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Представлены результаты исследования развития архитектуры зданий для целей дополнитель-
ного образования детей в Беларуси. На основании полученных данных определены периоды развития ар-
хитектуры учреждений дополнительного образования детей: зарождение (1917–1930 гг.), становление 
(1930–начало 1990-х гг.), развитие (1991–2015 гг.). Раскрыты особенности архитектурных решений с кон-
кретными примерами в населенных пунктах республики. Рассмотрены нормативные материалы, опреде-
ляющие правила проектирования зданий для дополнительного образования детей. Выявлены тенденции, 
которые характеризуют процессы развития и совершенствования системы дополнительного образования. 
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Введение. Процесс развития и становления системы учреждений дополнительного образования 

детей в Беларуси начинается с 1919 года. Термин «дополнительное (внешкольное) образование» известен 
давно, в системе дополнительного образования России формировались уникальные единичные внешко-
льные учреждения в виде кружков, клубов, мастерских и т.д., созданные прогрессивными русскими пе-
дагогами, интеллигенцией по просвещению и воспитанию взрослых и детей. Именно эта просветитель-
ская деятельность общественных организаций и частных лиц стала называться «внешкольное образова-
ние». Зарождение внешкольного образования связано с деятельностью «Общества любителей русской 
словесности» Сухопутного шляхетского кадетского корпуса (для дворянских детей) Петербурга, откры-
того в 1732 году [1]. 

После окончания Первой мировой войны (1918 г.) на территории Беларуси начинается форми-
рование системы внешкольного образования детей, что было официально зафиксировано в резолюции  
по докладу наркома просвещения А.В. Балицкого на пленуме ЦК Союза работников просвещения СССР 
в 1926 году [2]. 

Новизна представляемого исследования заключается в том, что изучение системы дополнительно-
го образования детей и архитектуры зданий для этой цели в Беларуси позволило выявить периоды воз-
никновения и развития учреждений дополнительного образования детей. 

Основная часть. Причины возникновения системы организованного внешкольного воспитания 
детей предопределялись социокультурными условиями Беларуси. Первая мировая война, задачи созда-
ния белорусского государства, оккупация белорусской территории белополяками, Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 годов, территориальное укрупнение Беларуси (1924, 1926, и 1939 г.), преобладание 
сельского населения страны, 80% неграмотного населения накануне революции – все это предопределя-
ло особенности образовательной политики, а также особенности зарождения, становления и развития 
системы организованного дополнительного (внешкольного) образования детей в Республике Беларусь.  

Зарождение (1917–1930 годы) 
В Минске 9–13 января 1921 года состоялся губернский съезд работников просвещения и социали-

стической культуры, на котором отмечалось удручающее положение школьного дела: разрушенные зда-
ния и библиотеки, несовершенство инвентаря, недостаток школьных кадров и работников в Наркомпросе  
в связи с военной обстановкой, а также отсутствие связи с местами. В документах съезда не упоминается 
термин «внешкольное образование». И в дальнейшем, до 30-х годов, внешкольная работа с детьми  
(в значении организации кружков, летних площадок и других формирований для детей) характеризова-
лась как культпросвет или политпросвет работа. Значение дальнейшей внешкольной работы с детьми в 
Беларуси содержится в пункте 7 принятой на съезде резолюции: «Работники просвещения и социалисти-
ческой культуры, которые работают во всех школах, дошкольных и внешкольных учреждениях Белорус-
сии, должны обратить внимание на бытовые, местные, этнографические и исторические особенности 
нашего края» [3]. Общая задача белорусизации, стоявшая перед страной и народом, всей системой обра-
зования, предопределила одно из первых направлений внешкольной работы с детьми – краеведение – и 
обозначила приоритеты: знание своего языка, традиций, культуры, истории. Внешкольная краеведческая 
деятельность концентрировалась в школах, народных домах и избах-читальнях. Понятия «пионердом», 
«дом пионеров» впервые были введены в 1925 году на 3-м Всебелорусском съезде инспекторов соцвоса 
(отделы социального воспитания) в выступлении Л. Розенблюма, представителя ЛКСМБ [4.] Таким обра-
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зом, впервые появилась возможность создания Дома пионеров, нового типа учреждения дополнительного 
образования. С 1922 года, момента создания первых детских общественных формирований, начинают от-
крываться пионерские клубы при канцеляриях, военкоматах, школах, клубах для взрослых на производ-
стве. За период с 1924–1926 годов появились центральные клубы как прообразы Домов пионеров в Речи-
це (рис. 1), Борисове, Копыле (в здании еврейской школы), Узде и Пинске. В Борисове в 1924 году Дом 
пионеров располагался в помещении напротив рыночной площади, в 1951 году – в здании бывшей боль-
шой Синагоги, построенной в 1913 году (рис. 2). В годы советской власти здание вначале было пере-
строено под рабочий клуб, затем передано детям. 

 

  

Рисунок 1. – Дом пионеров в Речице 
 

Рисунок 2. – Дворец пионеров в Борисове  
 

В Минске в 1928 году по улице Советской в здании бывшей немецкой кирхи (лютеранская цер-
ковь) открылся Центральный пионерский клуб для пионеров города (рис. 3).  

Приспособление исторического наследия происходило без транс-
формации объёмно-планировочной структуры зданий, вследствие чего 
было невозможно обеспечить необходимые условия для организации 
учебно-воспитательного процесса. Таким образом, метод приспособ-
ления здания исторического наследия под учреждения дополнитель-
ного образования детей, на наш взгляд, заведомо являлся нецелесооб-
разным и был в большей степени связан не с эстетической красотой 
городских дворцов и усадеб, а с поспешными решениями, принятыми 
правительством того времени. 

Становление (1930 – начало 1990-х годов)  
Следующий исторический этап развития архитектуры дополни-

тельного образования начинается с первого специально построенного 
внешкольного учреждения в Беларуси, которое открылось в 1936 году. 
В строительстве новых зданий для дворцов и домов пионеров преоб-
ладало подражание формам дворцовой архитектуры прошлых эпох. 

На базе недостроенного клуба строителей был создан представ-
ленный на рисунке 4 Дворец пионеров и октябрят им. Н.Ф. Гикало 
(арх. А. Воинов, В. Вакарсин). В столице появилось выразительное трех-
этажное здание. Фасад здания с отделкой под серый гранит расчленен 
пилястрами, главный вход подчеркнут портиком и шестью колоннами. 

На площадках у главного входа были установлены статуи пио-
неров: мальчика с планером и девочки с горном, выполненные скульптором А. Грубе. Авторы использовали 
пионерскую эмблематику в отделке интерьеров и фасадов, показывая жизнь советских девчонок и маль-
чишек. Планировка здания достаточно ясная. Общий вестибюль объединяет зрелищную часть и помещения 
учебного и развлекательного назначения. Около дворца был организован уютный живописный сад с игро-
выми и физкультурными площадками, с продуманным сочетанием зеленых посадок и малых архитектурных 
форм. Сейчас мы можем наблюдать восстановленный в 1947–1950 годах несколько измененный дворец 
ассиметричной формы (арх. А.П. Воинов и Л. Усова) [5]. Сегодня здание – исторический культурный 
памятник, в нем находится Национальный Центр художественного творчества детей и молодежи.  

Дворцы пионеров в период становления продолжали размещаться главным образом в переобору-
дованных для этих целей особняках и дворцах аристократии, конфискованных после революции. По-
спешное приспособление не отвечало никаким нормам учебно-воспитательного процесса. В 1937 году в 
Гомеле появляется второй Дворец пионеров и октябрят, для этого было приспособлено поместье князей 
Паскевичей на берегу реки Сож (рис. 5).  

Рисунок 3. – Центральный 
пионерский клуб  

(Немецкая кирха, 1928 г.) 
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Рисунок 4. – Дворец пионеров  
и октябрят им. Н.Ф. Гикало 

Рисунок 5. – Дворец пионеров и октябрят в Гомеле 
(дворец Румянцевых и Паскевичей) 

 
После Всебелорусского партийного собрания, посвященного вопросам народного образования и об-

щекультурного строительства (25 апреля 1930 г.) в республике, впервые было принято решение о сети вне-
школьных учреждений, работа которых должна была быть комплексно увязана со школьным обучением. 

Другим значимым фактом, повлиявшим на развитие внешкольного воспитания в Беларуси и придав-
шим ему массовый характер, был приказ по Народному комиссариату просвещения от 28.12.1934 «О воспи-
тательной работе». Приказ ориентировал отделы образования, партийные, комсомольские, профсоюзные 
организации всех учреждений на создание условий для плановой и систематической внешкольной рабо-
ты с детьми. Тем самым во внешкольное воспитание детей вовлекались широкие массы населения, все 
организации и учреждения. Закладывалась сеть внешкольной работы с базой дислокации и методиче-
ским обеспечением. Организация внешкольного воспитания возводилась в ранг государственной задачи. 
Кружковая работа строилась по примерным программам, утвержденным Министерством просвещения 
СССР и Центральным советом Всесоюзной пионерской организации, и не дублировала школьные про-
граммы. Клуб, секция, кружок и другой коллектив (учебная мастерская, лаборатория, ансамбль, оркестр, 
хор, детский театр). Во всех школах организовывались клубные комнаты с необходимым оборудованием. 
В Минске, Могилеве, Орше, Борисове, Бобруйске, Полоцке, Слуцке, Дзержинске, Толочине были откры-
ты новые клубы для пионеров и школьников. Во многом этому способствовала позиция Н.К. Крупской, 
которая писала, что «внешкольную работу мы не можем рассматривать вне пионерской организации. 
Внешкольная работа только в том случае оправдывает свое назначение, когда она служит целям пионер-
ского движения. Пионеры должны быть основными ее организаторами. Отдел народного образования не 
должен проводить никакой внешкольной работы, не согласованной с местным бюро юных пионеров» [6]. 
Постепенно, наряду с термином «внешкольная работа», начинает активно использоваться термин «вне-
школьное воспитание».  

В период до 1950-х годов в строительстве новых зданий для дворцов и домов пионеров преобла-
дали подражания формам дворцовой архитектуры прошлых эпох. Ситуация изменилась после Всесоюз-
ного совещания 1954 года, где было сформулировано требование отождествить архитектурную форму с 
экономически и технологически оптимальной конструкцией. За ним последовало постановление от но-
ября 1955 года «Об устранении излишеств в архитектуре и строительстве» [7]. Это означало невозмож-
ность для архитектора всякого рода «вхождения» в эстетические и психологические особенности созда-
ваемого объекта, здания проектировались согласно жестким функционально-технологичным схемам [8]. 
Лишь с конца 1950-х годов появились новые образцы этого типа зданий. 

В 1960–1970-х годах центром проектирования внешкольных учреждений становится ЦНИИЭП 
учебных зданий, где работали К. Френкель, молодые архитекторы А. Агафонов, Г. Газеров, А. Михе,  
В. Подольский, И. Саксельцев, Ю. Шаронов, А. Щеглов и др.  

В декабре 1961 года открывается Дворец пионеров в Бресте (рис. 6), который проектировали архи-
текторы А. Щеглов (руководитель), Н. Коротков, В. Орлов, инженер А. Назаров.  

На XII Всесоюзном смотре лучших архитектурных произведений 1988 года Дворец пионеров в 
Бресте был удостоен диплома Союза архитекторов СССР.  

Особенность здания в том, что при необходимости Ленинский зал, фойе и зрительный зал путем 
трансформации можно объединить в единое целое пространство с центральным расположением сцены. 
При этом создаются оптимальная пространственная среда для зрителей и главный акцент композицион-
ного решения силуэта здания. В уровне первого этажа размещаются кружки технического творчества, в 
уровне второго – кружки художественной самодеятельности. В здании три основных входа, которые под-
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черкнуты протяженными пандусами. Цветовое решение основано на контрасте красной облицовки с бе-
лой декоративной штукатуркой. 

 

 
 

Рисунок 6. – Дворец пионеров в Бресте 
 

Основными принципами проектирования Дворцов пионеров этого периода является баланс функ-
циональной целесообразности и экономичности. Силуэт здания стараются сделать активным и динамич-
ным, целесообразно применяют ограниченное число материалов, контрастирующих по цвету. Использу-
ют открытые внутренние пространства галерей и холлов для объединения каждой группы помещений. 
Основным принципом является возможность дальнейшего развития комплекса и его окружения, а также 
создания благоприятных условий для развития творческих способностей и творческого общения, форми-
рования романтического образа здания. Таким образом, к 1970-м годам в основном сложились содержа-
ние и формы работы внешкольного учреждения. Внешкольные учреждения становятся одним из полноправ-
ных воспитательных институтов социума, усиливается их методическая роль в распространении педагогиче-
ских знаний, пропаганде наиболее активных форм воспитательного воздействия по месту жительства, в ин-
дивидуализации работы с неблагополучными детьми. Следующий шаг (1961–1970 гг., 1971–1980 гг., 
1981–1990 гг.) – появление типовых проектов. Архитекторы тогда не могли себе позволить создание соб-
ственных архитектурных произведений. В этот период появляются новые типовые проекты внешколь-
ных учреждений, разработанные ЦНИИЭП учебных зданий: 

- дом пионеров и школьников на 300 мест с залом на 340 мест (типовой проект № 264-19-5).  
Авторы проекта архитекторы К. Френкель, В. Буйнов, инженер Л. Шурмухина; 

- дом пионеров и школьников на 500 мест с залом на 500 мест (типовой проект № 264-19-6).  
Авторы проекта архитекторы И. Саксельцев, М. Дрожжин, инженеры В. Анофриев, В. Маргулец; 

- станция юных техников на 300 мест (типовой проект № 264-19-11). Авторы проекта архитектор 
В. Подольский, инженеры Н. Быков, Г. Лыткина; 

- блок лабораторий автоконструирования с гаражом для станции юных техников на 300 мест (типо-
вой проект № 264-10-11). Авторы проекта архитектор В. Подольский, инженеры Н. Быков, В. Агапитов, 
Г. Лыткина; 

- станция юных техников на 200 мест (типовой проект № 264-19-12). Авторы проекта архитекторы 
Ю. Кузнецов, Р. Дрогицкий, инженер Л. Домарук; 

- станция юных натуралистов на 220 мест (типовой проект № 264-19-15). Авторы проекта архитек-
торы В. Буйнов, И. Артамонова, инженеры Л. Шурмухина, Г. Нидеккер; 

- детская музыкальная школа на 312 учащихся (типовой проект № 224-2-2). Авторы проекта архи-
текторы А. Агафонов, Б. Есауленко, инженер В. Бредво. 

Архитектурные решения типовых проектов основывались на принципах жесткой экономии и це-
лесообразности. Опыт проектирования и строительства такого типа учреждений был незначительный,  
а прообразы типовых проектов школ и детских садов уже были созданы, как следствие, в уже готовую 
объёмно-планировочную структуру здания встраивается необходимый функциональный набор помещений.   

В Москве в 1984 году Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и 
экспериментального проектирования школ, дошкольных учреждений и высших учебных заведений вы-
пускает рекомендации по проектированию зданий детских школ искусств, до этого времени зданиям дет-
ских школ искусств не уделялось должного внимания, полностью отсутствовали нормы на проектирование 
этих учреждений. В издании были даны рекомендации по упорядочению организации сети таких зданий,  
а также по созданию принципиально новых типов зданий детских школ искусств. Представлены восемь 
проектов детских школ искусств, которые были выбраны по итогам конкурса, проведенного в 1981 году. 
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Развитие (1991–2015 годы) 
В начале становления государственной системы образования Беларуси как независимого государ-

ства (после 1991 г.) – решение задач обеспечения грамотности и уровня образования населения за счет 
развития сети учреждений внешкольного, профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования. Новый период развития архитектуры учреждений дополнительного образования 
детей в Беларуси был связан с отказом от типового проектирования. Архитектура зданий учреждений 
образования формируется с учетом социальных, экономических, демографических и градостроительных 
требований. Появляется нормативный документ «Номенклатура (состав и площади помещений) общеоб-
разовательных школ, школ-центров, школ-детских садов для городов и сельских населенных пунктов 
Республики Беларусь». Система образования Республики Беларусь в период с 1991 по 2011 год развива-
лась довольно динамично, сопровождаясь многочисленными реформами. Важным шагом на пути к со-
вершенствованию системы образования, в том числе и дополнительного, стала принятая в 2004 году На-
циональная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период с 2004 по 2020 год 
(НСУР-2020), а также Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 2001–2005, 
2006–2010, 2011–2015, 2016–2020 годов [5]. 

В 2000-е годы существенные средства направляются на обновление материальной базы образователь-
ной системы в целом: построено около 300 новых образовательных объектов, осуществлен капитальный ре-
монт трети функционирующих учреждений образования, в том числе и учреждений дополнительного обра-
зования детей. Разработаны и реализованы программы по внедрению в учебно-воспитательный процесс 
новейших компьютерных технологий. В сфере дополнительного образования благодаря этим реформам 
улучшено состояние помещений для внешкольных занятий, увеличено количество кадров, задействован-
ных в работе системы дополнительного образования.  

Говоря непосредственно о дополнительном образовании, следует заметить, что в соответствии с 
новым Образовательным кодексом Республики Беларусь учреждения внешкольного воспитания и обуче-
ния еще 6 лет назад были переименованы в учреждения дополнительного образования. Новое название 
подчеркивает тот факт, что формальное и неформальное образование дополняют друга, а дополнитель-
ное образование не является «избыточным», «факультативным». 

В течение двух десятков лет в Беларуси открылось множество дворцов и домов пионеров и школь-
ников, центров художественного и технического творчества, туризма и краеведения, эколого-биологической 
работы, школ по физической культуре и спорту. В 2012 году получило распространение разделение занятий 
по системе дополнительного образования на направления: культурно-досугового, социально-педагогического, 
технического, туристско-краеведческого, эколого-биологического и художественного профилей.  

Были изданы указы об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к учреждениям до-
полнительного образования детей и молодежи, специализированным учебно-спортивным учреждениям» 
28 декабря 2005 года и 10 апреля 2008 года, в которых изложены не только гигиенические нормы, но и 
подробно описана нормативная материально-техническая база подобных учреждений, период, в течение 
которого там может находиться учащийся и т.п. Принятие законодательных и нормативных актов специ-
ально по отношению к дополнительному образованию свидетельствует о придании ему особой важности 
и стратегического значения в развитии системы образования страны.  

Также следует отметить, что первое десятилетие 2000-х годов ознаменовано появлением значи-
тельного числа частных (коммерческих) центров дополнительного образования, а также возрастанием 
популярности инновационных и прогрессивных направлений в дополнительном образовании – школы мо-
делей, школы цифровой фотографии, обучение работе с графическими редакторами, курсы программи-
рования для школьников. На базе учреждений внешкольного воспитания обучения сегодня функционирует 
разветвленная сеть объединений по интересам (кружки, секции, студии), основными направлениями дея-
тельности которых являются: развитие физических и творческих способностей обучающихся, углубление 
знаний и развитие познавательных интересов, культивирование здорового образа жизни, физическая куль-
тура и спорт. В учреждениях образования созданы условия для сочетания учебы и занятий различными 
видами спорта. В системе образования насчитывается 134 специализированных учебно-спортивных уч-
реждения, в которых занимаются почти 70 тысяч детей (5,6% от общего числа обучающихся), созданы спе-
циализированные классы по спорту. 

В 2012 году в стране насчитывалось 353 учреждения дополнительного образования детей и моло-
дежи, организована работа 31694 объединений по интересам (кружков, секций, студий, и т.д.), в которых 
занимаются более 404,7 тысяч детей и молодежи. В частности, действует 36 многопрофильных учреждений 
дополнительного образования; 59 центров (Дворцов) художественного профиля; 69 центров туристско-
краеведческой работы; 29 центров физкультурно-спортивного профиля; 27 центров технического профиля; 
25 центров экологического профиля; 8 других учреждений, таких как Оршанский авиатехнический центр, 
Гомельский центр моряков и другие. За последние несколько лет в рамках Программы по оптимизации 
сети учреждений дополнительного образования детей и молодежи их количество незначительно сокра-
тилось (с 384 в 2008 году до 353 в 2012 году. Однако число учащихся, посещающих такие учреждения, 
выросло и составляет 44,2% (в 2010–2011 годах – 44%) от общего количества учащихся учреждений 
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общего среднего образования. Как правило, внешкольные занятия организуются на базе школ, а также на базе 
всевозможных детско-юношеских спортивных школ, спортивных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва и т.п. Также популярны так называемые дворцы детского творчества и молодежи. Одними из 
наиболее популярных в столице Беларуси являются сеть дворцов детей и молодежи «Ранак» и «Золак». 

Государственное учреждение образования «Центр дополнительного образования детей и молодё-
жи «Ранак» г. Минска», где существуют объединения по интересам изобразительного, декоративно-
прикладного творчества и дизайна, спортивно-оздоровительного и экологического направления, вокаль-
ного, театрального и хореографического творчества, интеллектуального и технического профиля. Дворец 
творчества и образования «Золак» – это сеть объединений по всему Минску, представленная в Чижовке, 
Автозаводском районе, Центральном районе, которая оказывает помощь в освоении школьной програм-
мы, внешкольные занятия (сценическое мастерство, хореография, рисования, пение и др.). Именно две 
эти организации многократно признавались одними из лучших в Беларуси. 

Таким образом, в стране работает около 10 тысяч учреждений образования, на базе которых функцио-
нирует разветвленная сеть объединений по интересам (кружки, секции, студии), основными направлениями 
деятельности которых являются: развитие природных способностей обучающихся, углубление знаний и раз-
витие познавательных интересов, культивирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт. 

Заключение. В результате анализа исторических фактов выявлены три периода возникновения 
учреждений дополнительного образования: зарождение, становление и развитие. Период зарождения 
характеризовался приспособлением зданий исторического наследия под функции учреждений дополни-
тельного образования, эти поспешные решения не соответствовали учебно-воспитательному процессу. 
Самым длительным периодом является становление, этот период был знаменателен появлением специ-
ально построенных учреждений для получения дополнительного образования, а также использованием 
разработанных типовых проектов, что не позволяло создавать уникальную архитектуру для детей. 

Современная система учреждений дополнительного образования Республики Беларусь продолжа-
ет развиваться: появляются новые учреждения образования как государственные, так и частные, прово-
дится реконструкция, модернизация уже существующих. Архитектурные решения новых объектов для 
дополнительного образования детей становятся все более разнообразными. 
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THE DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE IN INSTITUTIONS  
OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN IN BELARUS 

 
Е. KNIGA 

 
The article presents the results of a study of the architectural development of additional education of  

children in Belarus. On the basis of the obtained data were used to determine periods of architectural development 
of institutions of additional education of children: the beginning (1917–1930), continuation (1930s – early 1990s), 
development (1991–2015), as well as the features of architectural solutions with specific examples in the Republic. 
Reviewed regulatory materials rules governing the design of buildings to further the education of children. Trends 
that characterize the development processes and improvement of the system of additional education. 
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