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ности, растет число объектов придорож-
ного сервиса, совершенствуется качество 
дорожного покрытия, расширяется пере-
чень предлагаемых услуг. Тем не менее, 
анализ инфраструктуры трассы М-8 дает 
основание полагать, что уровень развития 
сервиса здесь недостаточен. На значи-
тельных участках автодороги объекты 
сервиса не встречаются вовсе. Наиболее 
крупные из имеющихся объекты (агро-
усадьбы и комплексы, включающие 
пункт питания и пункт постоя) тяготеют к 
областным и районным центрам, что объ-
ясняется большими возможностями спро-
са на услуги, а значит окупаемостью и 
прибыльной деятельностью. На участках, 
отдаленных от крупных населенных 
пунктов, объекты придорожного сервиса 
размещаются эпизодично и предлагают 
малый объем услуг.  

Недостатки придорожной инфраструк-
туры – это составляющие проблемы тури-
стической непривлекательности в целом 
страны, располагающейся на перепутье 
основных европейских транспортных по-
токов [4, с. 250]. 

Заключение. В настоящее время ведет-
ся активная деятельность по совершенст-
вованию нормативной базы, привлечению 
инвестиций, типовому и индивидуально-
му проектированию, возведению недос-
тающих объектов придорожного сервиса 
и усовершенствованию существующих. 
Можно констатировать, что уровень раз-
вития сети автомобильных дорог – это 
своего рода индикатор изменений в эко-

номике и критерий прогресса. Автомаги-
страль М-8 недостаточно оснащена объ-
ектами придорожного сервиса, которые 
размещены эпизодично и в ряде случаев 
характеризуются неоднородностью сти-
левого оформления. Следовательно, не-
обходим детальный анализ и взвешенная 
деятельность, направленная повышение 
качества автомобильной дороги и необ-
ходимого уровня дорожной инфраструк-
туры. 
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общественного здания вытесняется информаци-

онно-деловым воздействием. 

Введение. Обзор примеров обществен-
ных интерьеров, показывает, что при раз-
ноплановых решениях внутренней среды 
неизменно определяются объективные 
закономерности, которые делают объекты 
монументально-декоративного искусства 
принадлежностью конкретного интерье-
ра. Предметное воплощение художест-
венной идеи обусловлено тенденциями 
эстетических представлений времени и 
подчиняется особенностям технологии и 
материалов, принципам пластической ор-
ганизации формы и объективным свойст-
вам пространства. 

Традиционный (исторический) подход 
к созданию интерьеров общественных 
зданий и комплексов городского значения 
подразумевает доминирование социо-
культурной функции в процессе форми-
рования структуры и художественного 
образа, например: витражи библиотеки 
им. А. С. Пушкина «Драма», «Поэзия», 
Минск, 1991–1993 гг., авт. Ф. М. Драгун. 

Тем не менее, современный период 
развития многофункциональных интерье-
ров связан с информационной и комму-
никационной насыщенностью архитек-
турной среды, в которой социокультурная 
составляющая вытесняется функциональ-
ной (торгово-развлекательный комплекс 
«АРЕНА-Сити», Минск, 2013 г.). 

Основная часть. Существует опреде-
ленная преемственность современного 
монументально-декоративного искусства 
с традициями советской монументальной 
школы, особенно с художественными 
концепциями 1980-х гг., в которых обо-
значились несколько направлений, отра-
жавших связь архитектуры и монумен-
тально-декоративных композиций. Одно 
из них было основано на признании ве-
дущей роли архитектурных элементов 
интерьеров, с учетом которых создава-
лись объекты монументально-
декоративного искусства (литой витраж, 
школа им. Ахремчика). Другое, противо-
положное по принципам, ставило целью 
подчинение архитектурных элементов 

пространственным характеристикам мо-
нументально-декоративных композиций 
(рис. 1). 

Рис. 1. Ушачский музей народной славы 
им. В. Е. Лобанка, г. Ушачи, Витебская обл., 

1985 г., роспись, авт. В. Кривоблоцкий 

С расширением диапазона средств соз-
дания рельефных изображений выдели-
лось пластически-цветовое направление, 
в котором монументально-декоративные 
композиции формировали свободное от 
архитектуры условное пространство (мо-
нументально-декоративные панно «Род-
ник», «С верой», дерево, авт. 
Н.И. Барбарчик). Таким образом, компо-
зиционные приёмы и основные виды тра-
диционных направлений присутствуют в 
современном интерьере общественного 
здания (Дворец Независимости, Минск, 
2013 г., Музей истории Великой Отечест-
венной войны, Минск, 2014 г.).  

Новаторство и преемственность – две 
стороны одного явления, два обязатель-
ных качества общественного интерьера. 
Соотношение традиционного и новатор-
ского по-разному проявляет себя. В од-
ном случае, применение отработанных 
приёмов и элементов, использование их в 
различном контексте и сочетании приоб-
ретало такие масштабы, что традицион-
ное становилось новаторским (творчество 
Г. Ващенко, В. Кривоблоцкого и др.). В 
другом случае, имело место создание но-
вых композиционных структур, вызван-
ных к жизни постановкой новых социаль-
ных задач и отработкой новых компози-
ционных принципов [2, с. 268] (рис. 2). 

Изменения в типологии архитектуры 
общественных зданий закономерно обу-
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словили изменения в общественных ин-
терьерах, что привело к существенному 
увеличению их функциональных разно-
видностей. Главным в этом процессе яв-
ляется формирование новых пространст-
венно-планировочных концепций, от ко-
торых напрямую зависят формы и стиль. 
Как показывает анализ, неизменным 
следствием изменений в архитектуре, ти-
пологии и композиционно-про-
странственных характеристиках общест-
венных интерьеров стало изменение язы-
ка МДИ, в том числе, и появление его 
принципиально новых форм. Период 
1990–2000-х гг. впитал в себя как опыт 
искусства Запада, так и ряд традиций со-
ветского монументального искусства.  В 
отношения между архитектурной средой 
и монументально - декоративным искус-
ством существенные коррективы вносят 
их новые характеристики. 

Рис. 2. Национальная библиотека Беларуси, 
левкас, авт. В. Кривоблоцкий, Минск, 2006 г. 

Важна роль западного влияния на 
формирование стилистики общественных 
интерьеров 2000-х гг. Сопоставляя тен-
денции развития позднего советского ис-

кусства с направлениями зарубежной ху-
дожественной практики, можно отметить, 
что постмодернизм в отечественной куль-
туре проявился, главным образом, в идеях 
вседозволенности и реабилитации эклек-
тики, что привело к увеличению количе-
ства примеров и приёмов стилизации.  В 
отечественном зодчестве это выразилось 
не столько в формах и образах самой ар-
хитектуры, сколько в тесно связанных с 
ней монументально-декоративном, при-
кладном, изобразительном и зрелищном 
искусствах. Именно они в основном фор-
мировали среду интерьера, создавая его 
содержательную и эмоциональную со-
ставляющие. При этом авторы часто об-
ращались к традициям «больших стилей» 
при сопоставлении старого и нового. Со-
единение условного и реального, кон-
траст уникального и повторного, дина-
мичность пространства и приемы иллю-
зорной игры, зрительных обманов – тако-
вы, в основном, были средства для дос-
тижения этой цели. Сохраняя традицион-
ные творческие принципы оформления 
интерьера, авторы находили современные 
приемы формообразования, уже широко 
использовавшиеся ранее в зарубежной 
архитектуре: применяли роспись, постро-
енную на линейном ритме, объединяю-
щем стены, пол, потолок, широко вводи-
ли графику различных направлений, кол-
лаж и прочие новые приемы. Несомнен-
но, западному влиянию подверглось и 
формирование новой экономической базы 
в отношениях между заказчиком, проек-
тировщиком и зрителем. Возникновение 
нового типа заказчика – частного лица 
(раньше заказчиком монументально-
декоративных проектов выступало госу-
дарство [1, с. 5]) – привело к большей 
востребованности, «посещаемости и оку-
паемости» общественного интерьера. Ин-
тересы публики стали учитываться и 
удовлетворяться авторами архитектурных 
проектов на основе маркетингового ис-
следования рынка архитектуры. Вопросы 
восприятия стилизованного интерьера 
рядовым зрителем и профессионалом во 
многом обусловили круг противоречий в 
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отношении к данному методу проектиро-
вания. Так, большие площади остекления 
в качестве контраста требуют плоскост-
ного решения монументальных компози-
ций, «укрепляющих» материальность и 
тектонику глухих стен. Сложное архитек-
турное пространство исключает «ковро-
вый» принцип заполнения живописью 
всех архитектурных элементов интерьера. 
Тем не менее, живопись позволяет ре-
шить проблему целостности и гармонии 
пространства. Влиянию вышеперечис-
ленных направлений наиболее подверже-
на архитектура зданий деловой сферы, 
общепита, где архитекторы стремятся од-
новременно опробовать различные ком-
позиционные варианты и освоить запад-
ный опыт. В большинстве современных 
общественных зданий, особенно в много-
функциональных комплексах, не сущест-
вует стилевого единства интерьера. В от-
дельных случаях стилеобразующими вы-
ступают его назначение, специфика ком-
позиционно-пространственных и плани-
ровочных характеристик. При этом, в од-
ном здании могут сосуществовать ин-
терьеры различных стилевых форм, в том 
числе, откровенно контрастирующих друг 
с другом. Данная ситуация с недостаточ-
ным использованием средств МДИ со-
храняется в определенной категории об-
щественных интерьеров — типовых, со-
ветского происхождения (учреждения 
здравоохранения и образования), и со-
временных, переоборудуемых для новых 
функций (детские дошкольные учрежде-
ния, трансформированные в отделения 
ГАИ, частные медицинские центры и 
т.д.). Есть примеры и с полным отсутст-
вием образно-декоративного решения 
(Детская поликлиника № 3 г. Минска, 
здание спортивно-баскетбольного клуба 
«Цмоки-Минск», Минск). 

В новейшее время сформировались но-
вые условия развития для МДИ: расши-
рились архитектурные задачи, появились 
архитектурные комплексы, не имеющие 
аналогов в советской архитектуре. Это 
крупномасштабные многофункциональ-

ные комплексы со сложными объемно-
планировочными решениями. 

Широкое распространение получили 
объемные композиции с использованием 
объединяющих элементов, в особенности 
приёмы динамичного перетекания про-
странства. Интерьеры таких зданий не 
используют живопись для освоения про-
странства. В новой среде должна родить-
ся новая живопись, которая обогатит ар-
хитектуру новыми пластическими, живо-
писными, историко-культурными идеями. 

По богатству композиционных прие-
мов, количеству используемых видов 
МДИ стена доминирует в формировании 
художественного образа интерьеров.  

Существуют несколько вариантов 
взаимодействия МДИ с архитектурой. 

Первый вариант – традиционный с ис-
пользованием архитектурных деталей и 
приёмов предыдущих эпох (стена, рамка, 
колонна, декор) (рис. 3). 

Рис. 3. «Квiтней Беларусь – край родны», гобелен, 
резиденция Президента Республики Беларусь, 

1983–1984 гг., авт. В. Ткачёв, В. Немцов 

Второй вариант основан на формооб-
разующих возможностях оптической ил-
люзии – способности трансформировать 
стену либо «растворить» ее применением 
глубокой световоздушной перспективы, 
стереть границу между реальным и изо-
браженным пространством (рис. 4). 

Третий вариант – это активное вклю-
чение живописных, декоративных, 
скульптурных элементов в интерьер 
(рис. 5). 

Мощная асимметрия живописи, ис-
пользование архитектурно-декоративных, 
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скульптурных элементов, усиливающих 
пространство и образ – такие приёмы по-
казывают путь развития МДИ и интерье-
ра. Например, монументально-декора-
тивная композиция, создающая образ му-
зея (рис. 6). 

Рис. 4. Диорама «Весна», роспись, музей природы 
д. Лясковичи, Гомельская  обл., 

авт. К. Андрукович 

Рис. 5. «Летняя ночь», витраж, вестибюль РНПЦ 
«Мать и дитя», 2001 г., авт. Ф. М. Драгун 

Заключение. На основании данного об-
зора можно сказать, что, начиная с 
2000-х гг., интерьеры общественных зда-
ний с использованием МДИ носят штуч-
ный характер (Национальная библиотека 
Беларуси, Минск, 2006 г. и т.д.). Крайне 
редко появляются проекты с использова-
нием МДИ в областных центрах и малых 
городах. Образно-художественная со-
ставляющая среды интерьера обществен-
ного здания вытесняется информационно-
деловым воздействием. Подобная тен-
денция требует корректировки, поскольку 
выделяя структуру интерьера, произведе-
ния МДИ подчёркивают социально-

культурную значимость пространства, его 
общественно-идеологический, историко-
патриотический, воспитательный, обу-
чающий аспекты.  На фоне постоянного 
отсутствия средств финансирования и 
существующей законодательной базы 
былое многообразие художественной па-
литры и средств МДИ оставляет желать 
лучшего.  

Рис. 6. «Алтарь Победы», Государственный музей 
истории Великой Отечественной войны, 

Минск, 2014 г., авт. В. Т. Довгяло 
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TENDENCIES OF USING MONUMENTAL 

AND DECORATIVE ART IN THE INTERIORS 

OF PUBLIC BUILDINGS 

OF MODERN BELARUS 

Shappo Ksenia 

Belarusian National Technical University 

The article gives an assessment of Belarusian monu-
mental and decorative art (hereinafter MDA) at the turn of 
the 21st century. The objective laws which make MDA 
objects a part of a certain interior can be invariably deter-
mined in versatile solutions of interior environment. Today 
information and business impact supersedes the artistic 
component of interior environment in public buildings.  
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