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в реальных постройках. Несмотря на свое городское название, большинство своих построек 

группа «Таллинская Школа» реализовала в сельской местности. Созданное ими и коллегами 
бюро «EKE Проект», привлекавшее своей прогрессивной атмосферой самых талантливых 

молодых специалистов, своим появлением было обязано главному клиенту – кооперативной 
колхозно-строительной компании КЭК [6]. По заказам этой кооперации были спроектированы 

и построены многочисленные колхозные постройки, смело экспериментировавшие с новыми 

стилями в архитектуре: колхозные управления с помещениями для концертов и кинопоказов, 
жилые дома, вдохновленные конструктивизмом, современные здания для отдыха. В сельских 

постройках архитекторы могли экспериментировать с различными методами и материалами, 
без ограничений налагаемых в городских организациях, например, применять обнаженный 

бетон, дерево и кирпич. Обращаясь к современным западным архитектурным тенденциям, еще 

не принятым в Советском Союзе, или используя нетрадиционные для советского 
архитектурного обихода материалы, эстонский модернизм демонстративно возлагал свою 

надежду на эстонское село. Действуя в симбиозе с сельскими жителями городским 
архитекторам из Эстонии, удалось создать архитектуру, как подчеркивавшую национальную 

особенность местной архитектурной традиции, так и утверждающую ее культурное 

превосходство над навязываемыми советскими стандартами, разрабатывавшимися в советских 
культурных центрах.  
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В условиях глобализации, информатизации, тенденции к мультикультуре и универсаль-

ности архитектурно-пространственной среды настойчиво поднимается вопрос о сохранении и 
поддержании уникальности города. Рассматривая индикаторы архитектурной идентичности 

города, А. А. Скалкин определяет ее как «набор материальных и нематериальных качеств, 
присутствующих в городской среде и поддающихся архитектурному осмыслению: в виде ка-

ких-либо физических элементов либо пространственных характеристик» [1, с. 91]. 

В этой связи монументальное искусство можно рассматривать в качестве такого индика-
тора. Оно изначально предполагает синтез с архитектурой и окружающим пространством, 

включенность в целостный ансамбль. По определению, монументальное искусство отличается 
крупными размерами и предназначено для воплощения больших общественных идей, рассчи-

тано на массовое восприятие. Расцвет советского монументального искусства пришелся на 

1960–80-е годы, – период стабильности политического строя и общегосударственного разви-
тия. Особое значение оно приобретает в периоды масштабных социально-экономических пре-

образований, общественного подъема, интеллектуального и культурного расцвета. Поскольку 
монументальное искусство сопровождает общественные события и процессы, то его содержа-

ние несет признаки «социального заказа» эпохи. Обостренное воздействие на массы, идейное 

общественно значимое или политическое содержание, возвышенный строй чувств, граждан-
ский пафос, героика и патриотическая эмблематика. Стремление к символическому запечат-

лению возвышенных явлений, значительных исторических событий и идей, увековечение вы-
дающихся деятелей диктует выбор величественных форм, особых приемов обобщения и па-

фосность. Необходимость восприятия на расстоянии в определенном ракурсе диктует лако-

низм выразительных средств: масштаб форм и характер пропорций, четкость контура и силу-
эта, насыщенность и условность цвета. Подобные объекты – мозаика/роспись/граффити – ста-

новятся важной пластической и смысловой доминантой архитектурного ансамбля и местности 
в советский период, формируют узнаваемость и уникальность города.  

Залогом долговечности социальной пропаганды является необходимость создания про-

изведений из долговечных материалов, одним из которых является мозаика. Она отличается 
эффектной технологией, эстетической выразительностью и особой эмоциональной атмосфе-

рой во взаимодействии с архитектурным пространством. 
В советский период мозаика являлась одним из немногих средств декорирования и ком-

позиционно-колористической организации городской среды. Расцвет этого вида монумен-

тального искусства пришелся на последние десятилетия политической мощи Советского Со-
юза. По сюжетам мозаичных панно можно проследить смену художественной стилистики, ко-

торая была тесно связана с эволюцией идеологии. Для декорирования городского простран-
ства привлекались лучшие художественные силы. В монументальном искусстве были допу-

стимы творческие эксперименты, невозможные в социалистическом реализме формальные 

идеи и концепции. Поэтому сегодня советские мозаичные панно воспринимаются как совре-
менный актуальный паблик-арт. 

Советские мозаики как утратившие актуальность иллюстрации ушедшей эпохи, редко 
наделены охранным статусом и порой подвергаются уничтожению. Стоит подчеркнуть, что 

ряд произведений выполнены на высочайшем художественном и технологическом уровне и 

стали лучшими образцами дорогого трудоемкого уникального мозаичного мастерства. В 
настоящее время произведения в технике византийской мозаики в архитектурном простран-

стве с таким размахом практически не выполняются. 
В городах и столице Беларуси монументальные мозаики не создаются более тридцати 

лет. Сохранившиеся произведения относятся к советскому культурному наследию и вошли в 
золотой фонд белорусской монументальной живописи. Советское монументальное искусство 

является важным слоем современной визуальной культуры Беларуси. Сегодня есть возмож-

ность объективной оценки их художественной ценности, независимо от идеологической со-
ставляющей произведения. В современном городском пространстве мозаичное панно – 
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активная визуальная единица, которая гармонично соотносится с архитектурным стилем своего 

времени и органично встраивается в пестрый коллаж архитектурно-пространственной среды XXI 
в. 

Актуальной формой популяризации локальных достопримечательностей, культурно-ис-
торических памятников, уникальных арт- и природных объектов стали приложения для мо-

бильных телефонов. Построенные в форме квеста, тематические карты/схемы/маршруты ори-

ентированы не только на туристов, но способствуют самоидентификации коренного жителя, 
расширяют его знания о родном городе.  

По мнению Н. Г. Федотовой, «потенциал городской идентичности заключается в ее спо-
собности, с одной стороны, поддерживать аутентичные городские смыслы, «дух» города и, с 

другой, – быть символической основой для проецирования отличий, формирования узнавае-

мости города во внешней среде» [2, с. 372]. 
Проблема формирования устойчивой и позитивной городской идентичности решается 

различными способами. Один из них – обращение к культурно-историческим ресурсам, к про-
веренным временем визуальным маркерам города, значимым локальным отличиям. Объекты 

монументального искусства выступают в роли трансляторов городской идентичности и обес-

печивают формирование визуального кода города. 
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Проблема городской идентичности имеет междисциплинарную природу. Рассмотрим го-

родскую идентичность как самобытность формальных, типологических, семантических 


