybrid districts. Models of ecological reconstruction 
based on the principles of "green" urban development 
are proposed. 

Key words: industrial territories, environmental 
reconstruction, architectural and planning transfor-
mation, hybrid districts, green city, models. 

Поступила в редакцию 29.01.2024 г.

УДК 711.554.03+725.03 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ 
 НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Шиян О. В. 
магистр архитектуры, ст. преподаватель кафедры 

 «Архитектура производственных объектов и архитектурные конструкции» 
Белорусский национальный технический университет

В статье изложены особенности белорусской 
практики возведения рабочих поселков, выявление 
которых является основополагающим фактором 
для оценки текущего состояния данных поселений, 
и определения их будущих преобразований.  

Ключевые слова: промышленное поселение, ра-
бочий поселок, селитебная зона при промышленном 
предприятии. 
Введение. Рабочий поселок, как форма 

промышленного поселения, впервые по-
явился в Советской России в начале 
1920-х гг. и впоследствии получил широ-
кое распространение в СССР. Его возник-
новение связано, с одной стороны, с тран-
сформацией общества и формированием 
новых идеологических устоев, обуслов-
ленных Октябрьской революцией, с дру-
гой – началом социалистического строите-
льства промышленных предприятий и нео-
бходимостью расселения рабочих при них.  

В советской практике существовали три 
вида рабочих поселков: поселение как 
часть существующего города, поселки на 
его окраине и территориальное образова-
ние вне имеющихся населенных мест  
[1, с. 89]. Определение места рабочего по-

селка в системе расселения произошло  
в середине 1920-х гг. Первое упоминание 
о нем как о специальной категории насе-
ленных мест появилось в декрете ВЦИК  
и СНК РСФСР «Общее положение о горо-
дских и сельских поселениях и поселках» 
от 15.09.1924 г., подробное описание соде-
ржания – в декрете «О рабочих поселках» 
от 27.09.1926 г. Согласно этому документу 
под рабочими поселками подразумевались 
«населенные пункты, расположенные вне 
городской черты, в том числе на землях 
специального назначения, закрепленные за 
учреждениями, а также за государствен-
ными, кооперативными, концессионными 
и частными предприятиями». В декрете 
была указана минимальная численность 
населения поселка, которая должна была 
составлять не менее 400 человек. Предпо-
лагалось, что для более 65 % жителей за-
работная плата будет основным источни-
ком доходов, что означало, что занятость 
проживающих обеспечивалась промыш-
ленным предприятием.  
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За весь период строительства в СССР 
возникло более 3500 поселений, получи-
вших административно-территориальный 
статус рабочего поселка [2, с. 13; 3, с. 10–
11]. Большинство из них (более 77 %) бы-
ло организовано в европейской части 
страны [3, с. 10–11].  

Несмотря на большую численность 
данные территориальные образования не 
становились объектом специального ис-
следования. Отдельные авторы изучали 
условия и особенности формирования ра-
бочих поселков определенного историче-
ского периода, например 1920–1930-х гг. 
(Меерович М. Г., Конышева Е. В.), рас-
сматривали пространственно-планировоч-
ные и некоторые другие аспекты (Курен-
ной М. И., Князев К. Ф. и проч.). Важный 
вклад в исследование промышленных по-
селений и рабочих поселков был сделан 
Морозовой Е. Б., которая определила их 
роль и место в структуре промышленной 
архитектуры. Белорусские рабочие посел-
ки в то же время не изучались вообще.  

В настоящее время естественный про-
цесс исторического формирования рабо-
чих поселков нарушается неуправляемыми 
градостроительными преобразованиями, 
что ведет к утрате уникального типа, не 
оцененного на сегодняшний день. В связи 
с этим, необходимо проведение исследо-
вания истории и особенностей строительс-
тва рабочих проселков в белорусской 
практике. Его результаты будут служить 
основой для оценки текущего состояния 
поселений и разработки научно обосно-
ванных подходов к их современному ис-
пользованию.  
Основная часть. Рабочие поселки пред-

ставляли собой специфическое градостро-
ительное образование, разработанное иск-
лючительно как «советская» форма про-
мышленного поселения. Организация 
рабочих поселков в белорусской практике 
шла в русле общесоюзного развития. Для 
всех поселений общим было следующее: 
обязательный учет взаимосвязи основных 
функциональных зон (производственной  
и жилой), как основы построения  генера-
льного плана рабочего поселка; градооб-
разующая роль предприятия в форми-
ровании пространственно-планировочной 

структуры поселения; расчет основных 
техно-экономических показателей (пло-
щадь и баланс территории, численность 
населения, норма жилой площади) и их 
перспективных значений на основе прин-
ципа самодостаточности создаваемой сре-
ды; определенный уровень благоустройст-
ва и озеленения.  

Выявление периодов формирования ра-
бочих поселков на территории БССР осно-
вывалось на критерии важных событий 
гражданской истории, поскольку они су-
щественно влияли на процесс промышлен-
ного строительства в стране. Сюда были 
отнесены:  Великая Отечественная Война 
(ВОВ) (1941–1945 гг.); объединение восто-
чных и западных территорий в составе 
БССР (1939 г.);  введение Постановления 
Совета Министров СССР № 978 от 
10.09.1963 г. «Об упорядочении строите-
льного проектирования промышленных 
предприятий и производственных объек-
тов сельского хозяйства», ставшего отпра-
вной точкой в распространении промыш-
ленных узлов и промышленно-селитебных 
районов [4, с. 149]; распад СССР (1991 г.). 

В результате было выделено три этапа: 
первый – начало строительства и станов-
ление новой градостроительной единицы 
(1920–1930-е гг.), второй – этап активного 
возведения и развитие формообразования 
поселения в целом и составляющих его 
элементов (1940–1962 гг.); третий – время 
сворачивания практики строительства  
и начало трансформации (1963–1991 г.).    

Отдельно в истории белорусских рабо-
чих поселков стоят годы ВОВ, строительс-
тво поселков по объективным причинам 
было остановлено, большинство было раз-
рушено частично или полностью. В тоже 
время в неоккупированных районах СССР 
строительство продолжалось, оно осущес-
твлялось при производствах, переносимых 
с прифронтовых территорий [2, с. 9]. Бо-
льшая часть была организована в восточ-
но-европейской части России, Дальнем 
Востоке и Казахской ССР.  

Анализ историю строительства рабо-
чих поселков позволил выделить регио-
нальные особенности этого процесса на 
территории Беларуси.  
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В начале 1920-х гг. Прежде всего, это 
начальные низкие темпы освоения ново-
го градостроительного образования, в то 
время как в целом по стране с 1920-х гг. 
велось достаточно активное строительство 
рабочих поселков при новых предприяти-
ях, организованных в рамках плана 
ГОЭРЛО. После Первой мировой войны и 
последующего конфликта с Польшей на-
родное хозяйство БССР находилась в раз-
рушенном состоянии. Вплоть до 1926 г. 
шло восстановление экономики республи-
ки, в первую очередь возобновляли работу 
существующих предприятий. Ограничен-
ные средства местного бюджета и ресур-
сов обусловили длительность данного 
процесса. Его завершение стало толчком  
к осуществлению строительства новых 
предприятий и поселков при них. 

Следующей особенностью белорусской 
практики стала более поздняя адаптация 
понятия рабочего поселка в социально-
экономической практике. Первое упоми-
нание данного термина как специальной 
категории населенных мест в РСФСР от-
носится к концу 1924-го г., в БССР – к се-
редине 1935 г. Утверждение основных  
количественных характеристик рабочего 
поселка в белорусских нормативных доку-
ментах произошло во второй половине 
1938 г. Данные параметры отличались  
от принятых в РСФСР. В отечественной 
практике минимальное количество жите-
лей рабочего поселка было принято 500 
человек, процент вовлеченных в производ-
ственный процесс на градообразующем  
и обслуживающих предприятиях – 60, в то 
время как в РСФСР данные показатели  
составили 400 человек и 65 % соответ-
ственно. 

К началу 1940-х гг. в СССР было орга-
низовано более 1400 поселений, включая 
769 рабочих поселков в РСФСР. Немного 
ранее в БССР была принята специальная 
категория рабочего поселка, к которой  
были отнесены 14 населенных пунктов  
(п. Осинторф, поселение железнодорожни-
ков в г. Орше и др.). Стоит отметить, что 
число рабочих поселков в БССР было 
величиной непостоянной: по данным на 
1938 г. их количество составляло 14 еди-

ниц, к 1955 г. оно сократилось до 10,  
а в 1957 г. данный показатель упал до 9 
градостроительных образований. Эти ко-
лебания связаны с изменением статуса по-
селений: 

– часть градостроительных образова-
ний перешла в разряд городов или посел-
ков городского типа. К ним относятся та-
кие поселения как г. Солигорск, г. Бело-
озерск, п. Правдинский, п. Глуша и др.; 

– некоторые рабочие поселки на окра-
ине городов вследствие территориального 
развития последних были включены в их 
состав. К таким территориальным образо-
ваниям относятся организованные вблизи 
г. Минска, г. Витебска, г. Речицы и др.; 

– отдельные поселки ввиду утраты
градообразующего предприятия были пе-
реведены в сельские поселения, к приме-
ру, д. Новка, д. Ветренка и др., или исчез-
ли совсем (п. Печенеж, п. Хвойная Поля-
на и др.).  

Характерной чертой белорусской 
практики организации рабочих поселков 
была неизменность установленных нор-
мами их количественных параметров на 
протяжении всех периодов развития. В то 
время как, в РСФСР в сентябре 1957 г. 
минимальное число жителей и процент 
задействованных на градообразующем 
производстве и обслуживающих предп-
риятиях вместе с членами их семей были 
увеличены до 3 тыс. чел. и 85 % соответс-
твенно.  

Еще одной особенностью отечествен-
ной практики формирования рабочих по-
селков стало определяющее влияние то-
рфодобывающей отрасли в годы первого 
и второго этапов. Развитие этой про-
мышленности началось в конце XIX в. 
В период с 1918-го по 1940-й гг. в связи  
с растущим спросом на топливную про-
дукцию шло активное изучение и развед-
ка торфяных месторождений [5, с. 5]. Пе-
рвые результаты, полученные к концу 
1920-х гг., привели к появлению предп-
риятий и рабочих поселков при них.  Так 
возникли поселения при добывающих 
производствах «Осинторф», «Больше-
вик», «Красное Знамя», «Красная Бела-
русь» и др. Применялось два подхода:  
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остальных областей более чем в 1,4 раза. 
К началу 1960-х гг. столица занимала ли-
дирующую позицию, производя 30 % от 
всей промышленной продукции республи-
ки [6, л. 35].  

 Появление новых производств требова-
ло привлечения большого количества ква-
лифицированных рабочих и решения воп-
росов их проживания. В результате конце-
нтрация промышленных предприятий 
в г. Минске и на его окраине привела 
к сосредоточению рабочих поселков в сто-
лице.  Для многих предприятий были за-
проектированы собственные поселения.  
В период с 1944 г. до начала 1960-х гг. на 
территории г. Минска и на его окраине 
бы-ло построено около 20 рабочих 
поселков. Жилые образование были органи-
зованы при тракторном, автомобильном, 
велосипедном и др. предприятиях.  

 Таким образом, за всю историю строи-
тельства рабочих поселков в столице и на 
ее окраине было построено более 30 посе-
лений, в каждом областном городе, за иск-
лючением г. Гродна и г. Бреста, количест-
во таких территориальных образований 
составило около 20 единиц. В западных 
городах этот показатель был ниже ввиду 
по объективным причинам – отсутствия 
строительства поселений на первом этапе. 

В конце 1950-х гг. изменение подхода к 
территориальному планированию и раз-
мещению промышленных объектов при-
вело к сооружению новых предприятий  
в существующих средних и малых городах 
[6, л. 68]. В результате с начала 1960-х гг. 
строительство рабочих поселков в г. Мин-
ске и крупных городах резко снизилось.  

Последней особенностью возведения 
рабочих поселков стала неравномерность 
их распространения на территории БССР. 
На первом этапе диспропорциональное ра-
змещение поселений было обусловлено 
разделением территории республики меж-
ду двумя странами в соответствии с усло-
виями Рижского мирного договора. Строи-
тельство рабочих поселков осуществлялось 
в восточных областях, которые сформиро-
вали БССР и вошли в состав СССР.  
С 1920-х гг. и до конца 1930-х гг. в восточ-
ной части республики было образовано 37 

поселения, что составило около 26 % от их 
общего числа. Тогда как в западном регио-
не, присоединенном к Польше, по объек-
тивным причинам подобные поселения не 
получили распространения. 

Неравномерность распространения ра-
бочих поселков на территории республи-
ки на втором этапе связана с отставанием 
промышленного развития западных обла-
стей от восточных в период с 1939 г. по  
начало 1960-х гг. Включение западных 
областей в состав БССР в 1939 г. способ-
ствовало ускоренному наращиванию про-
изводства в этом регионе: к 1940 г. пос-
леднее выросло более чем в два раза по 
сравнению с уровнем 1938 г. [7, с. 67]. 
Несмотря на промышленное развитие  в 
западных областях (рост на 6 % и по-
вышение доли до 15 % от общего объема 
продукции БССР) в 1959 г. уровень раз-
вития некоторых отраслей производства 
значительно отставал от остальной части 
республики. В результате к концу 1950-х гг. 
промышленность БССР была сконцен-
трирована в центральной и восточных об-
ластях республики: 82,2 % производст-
венной продукции БССР приходилось на 
четыре области: Минскую, Гомельскую, 
Витебскую и Могилевскую, занимавшие 
63,2 % территории республики [6, л. 33–
34]. Диспропорциональное размещение 
промышленности в западных регионах 
стало основополагающим фактором в не-
равномерном размещении рабочих посел-
ков на территории республики в эти годы. 
В западных областях в период с 1939 г. до 
начала 1960-х гг. было организовано 19 
рабочих поселков, в то время как в оста-
льных регионах – 56.  

Неравномерное распространение посе-
лений на третьем этапе было обусловлено  
переходом к строительству промышлен-
но-селитебных комплексов в 1970–
1980-х гг. Диспропорциональное размещение 
предприятий БССР сохранялось вплоть 
до начала 1980-х гг., при этом  в эти годы 
промышленность западного региона 
выпускала 20 % от всего объема 
производимой продукции [7, с. 38, 87]. 
Для выравнивания уровня промышленно-
го развития западных и восточных облас-
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тей республики в 1970-х гг. был осущест-
влен переход от строительства отдельных 
предприятий к промышленным узлам 
(ПУ). Размещение их в структуре насе-
ленных мест привело к формированию 
промышленно-селитебных районов. Та-
кие территориальные образования были 
возведены при Новополоцком, Гродненс-
ком и других ПУ. В результате, данный 
плановый подход к возведению ведомст-
венного жилья для трудящихся вблизи 
группы предприятий привел к сокраще-
нию строительства рабочих поселков. 
Однако в отдельных случаях данные по-
селения все же были организованы для 
некоторых предприятий ПУ. Подобные 
поселки возникли при электростанции  
и предприятии «Химволокно» в г. Свет-
логорске, тракторном заводе Сморгонско-
го ПУ и др. 

Таким образом, за всю историю строи-
тельства поселений в восточной и центра-
льной частях республики было организо-
вано порядка 77 % от общего числа рабо-
чих поселков (109 поселений), в западных 
регионах – около 23 % (32 поселение).  
Заключение. В отечественной практике 

более чем за полувековую историю стро-
ительства рабочих поселков было возве-
дено более 140 поселений. В это число 
вошли градостроительные образования, 
организованные как часть города, поселе-
ния на его окраине и поселки вне имею-
щихся населенных мест. 

Строительство рабочих поселений 
в белорусской практике имело общие чер-
ты с общесоюзным процессом, в то же 
время можно выделить региональные осо-
бенности, которые и определили в конеч-
ном итоге своеобразие архитектурной ор-
ганизации этих поселений. Эти особеннос-
ти заключались в следующем: начальные 
низкие темпы освоения нового градостро-
ительного образования; более поздняя ада-
птация понятия рабочего поселка в социа-
льно-экономической практике; неравноме-
рность распространения поселений на 
территории; концентрация рабочих посел-
ков в областных городах и преимущест-
венно в черте г. Минска; определяющее 
влияние торфодобывающей отрасли в годы 
первого и второго этапов строительства.  

Выявление особенностей белорусской 
практики возведения рабочих поселков яв-
ляется необходимым условием их даль-
нейшего исследования с целью определе-
ния значимости и ценности этого градост-
роительного образования в истории 
архитектуры Беларуси, и разработке науч-
но-обоснованных рекомендаций их буду-
щего преобразования. 
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