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Одним из основных принципов рациональной территориальной 

организации города является его функциональное зонирование. Это 
означает дифференциацию территории города по характеру и типу ее 
использования. Особая значимость данной темы подчеркивается ее 
глубоким междисциплинарным характером. Городское планирование, 
архитектура, география городов, социология городской среды – вот 
лишь главные сферы знаний, в рамках которых возможно проведение 
исследования. 

Цель работы заключается в изучении пространственно-функцио-
нальной структуры г. Минска. Для достижения поставленной цели 
решались следующие основные задачи: 
• анализ функционально-территориальной структуры столицы Бе-

ларуси; 
• изучение центро-перефирийной модели территориальной органи-

зации города; 
• исследование территориальных проблем Минска и основных на-

правлений развития его территориальной структуры. 
В черту г. Минска по состоянию на 01.01.2014 г. включено 348,7 км². 

Согласно данным 2014 г., наибольшую часть города – 32,9 %, зани-
мает ландшафтно-рекреационная зона. За 6 лет ее доля увеличилась 
более чем на 10 %, что объясняется расширением границ города в 
восточном направлении и включением в данную зону природных 
массивов этой территории. В перспективе к 2030 г. доля описываемой 
функциональной зоны увеличится незначительно.  

Зона жилой многоквартирной и усадебной застройки на 2008 г. со-
ставляла 26,9 % от всей площади города, но к 2014 г. ее доля сокра-
тилась до 22,7 % в связи с вводом незастроенных земель восточной 
части пригорода в черту Минска, а также с наполнением жилых рай-
онов инфраструктурой. В дальнейшем прогнозируется увеличение 
жилой зоны: к 2030 г. на ее долю будет приходиться почти 25 % 
площади столицы. 

Постоянно сокращается доля производственной застройки и про-
чих территорий города. В 2006 г. на них приходилось 15,2 и 30 % со-
ответственно, а к 2030 г. их доля уменьшится до 13,7 и 23,4 %. Это 
произойдет в связи с выносом за черту Минска некоторых промыш-
ленных предприятий и территорий специального назначения. 
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В настоящее время приоритетным направлением развития столицы 

Республики Беларусь является наращивание производства и экспорта 
услуг, в первую очередь, информационных, телекоммуникационных, 
финансовых, логистических, услуг рыночной инфраструктуры, а так-
же социальных услуг, повышающих качество жизни населения. В свя-
зи с этим наблюдается тенденция увеличения общественной застройки 
в городе Минске с 6,8 % в 2006 г. до 7,3 % к 2014 г. (табл. 1). 

Таблица 1. Функциональные зоны в г. Минске (сост. автором по [1]) 

Функциональная зона 2008 год 2014 год Темпы роста, 
2008–2014 гг. га % га % 

Жилые территории 8256,0 26,9 7899,5 22,7 0,8 
Общественные территории 2088,0 6,8 2543,4 7,3 1,1 
Ландшафтно-
рекреационные территории 6372,6 20,8 11463,8 32,9 1,6 

Производственные  
территории 4657,2 15,2 4801,5 13,7 0,9 

Прочие территории 9309,2 30,3 8162,8 23,4 0,8 
Всего 30683,0 100 34870,9 100  

 
В территориальной организации крупнейших городов четко про-

сматривается центрально-периферийная модель, характеризующаяся 
развитием современных трансформационных тенденций. 

С 2008 по 2014 гг. в функциональной структуре городского ядра 
Минска произошли значимые изменения. Доля общественной за-
стройки увеличилась до 25 % и стала преобладающей в данном поясе. 
Современное общегородское ядро столицы формируется как система 
ведущих ансамблей и постепенно становится местом сосредоточения 
важнейших административных и общественных зданий республикан-
ского, областного и городского значения. Здесь же наблюдается про-
цесс джентрификации, который отличается преимущественно точеч-
ным характером распространения и выражается в строительстве от-
дельных зданий в центральных городских кварталах (жилые дома 
вблизи Троицкого предместья, комплекс «Парус»). 

В центральной зоне, которая ограничена вторым транспортным 
кольцом, главенствующее место занимает жилая застройка (более 
35 %), однако селитебные зоны данного пояса постепенно вытесня-
ются объектами деловой активности. Таким образом, становится за-
метно расширение ядра города и, следовательно, появляются круп-
ноформатные торгово-развлекательные комплексы, концентрирую-
щие вокруг себя прочие объекты третичной сферы, что способствует 
формированию новых локальных центров как городского, так и ре-
гионального значения. 
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Центральная часть города, традиционно являющаяся фокусом и 

важнейшим элементом городской территории, местом концентрации 
экономических и социальных функций, постепенно утрачивает статус 
абсолютной точки притяжения, делегируя часть своих функций по-
лупериферии (или центрам второго порядка) [2].  

Заложенная действующим генпланом стратегия «мега-города» с 
часовой доступностью минчан главных центров тяготения на город-
ском пассажирском транспорте и автомобиле при корректировке ус-
тупила место стратегии «города-городов», в которых обеспечивается 
комфортная 30-минутная доступность мест приложения труда и об-
служивания. Выделенные в границах планировочных секторов своего 
рода «внутренние города»: в границах 2-го кольца – «Минск-Цент-
ральный» и по его периметру в границах МКАД – 8 внутренних горо-
дов: «Минск-Южный», «Минск-Юго-западный», «Минск-Западный» и 
т. д. – сомасштабны городам Гродно, Витебску, Бобруйску, Полоцку. 
Они обустраиваются с учетом индивидуальных запросов и предпочте-
ний горожан, фиксируемых в их сознании образами "малой Родины". 
Реализация такой стратегии позволит снизить объем транспортного и 
увеличить масштаб пешеходного и велосипедного движения. 

Таким образом, в настоящее время периферия, обладая рядом пре-
имуществ по сравнению с центром (менее высокой стоимостью земли, 
значительными площадями парковочных мест, низкими транспорт-
ными и в целом техногенными нагрузками), становится реципиентом 
структур и участников ранее не характерных для нее видов экономи-
ческой активности (бизнес-центров, торгово-развлекательных и про-
мышленно-логистических комплексов и др.) [2]. Следовательно, про-
исходит переход от моноцентрической структуры городов к полицен-
трической, формируются новые центры роста на периферии.  

Особое развитие в Минске получают процессы деиндустриализа-
ции и терциаризации, способствующие функциональной переориен-
тации города и перестройке его территориальной структуры. Процесс 
деиндустриализации выражается в ликвидации, переносе на перифе-
рию или перепрофилировании производственных предприятий. Про-
исходит вытеснение промышленных предприятий предприятиями 
сферы услуг и общее их доминирование в территориальной структу-
ре. Так, в частности, в Минске происходит сокращение промышлен-
ных зон за счет перепрофилирования их в объекты культурного, де-
лового и общественного назначения, а также их переноса на перифе-
рию города или за его пределы. 

Для столицы характерен процесс субурбанизации, который прояв-
ляется в росте пригородных зон и повышении экономической актив-
ности на периферии городской территории.  
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Таким образом, ключевыми процессами современной внутриго-

родской динамики Минска являются процессы субурбанизации, 
джентрификации, деиндустриализации, терциаризации. И как свиде-
тельствует проведенный анализ, данные процессы являются универ-
сальными и свойственны большинству крупнейших городов, но на 
локальном уровне имеют ряд специфических особенностей. 
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