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Анотація. У статті розглядаються регіонально�просторові особливості формування і територіального
розміщення системи, що склалася, клубних установ 20–70�х рр. ХХ ст. м. Донецька, що дозволяє
виявити досягнуту забезпеченість на 1 тис. жителів клубно�глядацькими місцями в кожному з 9 районів
м. Донецька та закономірності функціонування клубних закладів. Етапи організації культурного до�
звілля населення розглянутого періоду хронологічно розвивалися у відповідності з основними етапами
формування архітектури будівель клубного типу. Архітектурна своєрідність формувалася в аспекті
своєрідності епохи; національної своєрідності; авторської своєрідності. В архітектурно�художніх рішен�
нях клубних будівель 20–70�х рр. ХХ ст. виражені історико�архітектурні традиції: історико�архітектур�
ний професійний досвід, історичний досвід народної архітектури та вимоги ідеології розглянутого пе�
ріоду. Основними характеристиками регіонального підходу, які впливали на типологічний склад ме�
режі, її потужність були: природно�кліматичні умови, соціально�економічні, демографічні, культурні, а
також умови містобудування. Актуальність роботи визначає пошук шляхів інтенсифікації міської клубної
мережі,що склалася, її розвитку через систему культурних цінностей з урахуванням регіональної та
національної своєрідності.

Ключові слова: система установ культури і дозвілля клубного типу, міська мережа, регіонально�
просторові особливості, архітектурна своєрідність.
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Аннотация. В статье  рассматриваются регионально�пространственные   особенности  формирования
и  территориального  размещения сложившейся системы клубных учреждений 20–70�х гг. ХХ в.
г. Донецка, что  позволяет  выявить  достигнутую обеспеченность  на 1 тыс. жителей   клубно�зритель�
скими местами в каждом из 9 районов г. Донецка и закономерности функционирования клубных учреж�
дений. Этапы организации культурного досуга населения рассматриваемого периода  хронологически
развивались в соответствии с основными этапами формирования архитектуры  зданий клубного типа.
Архитектурное своеобразие формировалось в аспекте своеобразия эпохи; национального своеобразия;
авторского своеобразия. В архитектурно�художественных решениях клубных зданий 20–70�х гг. ХХ в.
выражены историко�архитектурные традиции: историко�архитектурный профессиональный опыт,
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исторический опыт народной архитектуры и  требования  идеологии  рассматриваемого периода. Ос�
новными характеристиками регионального подхода, которые влияли на типологический состав сети,
ее мощность  являлись:  природно�климатические условия, социально�экономические, демографичес�
кие, культурные,  а также условия  градостроительства. Актуальность работы определяет поиск путей
интенсификации сложившейся городской клубной сети, ее развития через систему культурных  ценно�
стей  с учетом регионального и национального своеобразия.

Ключевые слова: система учреждений культуры и досуга клубного типа, городская  сеть,
регионально�пространственные особенности, архитектурное своеобразие.
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Abstract. The article deals with regional and spatial features of the formation and spatial location, the
existing system of clubs 20's and 70's. The twentieth century. Donetsk, which allows to identify the achieved
security at 1tys. residents club and spectator places in each of the nine regions of Donetsk and the laws
governing the functioning of clubs. Stages of organization of cultural activities of the population, the period
chronologically developed in accordance with the main stages of the architecture of the buildings club type.
Architectural identity was formed in the aspect of identity epoch of national identity, the author identity. In
architectural and artistic decisions club a 20th–70th. The twentieth century pronounced historical
architectural tradition: historical and architectural professional experience and the experience of folk
architecture and requirements ideology of the period. The main characteristics of the regional approach,
which influenced the typology of the network, its capacity were: climatic conditions, socio�economic,
demographic, cultural, and urban conditions. Determines the relevance of the work to find ways of
intensification, the current city club network, its development through a system of cultural values, taking
into account regional and national identity.

Keywords: system establishments of cultural and leisure club type, urban network, regional and spatial
features, the architecture of the originality.

Постановка проблемы и cвязь с научными
задачами

Региональный подход предполагает, что скла�
дывающиеся закономерности системной
организации клубной сети определяются в
большей степени – посещаемостью клубов,
их пространственными характеристиками,
размещением в структуре города [2]. Для ис�
следования использованы методы: историко�
типологический; системногоанализа; стати�
стического анализа. Системная организация
клубной сети региона рассмотрена в органи�
ческом единстве с другими явлениями как
части целостного городского организма,

прежде всего как системы отношений между
людьми и материально�пространственной
средой, отражающей культурное содержание.
Учреждения клубного типа, входящие в сфе�
ру производства, в то же время являются и
средством потребления в виде производ�
ственного и личного использования продук�
та архитектурной деятельности в различных
областях социальной жизни. Современное
общество стремится к интенсификации про�
цессов производства, что внесет положитель�
ные изменения в проведении досуга как об�
щества в целом, так и в жизни каждого горо�
жанина [10].
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Анализ последних исследований и публикаций

Ряд важнейших проблем: общие положения ре�
гионального подхода; основные положения про�
граммы исследования региональных особеннос�
тей архитектуры и своеобразия городов Донбас�
са; принципы формирования сложившихся клуб�
ных систем и концепции их развития отражены
в работах [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12]. Реорганизация
угольной промышленности в Донбассе сопро�
вождается обновлением, развитием соцкультбы�
та в г. Донецке и в других шахтерских городах
Донбасса на основе применения современных
требований, мирового опыта, а также учета мест�
ных традиций и особенностей [ 3]. Согласно кон�
цепции развития сети учреждений клубного
типа, изложенной в работе [8], региональные осо�
бенности характеризуют Юго�восточную высо�
коурбанизированную зону Украины наиболь�
шим числом клубных учреждений в открытой
городской сети и составляют 60 %, а в Централь�
ной и Южной зонах этот показатель колеблется
от 30 до 50 %. Ожидаемый результат проведения
регионально�пространственного анализа – зна�
ние закономерностей, согласно которым распре�
деляются по территории региона показатели ра�
боты учреждений клубного типа в зависимости
от местных социально�экономических, культур�
ных условий, приемов размещения в структуре
города. Результаты позволят проектировщикам
обосновать при необходимости реконструкцию,
функциональную реновацию сложившейся клуб�
ной сети [9]. Региональный подход в проектиро�
вании – подход, в результате которого достига�
ется наибольшее соответствие типологических
характеристик архитектурных объектов регио�
нальным условиям в той степени конкретности,
которую определяет проектное задание.

Цель работы

Выявление регионально�пространственных осо�
бенностей формирования существующей систе�
мы учреждений культуры клубного типа
20–70�х гг. ХХ в. г. Донецка.

Основной материал

Создание в г. Донецке, в рассматриваемый пе�
риод, градостроительных систем с общественны�
ми центрами и Дворцами культуры, с площадя�

ми для массовых действ – основная база созда�
ния и развития городской клубной сети, о чем
изложено в работе [11]. Изначально будущую
эффективность функционирования клубов пре�
допределило наличие на строительстве объектов
местных отделений (филиалов) и контор пост�
роек при рудниках региона, что позволяло учи�
тывать ряд местных условий конкретного участ�
ка строительства. Часть клубных зданий разви�
вались как средовые обьекты [7]. Петровско�Тру�
довской и Краснотворческий рудники в 1925 г.
к началу строительства объектов Харьковским
«Клубстроем» имели на территории шахтных
поселков клубы c определенным культурным
потенциалом, что явилось основой постепенно�
го развития средового комплекса. Своеобразие
архитектурных решений выразилось в конкурс�
ных типовых проектах. В области стилистичес�
ких поисков это были этапы формирования но�
вых творческих концепций: символический ро�
мантизм, рационалистические тенденции (в том
числе и основанных на применении типового
проекта), конструктивизм, неоклассицизм. Ав�
торское своеобразие отразилось в индивидуаль�
ных проектах: ДК металлургов в Куйбышевском
районе, арх. известный зодчий А. И. Дмитриев,
ДК строителей им. Т. Г. Шевченко арх. Г. А. Яно�
вицкий, ДК им. И. Франко (проект реконструк�
ции) арх. П. Берберов. Необходимо отметить
важную роль театра в составе клубных зданий.
Синтезирующим ядром в планировочном реше�
нии и в творческой деятельности клубных зда�
ний 20–70�х гг. ХХ в. является театр, а основная
деятельность культурно�просветительная, кол�
лективное общение [1]. Идеологическая сущ�
ность Дворцов культуры, их социальное назна�
чение, национальное своеобразие подчеркнуто
средствами изобразительного искусства – архи�
тектурной пластикой, живописью, скульпту�
рой [4]. Принципы размещения существующих
клубных учреждений в г. Донецке следующие: в
композиционной системе общественного цент�
ра, в главных композиционных узлах (на площа�
дях, на характерных точках рельефа); на транс�
портных узлах; в жилой среде; в зеленой систе�
ме. Положительные решения в конечном итоге
внесли существенный вклад в понятие «красота
города» Донецка [12].

 Производственно�территориальный при�
знак размещения клубных зданий обусловил
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неравномерное их распределение в администра�
тивных районах города, ситуация осложнена раз�
личиями в составе помещений и вместимости зри�
тельных залов. Так, в Кировском районе – 5 ДК,
Ленинском – 2, Ворошиловском – 1, Куйбышев�
ском и Пролетарском по 4, Петровском, Кали�
нинском, Киевском, Буденновском по 3. В це�
лом клубная сеть г. Донецка включает 28 Двор�
цов культуры (клубный регион) в 9 администра�
тивных районах города, является значительной
частью культурного каркаса города (рис. 1). В
качестве клубной сети города принимается со�
вокупность действующих клубных систем в пла�
нировочных районах города, равноценных по
своему функциональному назначению, которые
составляют общегородскую систему учреждений
культуры и досуга клубного типа. Регионом про�
странственного взаимодействия принимается
территория сети города, в пределах которой су�
ществует связь в характере функционирования
клубных учреждений и взаимное влияние  рис. 1
на достижение показателей. Выявление законо�
мерностей распределения показателей внутри
региона становится возможным вследствие
единства используемых показателей (число зри�
тельских мест, мероприятий, посещений, отне�
сенных к численности населения). Городская сеть
г. Донецка территориально центрирована нали�
чием городского клубного учреждения, а в пла�

нировочных районах – базовых районных Двор�
цов культуры. Уровень регионального развития
характеризуется взаимодействием центра с рай�
онными клубными учреждениями. Центр клуб�
ной сети развивает новые формы обслуживания,
а районы сохраняют наиболее устойчивые тра�
диционные клубные программы, клубные кол�
лективы.

Такой развитый институт досуга, как театр,
исподволь готовит новые ценности или напоми�
нает о забытых старых. Театр, как выразитель
синтеза искусств: литературы, живописи, архи�
тектуры, музыки, танца, направлен на развитие
национальных культурных традиций, националь�
ного прогресса. Чем интенсивнее взаимодей�
ствие между клубами в составе единой систе�
мы, тем выше общая эффективность городской
сети. Архитектура зданий клубного типа
20–70�х гг.  ХХ в., что характерно и для г. Донец�
ка, этап за этапом развивалась в трех типообра�
зующих системах: (клуб�учреждение; клуб�со�
циальный институт; клуб�сооружение). Органи�
зации культурного досуга населения также соот�
ветствуют три этапа. На первом этапе клубные
учреждения – «народные университеты», «хра�
мы�идеологии». На втором этапе  – «ступенча�
тая система» дифференцированного культурно�
го обслуживания [2]. Современные тенденции
отражают третий этап, характерный принципом

Рисунок 1. Сеть учреждений культуры и досуга клубного типа в планировочных районах г. Донецка.
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недифференцированного культурного обслужи�
вания, созданием условий для нерегламентиро�
ванного межличностного общения. В проектных
программах морфологический показатель типа
клуба на первом этапе �соотношение вместимо�
стей зрелищной и клубной частей от 1:0,8 до 1:1,
в период последующих этапов от 1:1 до 1:1,7, что
характеризует увеличение числа клубных поме�
щений. Составу помещений соответствует тип
клуба общего профиля. На основании анализа
состава помещений ДК выделяем 3 основных
группы клубных зданий [11]. Первая группа –
здания с развитой зрелищной частью и расши�
ренным составом помещений для кружковой
работы. Вторая группа – здания с развитой зре�
лищной частью и нормальным составом помеще�
ний. Третья группа – здания с неразвитой зрелищ�
ной частью и нормальным составом помещений.
Достигнутая обеспеченность клубно�зрительски�
ми местами по административным районам г. До�
нецка на 1 тыс. жителей (при норме 20 зрит. мест
на 1 тыс. жит. в клубах общего профиля для высо�
коурбанизированных территорий) составляет:
Петровский р�н – 19, Калининский р�н – 11,9,
Кировский – 16,2, Куйбышевский – 15, Ленин�
ский – 13,3, Пролетарский – 14, Киевский – 10,8,
Ворошиловский – 3, Буденновский – 14,4. По�
казатель обеспеченности тесно взаимосвязан с
региональными характеристиками планировоч�
ных районов. Достигнутая обеспеченность в % в

среднем для городской сети Донецка – 61 %, что
выше средней обеспеченности, характерной для
юго�восточной зоны Украины, которая по дан�
ным [8] составляет свыше 30 % (рис. 2). Показа�
тель достигнутой обеспеченности является ста�
тистическим, так как получен в результате деле�
ния общего числа зрительских мест района на
количество населения района.

 На посещаемость клубных учреждений, в
основном, влияют: плотность застройки и плот�
ность населения; транспортные связи; наличие
других учреждений досуга рядом с клубом; ра�
диус доступности [6]. Посещаемость (число по�
сещений на одно место в зале) характерна в пре�
делах нормы для районов: Буденновского, Куй�
бышевского, Ворошиловского и составляет бо�
лее 50 %, а в Кировском приближается к показа�
телям Ворошиловского и Куйбышевского райо�
нов (рис. 3). Показатели характеризуют функ�
циональную деятельность клубных учреждений,
которая сгруппирована по направлениям: массо�
во�развлекательная; зрелищная; информацион�
но�образовательная; кружки и любительские
объединения. По статистическим данным пассив�
ная форма досуга является преобладающей [5].
Участники зрелищных и информационно�образо�
вательных мероприятий составляют – 78 %,
а массово�развлекательных – 22 %.

Распределение посещаемости клубных уч�
реждений региона определяет необходимые

Рисунок 2. Обеспеченность зрительскими местами на 1 000 жителей по административным районам г. Донец�
ка.

Рисунок 3. Посещаемость зрителями учреждений культуры и досуга по административным районам г. Донец�
ка.
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требования как к функционально�простран�
ственной структуре зданий, так и их размеще�
нию, а также к перспективной организации клуб�
ной сети. Перспективными признаны: открытая
единая система общегородских клубных учреж�
дений и локальные системы [5]. Рекомендации
по организации в планировочных районах горо�
да локальных систем эффективного клубного об�
служивания на основе базовой структурно�фун�
кциональной модели изложены в работе [11].

Выводы

Важнейший положительный критерий клубных
учреждений городской сети г. Донецка в том, что
они объединены с памятниками истории, куль�
туры, искусства, мемориальными комплексами,
создают культурные очаги притяжения для сво�
бодного общения, формируют традиции «духов�
ного магнита». Производственно�территориаль�
ный признак формирования сложившейся го�
родской клубной сети обусловил разную дос�

тигнутую обеспеченность на 1 тыс. жителей клуб�
но�зрительскими местами в каждом из 9 райо�
нов г. Донецка. Колебания составляют от 19 мест
на 1 000 жителей в Петровском р�не до 3 в Воро�
шиловском (при норме 20–30 зрительских мест
на 1 000 тыс. жителей). Фактическая обеспечен�
ность и фактическая посещаемость при соответ�
ствующей обеспеченности определяют назрев�
шую актуальность – необходимую обеспечен�
ность клубно�зрительскими местами в каждом
планировочном районе поставить в зависимость
от функционирования клубной сети. Актив�
ность, т. е. число посещений на одного жителя в
год учреждений клубного типа, предлагается
принять в качестве ведущей функциональной ха�
рактеристики сети. Дальнейшее стабильное раз�
витие системы клубных учреждений относитель�
но региональных и местных особенностей станет
основой повышения активности горожан в со�
циальных, культурнiых направлениях с приори�
тетом национальной культуры.
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