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дание пространства центра Альцгеймера в 
Варшаве, в частности «фальшивой» авто-
бусной остановки около главного входа. 
Данный прием обеспечивает безопас-
ность и быстрое реагирование персонала 
при уходе пациентов из центра (рис. 5). 
Заключение. Внедрение в практику 

проектирования и строительства принци-
пов универсального дизайна позволяет 
нивелировать значительный ряд ключе-
вых факторов, определяющих формиро-
вание социальной недостаточности чело-
века с ограничениями жизнедеятельности 
вследствие дефектов здоровья и возрас-
тного фактора. Данные позитивные изме-
нения, в свою очередь, прямым образом 
влияют как на повышение комфорта про-
живания всех категорий граждан, так и на 
снижение удельного веса людей с высо-
ким уровнем инвалидности. В значитель-
ной степени уровень инвалидности сфор-
мирован за счет невозможности самореа-
лизации людей с ограничениями в 
профессиональном и социо-культурном 
плане из-за проблем доступности как к 
объектам рынка труда, так и социальной 
инфраструктуры. Последнее определяет 
высокий социально-экономический ста-
тус рассмотренной проблемы, а также ее 
значимость с позиции реализации прав 
человека. 
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В статье представлена архитектурно-
планировочная типология местечек, отражаю-
щая процесс их формообразования с учетом взаи-

мосвязей доминирующих компонентов (торговой 
площади и высотных доминант), местоположе-
ния поселения и характера внешних транспорт-
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но-коммуникационных связей. Это дает возмож-
ность понять логику пространственного разви-
тия местечек как в прошлом, так в настоящем и 
будущем. 
  Введение. Принеманский регион Бела-
руси отличается своеобразием, которое 
сложилось в результате длительного со-
существования, взаимовлияния и смеше-
ния пограничных культур. Архитектурно-
планировочная организация местечек ил-
люстрирует специфические черты регио-
нальной архитектуры белорусского По-
неманья. Сочетая в себе черты городской 
и сельской градостроительной культуры, 
местечки на протяжении веков формиро-
вали пространство для традиционного 
образа жизни представителей различных 
народов, вероисповеданий и сословий. 
Благодаря их компактному и плодотвор-
ному проживанию градостроительная 
культура местечек представляет собой 
многогранный исторический феномен. 
Выразительная архитектурная среда мес-
течек обладает ценным качеством – здесь 
до сих пор сохранилась гармоничная со-
масштабность градостроительных ан-
самблей и окружающей среды, что без-
возвратно утрачено в больших городах. 
Основная часть. Разработке типологии 

предшествовало определение ключевого 
понятия «местечко». Оно базировалось на 
преставлении местечка как: историческо-
го типа поселения (принято общее для 
Беларуси определение местечка как посе-
ления, имеющего менее 300 дворов) [1] и 
историко-культурного феномена (про-
странства, отличающегося своеобразием 
благодаря проживанию на компактной 
территории представителей различных 
народов и вероисповеданий). 

Несмотря на дифференцированность 
понятия «местечко», оно рассматривалось 
в рамках историко-архитектурного иссле-
дования. Привлечение данных и методов 
смежных дисциплин осуществлялось с 
целью наиболее полного установления 
сущности и ценности архитектурного на-
следия местечек. Архитектурно-
планировочная организация этих поселе-
ний развивалась на протяжении столетий 

под влиянием общеисторических событий 
и в соответствии с внутренней логикой 
процесса. В настоящее время местечки 
являются составляющей как материально-
пространственной, так и культурно-
духовной среды белорусского народа, ча-
стью нашего историко-культурного на-
следия. Это формирует прикладной ас-
пект исследования, включая его в архи-
тектурно-реставрационную деятельность 
в качестве раздела комплексных научных 
исследований, проводимых в обязатель-
ном порядке при производстве проектных 
работ на историко-культурных ценностях. 

Рассмотрение местечка как целостного 
организма, представляющего историко-
культурную ценность, вызвало необхо-
димость расширения перечня рассматри-
ваемых архитектурных объектов: в него 
вошли не только признанные памятники 
архитектуры (дворцово-парковые ком-
плексы, культовые здания), но и рядовая 
застройка, мелкие торговые и производ-
ственные объекты, кладбища. 

Архитектурно-планировочная органи-
зация местечек отражала жизненный ук-
лад различных этнических групп и рели-
гиозных конфессий, благодаря чему она 
отличалась неоднородностью, имела са-
мобытный образ и была насыщена симво-
лами идентичности места [2]. Неоднород-
ность архитектурной среды предполагает 
выделение ориентиров или доминирую-
щих компонентов. Ориентиры – это ком-
поненты архитектурно-планировочной 
организации, контрастные к фоновой за-
стройке по морфологическим и/или се-
мантическим признакам, за счет чего по-
зволяющие осуществлять пространствен-
ную ориентацию в среде местечка. В 
рамках исследования введена классифи-
кация ориентиров по следующим морфо-
логическим признакам: по конфигурации 
в планировочной структуре (территори-
альные, протяженные, точечные), по по-
ложению в силуэте поселения (высотные 
доминанты 1-го и 2-го порядка). Анализ 
системы ориентиров местечка в течение 
сменяющихся эпох позволяет дать харак-
теристику этапам развития архитектурно-
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планировочной структуры местечек, оп-
ределить их типологию и выявить исто-
рическое своеобразие. 

Выборка местечек, входящих в иссле-
довательское поле, строилась на следую-
щих критериях: равномерное распределе-
ние поселений по всей территории, необ-
ходимое для достоверного представления 
исследуемого региона; наличие развитой 
архитектурно-планировочной структуры 
и возможность проследить все этапы ее 
формирования; высокая степень сохран-
ности архитектурно-градостроительного 
наследия; наличие в аутентичном окру-
жении памятников истории и культуры. В 
соответствии с критериями были отобра-
ны около 100 местечек белорусского По-
неманья, из них детально изучены 35: Бе-
лица, Воложин, Ворняны, Вороново, Все-
люб, Гольшаны, Деречин, Дятлово, 
Желудок, Жировичи, Зельва, Ивенец, 
Ивье, Изабелин, Индура, Коссово, Крево, 
Лунно, Лысково, Любча, Мир, Мосты, 
Новый Свержень, Пески, Порозово, Ра-
дунь, Россь, Ружаны, Свислочь, Скидель, 
Сморгонь, Солы, Столбцы, Столовичи, 
Щучин. 

При обосновании исторических этапов 
развития архитектурно-планировочной 
организации местечек, ввиду их много-
гранности как явления в белорусской 
культуре, было принято рассматривать 
процесс в общеисторическом контексте. 
По этой причине в основу временного 
дискурса была положена общепринятая 
периодизация истории архитектуры Бела-
руси. Таким образом, были определены 
три этапа в развитии архитектурно-
планировочной организации местечек: 
первый – становление сети местечек бе-
лорусского Понеманья в эпоху Ренессан-
са и барокко (XVI – первая половина 
XVIII в.); второй – формирование месте-
чек белорусского Понеманья в эпоху 
классицизма (вторая половина XVIII – 
первая половина XIX в.); третий – транс-
формация местечек белорусского Поне-
манья в эпоху эклектики, модерна и мо-
дернизма (вторая половина XIX – первая 
половина XX в.). 

Поскольку местечки на последнем, за-
вершающем временном этапе своего су-
ществования представляли собой наибо-
лее сформировавшиеся поселения, была 
разработана их архитектурно-
планировочная типология по состоянию 
на первую половину XX в. Критериями 
выделения типов стали: местоположение 
поселения и характер внешних транс-
портно-коммуникационных связей (у 
р. Неман и его полноводных притоков 
или на пересечении сухопутных трактов), 
взаиморасположение и взаимосвязь ос-
новных доминирующих компонентов: 
планировочного ядра – торговой площади 
и высотных доминант. В результате вы-
явлено два принципиально различных 
способа размещения высотных доминант 
в местечке: непосредственно вблизи тор-
говой площади и на въезде в поселение. 
Всего выделено четыре типа архитектур-
но-планировочной организации местечек. 

Рис. 1. Схема местечка Новый Свержень (тип I); 
1 – Костел св. Петра и Павла, 

2 – Успенская церковь, 3 – синагога 

Тип I представляют поселения, воз-
никшие вблизи Немана и его основных 
притоков, их высотные доминанты сосре-
доточены на главной площади (Белица, 
Лунно, Новый Свержень, Россь, Свис-
лочь, Сморгонь, Щучин) (рис. 1). Местеч-
ки Белица, Лунно, Новый Свержень стоят 
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на берегах Немана, названия поселений 
Свислочь и Россь происходят от одно-
именных рек – левых притоков Немана. 
На правых притоках – Вилии и Турье 
расположены Сморгонь и Щучин соот-
ветственно. Близость крупной реки не 
вызывала, однако, формирования 
«речного фасада» поселений, это в 
принципе не было характерно для 
местечек принеманского региона. 
Основные ориентиры архитектурно-
пространственной организации местечек I 
типа фиксировали торговую площадь как 
главное место притяжение населения.

Зеркало воды – искусственный пруд – 
играл ключевую роль только в Щучине, 
выполняя разделяющую функцию по от-
ношению к местечку и резиденции Друц-
ких-Любецких в стиле барочного класси-
цизма. Из архитектурных объектов пере-
численных поселений к высотным 
доминантам 1-го порядка (25 м и выше) 
может быть отнесен только щучинский 
костел Св. Терезы с монастырем пиаров. 
Ансамбль монастыря, православная цер-
ковь Михаила Архангела, заезжие дома, 
торговые лавки формировали застройку 
площади. В Лунно, Новом Свержене, 
Росси, Сморгони высотные доминанты 
второго порядка (ниже 25 м) образуют 
вокруг торговой площади, так называе-
мый, местечковый « треугольник»: цер-
ковь – костел – синагога. При этом данная 
структура складывалась не за один этап 
развития архитектурно-пространственной 
структуры местечек I типа, её компонен-
ты имели разную стилевую принадлеж-
ность, начиная от Ренессанса и до стилей, 
актуальных в первой половине ХХ в. 

Тип II также представлен поселениями, 
возникшими вблизи Немана и его основ-
ных притоков, но их высотные доминан-
ты были расположены по всей террито-
рии местечка (Вселюб, Жировичи, Зельва, 
Ивенец, Ивье, Любча, Пески, Столб-
цы) (рис.2). Любча и Столбцы возникли и 
развивались на берегах Немана, на его 
правом притоке Зельвянке стоят Зельва и 
Пески. Вселюб огибает река Плисса, Иве-
нец стоит на Ислочи, Ивье – на Ивенке, 

Жировичи– на высоком берегу Щары, ле-
вом притоке Немана.  

Рис. 2. Схема местечка Вселюб (тип II); 
1 – Костел св. Казимира,

2 – Церковь св. Михаила Архангела, 3 – усадьба 

Как отмечалось выше, для рядовой за-
стройки принеманских местечек не было 
характерным раскрытие видовых панорам 
в сторону водной глади. Вместе с тем от-
дельные доминирующие компоненты бы-
ли тесно связаны с зеркалом воды. Это 
были дворцово-парковые комплексы и 
барочные костелы. Так, например, Люб-
чанский замок был заложен на берегу 
Немана, позже эта композиционная связь 
получила развитие со строительством 
дворца XIX в. «Его композиционное дос-
тоинство – многочисленные видовые пер-
спективы, которые определяются гео-
морфологи-ческими условиями и очень 
удачно дополняются особенностями до-
рожно-тропиночной сети. Основные виды 
от дворца, парадного двора, башен ориен-
тированы на бесконечные пойменные да-
ли; передний план перспективы занимает 
Неман» – так описывал Любчанский ан-
самбль А. Т. Федорук [3, с. 61]. Белые ба-
рочные фасады костелов в Ивенце и Ивье 
эффектно отражались в водной глади 
(рис. 3, 4). 

Тип III – поселения, возникшие на пе-
ресечении торговых дорог, их высотные 
доминанты были сосредоточены на глав-
ной площади (Ворняны, Вороново, Дере-
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чин, Дятлово, Изабеин, Крево, Мир, Ру-
жаны, Скидель, Солы) (рис.5). Для данно-
го типа характерна крупная прямоуголь-
ная площадь в центре поселения, 80% 
местечек III типа имеют геометризиро-
ванную планировочную структуру. Этому 
способствовало отсутствие резких пере-
падов рельефа, что делало возможной 
прямую трассировку улиц и устройство 
просторной площади. В Вороново, Дят-
лово, Деречине культовые здания, высту-
пая высотной доминантой 1 порядка, за-
нимали главное место в центре рынка. 
Для Ворнян, Изабелина, Ружан характер-
но единовременное возведение домини-
рующих компонентов на самой площади. 
В отдельных случаях резиденция вла-
дельца имения и центральная площадь 
местечка, запроектированные одним ар-
хитектором в едином стиле, представляли 
собой ансамбль (Ружаны, Ворняны). Для 
данного типа архитектурно-планиро-
вочной организации характерно относи-
тельное стилевое единство. 

Рис. 3. Костел св. Михаила Архангела
в Ивенце. Фото автора (2014 г.) 

Рис. 4. Костел св. Петра и Павла в Ивье. 
Фото автора (2014 г.) 

Рис. 5. Схема местечка Изабелин (тип III); 
1 – Костел св. Петра и Павла, 

2 – Церковь св. Михаила Архангела, 3 – усадьба 

Тип IV – поселения, возникшие на пе-
ресечении торговых дорог, их высотные 
доминанты расположены по всей терри-
тории местечка (Воложин, Гольшаны, 
Желудок, Индура, Коссово, Лысково, По-
розово, Радунь, Столовичи) (рис.6). 

По сути, местечко – поселение не-
большое, это заложено в самом слове, 
имеющем уменьшительный суффикс. Тем 
не менее, в его архитектурно-
планировочной организации принципи-
альную роль играют понятия «граница» и 
«центр». Именно при въезде, на границе 
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поселения или же в центре, на площади, 
были расположены знаковые домини-
рующие компоненты его архитектурно-
планировочной структуры – высотные 
доминанты 1-го порядка и резиденции 
владельцев местечка. Доминанты второго 
порядка и точечные доминанты, акценты 
закрепляли и подчеркивали планировоч-
ные связи «граница – центр». Эта особен-
ность наиболее явно проявилась в архи-
тектурно-планировочной организации 
местечек IV типа.  

Рис. 6. Схема местечка Воложин (тип IV); 
1 – Церковь св. Константина и Елены, 

2 – Костел св. Иосифа, 3 – Дворцово-парковый 
ансамбль Тышкевичей

Въезды в местечко были обозначены 
брамами (Любча, Свислочь), что выделя-
ло поселение в окружающем природном 
ландшафте, обозначая его внешние гра-
ницы. У границ местечка устанавлива-
лись придорожные каплицы и мемори-
альные колонны (Гольшаны, Деречин, 
Пески). Наиболее характерными местеч-
ковыми панорамами можно считать виды 
со стороны въезда в поселение от рези-
денции владельца местечка. В случае, ес-
ли на этапе становления местечко закла-
дывалось на расстоянии более чем 1 км от 
резиденции владельца имения, на после-
дующих этапах высотные доминанты ча-
ще возводились на всей территории посе-

ления, поддерживая и закрепляя планиро-
вочные связи. Если же изначально рези-
денция располагалась ближе чем в 1 км от 
центра местечка, то высотные доминанты, 
как правило, были сосредоточены на 
площади. 

Многие рассматриваемые поселения 
имели регулярную планировку на первом 
этапе развития [4, с. 323 – 324] или же 
подверглись перепланировке на втором и 
третьем этапах, в результате чего их пла-
нировочная структура была геометризи-
рована: улицы получали прямую трасси-
ровку, соединялись под определенным 
углом, образуя сеть кварталов. В то же 
время ряд местечек белорусского Поне-
манья сохранил свободную планировоч-
ную структуру, рисунок которой сложил-
ся стихийно и подчинялся, главным обра-
зом, природным линиям местного 
ландшафта. Характерно, что только 15% 
местечек, расположенных на пересечении 
торговых дорог, сохранили свободную 
планировку, тогда как среди тех, которые 
возникли вблизи крупных рек бассейна 
Немана, 46% имели в своей основе сво-
бодную планировку по состоянию на се-
редину XX в. 
Заключение. Историко-культурная 

ценность местечек белорусского Понема-
нья обусловлена спецификой их истори-
ческого развития, имеющей в основе мо-
дель местечкового общества, неоднород-
ного по национальному и социальному 
составу, что нашло отражение в самобыт-
ной архитектурно-планировочной органи-
зации местечек. Знание специфики архи-
тектуры местечек является необходимым 
условием последующего преемственного 
формирования и трансформации архитек-
турно-пространственной среды совре-
менных поселений региона, развиваю-
щихся на их основе. По сравнению с го-
родской, среда местечка ближе к 
природному естественному ландшафту, 
для сохранения её аутентичных качеств 
необходимо поддерживать и сохранять 
визуально-композиционные связи при-
родных и архитектурных компонентов 
архитектурно-планировочной структуры 
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местечек. Связь с природным ландшаф-
том лежит в основе выделения архитек-
турно-планировочных типов местечек и 
во многом определяет их идентичность. 
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Статья посвящена результатам изучения 
классицистических черт в архитектуре Беларуси 
первой половины XVIII века. Установлено, что 
проявления этих черт в основном имели место в 
строительстве Радзивиллов и были вызваны 
идеями сарматизма. 
Введение. Для современной белорус-

ской историко-архитектурной науки ха-
рактерно пристальное внимание к изуче-
нию стилистики зодчества, что привело к 
созданию обобщающих исследований ар-
хитектуры барокко и классицизма [1, 2]. 
Установлено, что рубежом этих явлений 
являлись 1760 – 1770-е годы, и до этого 
времени классицизм в белорусском зод-
честве не проявлялся. Однако исследова-
ния польских ученых, посвященные архи-
тектуре Речи Посполитой, показывают, 
что классицистические тенденции разви-
вались здесь ранее, в первой половине 

XVIII века [3, 4]. Данная статья посвяще-
на изучению классицистических проявле-
ний в белорусской архитектуре позднего 
барокко. 
Основная часть. Прежде всего, необ-

ходимо отметить, что проявление класси-
цистических тенденций в архитектуре ба-
рокко Речи Посполитой не было случай-
ным. Как известно, теория классицизма 
была создана представителем Академии 
св. Луки в Риме Дж. Белори и ее основ-
ные положения были опубликованы еще в 
1672 году в книге «Жизнеописание со-
временных художников, ваятелей и зод-
чих», где проповедовался культ Рафаэля и 
в качестве образца для искусства рас-
сматривались достижения искусства 
итальянского Возрождения. Греческая и 
особенно римская античность всегда была 




