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Малый  город – это уникальный исторический тип поселения,  занимающий промежу-
точное положение между городом и деревней. В силу субъективных причин в республике  
имеется много поселений, которые в настоящее время официально отнесены к сельским на-
селенным пунктам, несмотря на то, что не так давно были административными районными 
центрами и даже городами.   

Наиболее многочисленную группу городских поселений составляют малые города. Из 
213 городов 173 (81 %) имеют численность населения менее 20 тыс. человек. Несмотря на 
многочисленные войны и разрушения, более сотни малых городов сохранили ценные памят-
ники архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства разных эпох. К приме-
ру, 42 города имеют памятники национального значения. Белорусские города развивались в 
особых условиях. С XIV в. они входили в состав Великого княжества Литовского, с XVI по 
XVIII в. – Речи Посполитой, затем – Российской Империи. В итоге на территории Беларуси 
можно увидеть образцы средневековой культуры, ренессансного, барочного и классического 
искусства.

К городам с высоким историко-культурным потенциалом отнесены Минск, Брест, Ви-
тебск, Гомель, Гродно, Могилев, Пинск, Полоцк, Мозырь, Слуцк, Бобруйск, Лида. Особую 
группу составляют средние и малые города: Глубокое, Чечерск, Туров, Новогрудок, Дят-
лово, Мир, Слоним, Щучин, Волковыск, Заславль, Несвиж, Логойск, Мстиславль, Быхов, 
Славгород, Шклов. Их главной особенностью является историческая застройка, присут-
ствие уникальных свидетельств прошлого. Вокруг этого стержня и можно реализовывать 
социально-экономические проекты по воссозданию исторического облика белорусского го-
рода, адаптируя его к современным потребностям каждого региона.

130 малых городов с богатейшей историей возникли в XIV–XV вв. К еще более древ-
ним поселениям, впервые упоминавшимся в X–XII вв., относятся Браслав, Брагин, Клецк, 
Кричев, Мстиславль, Рогачев, Славгород, Туров, Чечерск. Но наиболее древним считается 
Туров, основанный в 980 году. Исторические зоны в них занимают в среднем от трети до по-
ловины общей площади территорий, тогда как в больших городах – не более 10 %.

Туризм в современном мире является одной из наиболее массовых, доходных и ин-
тенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Именно туризм может и должен 
стать одним из приоритетных направлений развития малых городов с ценным историко-
культурным наследием.

Критериями благоприятности поселений для развития туризма является наличие в них 
объектов, отвечающих следующим требованиям:

– уникальность, необычность, отсутствие аналогов в других регионах;
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– познавательная ценность, связь с важными историческими событиями, выдающими-
ся личностями мировой истории;

– высокая художественная ценность самого объекта и его окружения;
– сохранность и подготовленность к показу;
– удобство и доступность расположения [1].
Для развития туризма важно не только наличие памятников истории, культуры, приро-

ды, мест, связанных с важными историческими событиями, выдающимися историческими 
личностями, но и необходима подготовка имеющихся достопримечательностей к туристско-
экскурсионному показу, создание развитой туристической инфраструктуры.

Для малых городов Беларуси была характерна одноэтажная застройка с мансардными 
или чердачными этажами, торцами, выходящая на площади и улицы. Застройка с фронтона-
ми треугольной формы имела «зубчатый силуэт». Эту особенность композиции застройки 
важно сохранить. Архитектурно-композиционные особенности застройки исторических го-
родов проявляются в характерных приемах кладки стен, цоколей зданий, обрамления двер-
ных и оконных проемов, цветовой гамме и др.

Новая застройка, дополняющая историческую, должна формироваться с учетом исто-
рических традиций, что позволит сохранить своеобразие облика малого города. 

Развитие туризма позволяет по-новому взглянуть на воссоздание утраченных архитек-
турных сооружений. Такие, ныне утраченные уникальные объекты, как дворец М. Огинского 
с театром в Слониме или парк «Альба» в Несвиже с каналами и летней резиденцией Радзи-
виллов, могут стать новыми центрами притяжения туристов и повысить аттрактивность этих 
городов. Увеличение потока туристов связано с увеличением емкости и расширением номен-
клатуры объектов обслуживания, повышением пропускной способности улично-дорожной 
сети поселений, в том числе с возможностью пропуска крупногабаритных туристических 
автобусов, увеличением  площади автостоянок, формированием пешеходных зон в местах 
массовых посещений, что вызывает необходимость внесения существенных изменений в 
градостроительную организацию малых городов. 

Важной градостроительной задачей является рациональное размещение объектов ту-
ристической инфраструктуры, при котором должна быть обеспечена  доступность их между 
собой и по отношению к основным объектам туристско-экскурсионного показа. Оптималь-
ной для малых исторических городов Беларуси можно считать 10–15-минутную переходную 
доступность – 500–750 м. В зависимости от величины туристско-экскурсионных потоков  
возможны разные планировочные решения – раздельное формирование центров обслужива-
ния туристов и общегородского центра, их частичное или полное совмещение.

При развитии туристической инфраструктуры происходит уплотнение общественных  
функций – первые этажи зданий используются для размещения объектов туристического об-
служивания, размещаются новые объекты. При этом должна быть сохранена историческая 
застройка.  Особняки  XIX – начала  XX в. могут быть использованы в качестве гостиниц; 
торговые ряды – магазинов, ресторанов, кафе и других объектов обслуживания.

Таким образом,  необходимо учитывать пространственное разграничение функций об-
служивания туристов и проживания местного населения, создание  полноценной жизненной 
среды для местных жителей с учетом регенерации внутриквартальных пространств. 
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