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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ АРХИТЕКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ЮГО-ЗАПАДА КИТАЯ

REGIONAL ARCHITECTURE IMAGE OF PUBLIC BUILDINGS
IN SOUTHWEST CHINA

Аннотация: В процессе урбанизации в Китае возникает большое количество проблем, свя-
занных с отношением к региональной культуре. Но использование композиционных прие-
мов, архитектурных форм и материалов в соответствии с особенностями местной архитекту-
ры может содействовать своеобразной реконструкции региональной культуры.
Abstract: In the process of urbanization in China, a large number of problems arise related to the
attitude to regional culture. But the use of compositional techniques, architectural forms and materi-
als in accordance with the peculiarities of local architecture can contribute to a kind of reconstruc-
tion of regional culture.
Ключевые слова: обновление городов; региональная культура; форма и материалы.
Key words: Urban renewal; regional culture; form and materials.

Акция по обновлению городов Китая является важным решением, принятым Коммуни-
стической партией Китая на Пятом пленарном заседании 19-го Центрального комитета. Это
крупный проект, указанный в Набросках Национального «14-го пятилетнего плана». Цель
состоит в том, чтобы ускорить процесс урбанизации в Китае и позволить большему количе-
ству людей получить преимущества удобной и современной жизни. Однако в процессе кон-
кретного осуществления этого плана проблемы, вызванные быстрой урбанизацией, становят-
ся все более острыми. Прежде всего, это отсутствие согласованности образов новых зданий с
привычным, первоначальным обликом города, это и проблема отклонения новых архитек-
турных форм от исторического контекста, это и феномен «одинакового внешнего вида тыся-
чи городов», вызванный отсутствием в их архитектуре региональных особенностей.

Чтобы решить эту проблему, Министерство жилья, городского и сельского строитель-
ства КНР в августе 2021 г. выпустило «Уведомление о предотвращении крупных объемов
сноса застройки и наличии значительных строительных проблем при осуществлении меро-
приятий по обновлению городов» [1]. В уведомлении излагаются принципы нового строи-
тельства, направленные на предотвращение искажения идеи городского обновления, и пред-
лагается усилить работу по сохранению исторической памяти о городе, а также излагаются
конкретные правила реализации мероприятий. Подчеркнута необходимость придерживаться
технологиям с низким уровнем воздействия на сложившуюся историческую среду, поощрять
использование местных строительных материалов и форм, а также строить городские здания,
отражающие региональные особенности и этнические особенности, сохраняющие стиль
прежних времен. Поставлена задача сохранить уникальную региональную среду города,
культурные особенности, архитектурный стиль и другие «гены» [1].

Проблемы несогласованности архитектуры новых зданий и зданий традиционных го-
родских стилей, возникшие в процессе обновления городов, в основном вызваны пренебре-
жением достижений местной культуры. На формирование культуры влияют природные фак-
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торы, различные географические условия порождают различные культурные концепции.
Каждая этническая группа формирует культуру в своем собственном специфическом регио-
нальном пространстве. Представления о среде жизнедеятельности, желания и эмоции людей,
постепенно с течением времени концентрируются, в конечном итоге формируя красочную
региональную культуру. Региональные культуры не только демонстрируют уникальный спо-
соб выживания этой народности, но и демонстрируют понимание объективного мира. Эти
культуры из поколения в поколение сильно влияли на психологическое поведение людей и
на архитектурно-строительное искусство, заставляя каждую группу людей всегда проявлять
специфические региональные культурные особенности своей народности.

Географическая среда оказывает сильное влияние на формирование культуры. Что ка-
сается отношения к архитектуре, то в доиндустриальную эпоху этнические группы исполь-
зовали местные материалы и адаптивные технологии для строительства своих зданий, соот-
ветствующих местным климатическим условиям, с учетом особых географических характе-
ристик среды (различий в топографии), чтобы здание получало особенные, уникальные фор-
мы. Промышленная революция привела к появлению искусственных материалов, таких как
сталь, бетон и стекло. Ранние модернистские здания, имели много общего с окружающей
средой из-за абстрактного применения материалов и игнорирования региональных различий
в подходах к дизайну. Но после Второй мировой войны общество стало пересматривать, и
продолжает это делать по сей день, соотношение проектирования и окружающей среды. По-
степенно этот процесс начал содействовать применению окружающих традиционных архи-
тектурных особенностей в новом строительстве, что стало важным средством интеграции
общих принципов архитектуры и особенностей местной культуры.

Рис. 1. Центр изучения природы Хилла
Клауд [2]

Рис. 2. Здание в д. Сюэсон около Центра
изучения природы [3]

Центр изучения природы Хилла Клауд (рис. 1) расположен на пологом склоне у под-
ножия снежной горы Юлун. Это часть популярного туристического курорта, который нахо-
дится в автономном уезде Юлонг-Насиском, на юго-западе Китая в провинции Юньнань.
Здание Центра главным фасадом и основным входом открыто в сторону сельскохозяйствен-
ного использования территории, остальные три стороны тесно окружены лесами, простира-
ющимися к горе. Климат, в котором расположено здание, мягкий, годовая температура со-
ставляет 6,0 ℃ – 18,4 ℃. В этом климате местные жители привыкли жить спокойно и рас-
слабленно, дома в близлежащих деревнях располагаются очень свободно относительно друг
друга. Перед началом строительства проект, если и делается, то не прорабатывается до самой
последней, рабочей стадии. Оставляется возможность строителям вносить изменения в про-
ект в зависимости от рельефа местности, вплоть до размещения здания на участке. Форма
плана здания, высота и размеры поверхностей стен определяются по мере строительства. В
процессе строительства реализуется много решений, принятых прямо на участке, велика
роль случайности, воображения и творческого подхода к образу будущего объекта архитек-
туры (рис. 2).

Образ Центра изучения природы также полностью опирается на такой подход к форми-
рованию объекта современной архитектуры. Для достаточно сложной формы крыши здания
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использован образ «облака», позволяя ему естественным образом блуждать и самому нахо-
дить свои собственные границы. Эффект, когда крыша как бы натыкается на деревья, раз-
бросанные по участку, она немного отступает, а когда появляется свободный простор, растя-
гивается достаточно широко. Крыша как бы сама, естественным образом расширяется и рас-
тягивается, образуя плоскую форму здания, создавая и точки для обзора местности. Тень, от-
брасываемая «крышей-облаком», скрывает плоскости стен. Пространство здания поэтому
представляется не зафиксированным жестко, а постоянно варьируется в зависимости от
условий на объекте. Здание похоже на огромную палатку, лежащую на траве, края здания
скрыты в окружающей среде. Строго установленные линии, границы плоскостей и форм ви-
зуально не просматриваются.

Пол и стены сделаны из местного камня. В интерьере и экстерьере Центра изучения
природы нет лишних украшений, все направлено на выявление оригинального цвета и тек-
стуры камня. Этот грубый и примитивный подход перекликается с методами возведения стен
традиционных местных домов, которые строятся именно из такого материала. Поверхность
крыши сделана из древесины старого дерева, собранного здесь же, в этой местности. Края
намеренно не выровнены, следы обработки, оставленные от применения ручной технологии,
имеют разную длину, что является своеобразным ответом на философию выживания в этом
регионе.

В процессе проектирования и строительства Центра изучения природы не ставилась за-
дача жестко подражать местной архитектуре. Вместо этого архитектурное решение выражает
присущий местной архитектуре дух – природу и комфорт за счет использования природных
строительных материалов и форм, тем самым демонстрируя понимание основ региональной
культуры.

Региональная культура – это не концепция, представляющая прошлое, а процесс дина-
мичного развития. Регионализм – это своего рода традиция. Так называемая традиция – это
культурная форма, имеющая долгую историю и передаваемая обществом. Поэтому это не
набор устаревших приемов и решений, а живая реальность. Анализируя традиционную архи-
тектуру и используя архитектурные формы и материалы для выражения внутреннего духа
народа, проживающего в конкретных природных и исторических условиях, традиционная
культура может быть переведена на язык символов, знаков и приемов, понятных современ-
ному поколению, и может получить новое развитие.
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В архитектуре жилища на юге Ливана за последнее десятилетие можно проследить
наряду с процессами постоянного совершенствования среды проживания и новые тенденции
развития, ориентированные не только на повышение комфорта и учет демографии, хотя эти
факторы тоже существенно влияют на формирование особенностей архитектуры страны.

1. Статистические данные показывают наметившуюся стабилизацию на юге Ливана
демографических процессов. После завершения военных действий возвращаются жители,
эвакуировавшиеся из районов повышенной опасности, что восстанавливает довоенную чис-
ленность. Эти жители юга Ливана в большей мере озабочены восстановлением своих жилищ,
если они пострадали во время военных действий, или при необходимости заботятся о повы-
шении комфорта проживания, но прежде всего, путем улучшения или полной замены инже-
нерного обеспечения. Возрастает и численность семей с тремя и более детьми. Такие семьи в
больше степени интересуют возможности повышения комфорта своих жилищ за счет увели-
чения количества жилых помещений. Желания не всегда просто осуществить из-за неболь-
ших размеров земельных участков. Если все же потенциал для расширения или надстройки
имеется, то и задача повышения качественных характеристик инженерного обеспечения
также ставится перед проектировщиками.

Подобное расширение проблем реконструкции жилого фонда на юге Ливана в целом
позволило остановить процессы, которые прежде преобладали: упрощение принимавшихся
ранее планировочных решений жилищ и возможность ориентировать заказчиков на разра-
ботку планировочных решений более высокого уровня, как по комфортности функциональных
связей и номенклатуре помещений, так и по физическим параметрам домов и помещений.

2. Послевоенное восстановление экономики позволило существенно остановить про-
цесс выезда молодежи за пределы страны в поисках работы. Увеличилось количество моло-
дых семей, что повысило спрос на строительство новых жилых домов и реконструкцию, ре-
монт или модернизацию старого жилого фонда. Но, в отличие от заказчиков из числа жите-
лей страны старшего поколения, молодежь более ориентирована на инновации в архитектуре
своего жилища в планировочном отношении, во внешнем его облике, в устройстве своего
быта и его обеспечении инженерным оборудованием. Молодых заказчиков интересуют но-
вые строительные и отделочные материалы и, в целом, приемы современного дизайна при
оформлении интерьеров. В определенной мере проявляется и воздействие принципов «обще-
ства потребления», что влияет на интерес молодежи к наиболее активно рекламируемым от-
делочным материалам и элементам интерьера, как правило, иностранного производства.

3. Общество Ливана, хотя и невысокими темпами и не вполне последовательно, но
все же вступает в постиндустриальную эпоху. Это повышает спрос на жилые дома, в состав
которых входят рабочие помещения, но в которых размещаются не традиционные ремеслен-
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ные и ремонтные мастерские или объекты торговли, хотя процент таких мелких предприятий
по-прежнему достаточно высок в экономике страны, а помещения нового функционального
назначения с высокой степенью комфортности, предназначенные для приема посетителей:
офисы, адвокатские, нотариальные и медицинские услуги, проектные бюро, студии дополни-
тельного образования детей, бытовые услуги (парикмахерские, ателье и пр.) и др.

Традиционные мелкие предприятия (1–2 работника) характеризовались упрощенными
планировками часто всего одного помещения на первом этаже жилого дома. Редко такое
предприятие имело еще одну комнату, которая использовалась как склад для товаров, мате-
риалов, инструмента, запасных частей, деталей и др. Два вспомогательных хозяйственных
помещения – исключительная редкость.

Новые направления предпринимательства, в основном из сферы услуг, требуют более
уважительного отношения к факту посещения объекта клиентом. Клиент может находиться
там достаточно продолжительное время, поэтому возникает потребность в функциональном
зонировании пространства первого этажа, пристроек к зданию, устройства парковки для ав-
томобилей посетителей и пр.

4. Требования к комфортности проживания в жилых домах, к которому было устрем-
ление и прежде, все более являются реакцией на новые предложения инженерного обеспече-
ния жилых домов и более полному соответствию жилых помещений климатическим услови-
ям юга Ливана при использовании инновационных строительных и отделочных материалов.

После завершения военных действий значительно расширилась маркетинговая дея-
тельность производителей и торговых предприятий и, соответственно, осведомленность по-
тенциальных заказчиков на появление инновационных услуг, товаров, изделий, оборудова-
ния и пр. Проектировщикам теперь стало принципиально важным не только демонстриро-
вать знание всех инновационных предложений в архитектурно-строительной и дизайнерской
сфере, но уметь их использовать при решение конкретных проектных работ или убедительно
и обоснованно отклонять их в зависимости также от конкретных условий объекта проекти-
рования.

5. Повысился интерес к использованию при реконструкции жилых домов инновацион-
ных инженерных решений, обеспечивающих более быстрое, по сравнению с традиционными
строительными технологиями, выполнение работ, но при гарантированном сохранении архи-
тектурно-художественных образов традиционного жилого дома, как с помощью общего ком-
позиционного решения, так и с сохранением отдельных архитектурно-конструктивных и де-
коративных элементов фасадов.

Такие стороны архитектурно-строительного процесса, как инновационные конструк-
ции, новые строительные и отделочные материалы, или трансформации традиционной архи-
тектурной типологии под воздействием технических новинок современности (интернет-кафе,
фитнес-клубы, узкая специализация медицинского обслуживания населения и др.), все более
стараются использовать как дополнительные средства для развития региональной архитек-
туры в современных условиях.

Но при любом варианте программы работ по реконструкции или при новом строитель-
стве заказчиков интересует быстрое выполнение работ. Если прежде реконструкция жилого
дома могла продолжаться несколько лет, обычно в зависимости от возможности финансиро-
вания работ, то в настоящее время предоставление банками кредитов на выполнение проект-
но-строительных работ снимает эти сложности и требует от исполнителей высокой произ-
водственной дисциплины и профессионализма. В свою очередь это влияет на развитие кон-
куренции среди проектировщиков и строителей.

6. Инновацией для общества юга Ливана все более становится понимание ценности
образов традиционной местной архитектуры, как средства сохранения своей идентичности и
способа привлечения внимания мировой общественности и международных туристических
потоков к этой территории.
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В список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО из южного Ливана в 1984 г.
включен «Древний город Тир» (XXVIII в. до н. э.) – центр современного города Тир. Муни-
ципалитет этого города ответственно отнесся к этому событию, провел разъяснительную ра-
боту среди населения, проектировщиков и строителей и в последующем не ослабил внима-
ния к высокому статусу памятников архитектуры в городе [1, л. 45]. При реконструкции объ-
ектов даже рядовой застройки, – а в большинстве это жилые дома, в Тире поощрялось ис-
пользование реставрационных методик. Но окружающие населенные пункты, как ближай-
шие, так и более дальние, хотя также относятся к тому же историческому периоду, остаются
малоизученными. Памятники архитектуры в них не имели и не получили до настоящего вре-
мени никакого защитного статуса. Именно данное положение стало изменяться в последнее
десятилетие. Этому способствовало понимание того, что историко-архитектурные качества
застройки, – это своеобразный товар, который интересует туристов, принося доходы городу,
и потенциальных покупателей, что может увеличить прибыль владельца при продаже.

7. Увеличилось количественно строительство жилых домов, в большей мере связанных
с образами интернациональной архитектуры, ориентированных на европейский образ жизни.
В их планировочных решениях прослеживаются несколько направлений, как отрицающих,
так и использующих традиционную организацию жилого дома. Но в подавляющем большин-
стве случаев обязательным остается учет климатических условий, стремление к ансамблевой
застройке улиц и поселений, формирование традиционной масштабности жилой среды. Даже
в случае с достаточно плохим исходным техническим состоянием объекта проектирования,
даже с предложением заказчика снести остатки стен, проектирование позволяет убедить в
возможности следовать традициям местной архитектуры, идентификационным принципам
архитектурной композиции и архитектурно-художественных решений, использовавшихся на
юге Ливана (рис. 1). Отношение к этому должно базироваться на региональных особенностях
архитектуры южного Ливана, как одно из достижений ливанской архитектуры.

А Б

А - вид со стороны главного входа, Б - вид с дворовой территории
Рис. 1. Жилой дом в г. Айната. Постройка 1890 г. Проект реконструкции М. Бошар 2021г.
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Нарастающие темпы развития информационных технологий затрагивают все сферы де-
ятельности и вынуждают общество адаптироваться к новой постоянно изменяющейся реаль-
ности. Это процесс, с одной стороны, способствует формированию и развитию так называе-
мого «информационного общества», а с другой создаёт новые проблемы. Одной из таких
проблем является необходимость обработки и предоставления колоссального объёма инфор-
мации разной степени достоверности. Именно необходимость в достоверных данных выво-
дят на новый уровень такие учреждения как библиотеки, которые, помимо своей основной
функции, становится гарантом качества предлагаемых источников. Второй серьёзной про-
блемой, с которой столкнулось общество в свете «виртуализации» многих информационных
процессов – это разобщенность и утрата коммуникативных навыков. В этой связи, следует
особо отметить роль городских или муниципальных публичных библиотек, поскольку бла-
годаря свой универсальности и нацеленности на все категории пользователей данные учре-
ждения способны внедрить новые формы коммуникации и обогатить общественно-
культурную жизнь города.

Осознание необходимости пересмотра функциональной модели публичных библиотек
происходит во всём мире. Формируются национальные программы, призванные выявить
проблемные места и сформировать жизнеспособные проекты реорганизации публичных
библиотек. Например, в России в 2018 г. в рамках национального проекта «Культура» был
создан ведомственный проект по созданию модельных библиотек, согласно которому к
2024 г. публичные библиотеки будут переформатированы в центры культурной жизни муни-
ципалитета и формирование общего информационного пространства [1]. В Москве в 2018 г.
проводился воркшоп «Библиотеки_7», в рамках которого архитекторам из всех регионов
России предлагалось разработать концепции реконструкции 30 московских публичных биб-
лиотек [2]. Каждый год проводятся международные архитектурные конкурсы на лучший
проект библиотеки будущего и т. д.

Поиск новых форм библиотечной деятельности и формирование новых функциональ-
ных программ публичных библиотек ставит новые задачи перед архитекторами:
- пересмотр нормативной базы для проектирования библиотечных зданий;
- формирование новой функционально-планировочной модели библиотечного здания с уче-
том, изменившейся технологий и требований т. н. «универсального дизайна»;
- модернизация существующего зданий публичных библиотек с формированием различных
подходов для отдельно стоящих, встроенных, уникальных зданий и т. д.

Очевидно, что именно модернизация существующих зданий публичных библиотек яв-
ляется приоритетной и одной из самых сложных задач, стоящих перед архитектором.
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На основе анализа зарубежного опыта можно выделить несколько возможных этапов
разработки функционально-планировочной модели на базе которой затем предлагается рабо-
чий проект планировочной трансформации помещений публичных библиотек:
– определение сильных и слабых аспектов функционирования конкретной библиотеки (силь-
ные необходимо сохранять и развивать, слабые требуют пересмотра);
– определение шаблонов поведения и предпочтения основных пользователей библиотеки на
основании опросов, статистических данных и часто используемых запросов;
– разработка вместе с администрацией библиотеки так называемого «пилотного проекта»
функционирования библиотеки, обоснование выделения денежных средств;
– анализ результатов функционирования пилотного проекта и формирование рабочего про-
екта модернизации.

Пилотный проект может корректироваться, поскольку каждая публичная городская
библиотека имеет свои уникальные особенности, однако можно выявить основные тенден-
ции планировочной трансформации структуры публичных библиотек.

1. Оптимизация технологии хранения (больше библиотечного фонда на тех же или на
меньших площадях) за счёт сокращения фонда бумажных носителей и перехода на элек-
тронные и выбор более рациональных и эффективных систем хранения.

2. Расширение так называемой «зоны предоставления информационных услуг». Опти-
мизация таких процессов как контроль, справочные услуги, поиск по каталогу за счёт их
полного перевода в цифровую форму и выделения больших площадей для работы с пользо-
вателями.

3. Выделение коммуникативной зоны для общения и работы как совместной, так и ин-
дивидуальной с возможность быстрой трансформации пространства за счёт использования
мобильных перегородок.

4. Предоставление технической базы библиотеки для пользователей, так называемый
«единый центр предоставления услуг», таких как: обеспечение доступа к удаленным инфор-
мационным ресурсам; консультации пользователей в навигации и выборе источников ин-
формации; обеспечение бесперебойного доступа к высокоскоростной сети Internet; предо-
ставление услуг копирования, печати на разных форматах, оформление и т. д.

5. Наращивание площадей для размещения технического оборудования (серверные,
помещения для оцифровки) и выделения дополнительных площадей для технического пер-
сонала (помещения системных администраторов, программистов и т. д.).

6. Увеличение доли помещений для организации интеллектуального досуга и просвети-
тельской деятельности в зависимости от потребностей пользователей, выявленных на осно-
вании опроса и социологических данных (на базе библиотеки могут реализовываться те или иные
просветительские программы и проекты, функционировать дискуссионные площадки и т. д.).

7. Выделение резервных площадей для возможного коммерческого использования та-
ких как коворкинг, магазин печатной продукции, выставочный зал и т. д.

8. Внедрение нового стандарта и регламента работы, в том числе продление времени
работы с целью увеличения посещаемости и предоставления нескольких режимов функцио-
нирования.

Высвобождение необходимых площадей осуществляется за счёт частичного перевода
некоторых процессов на дистанционную форму работы (консультации и подбор необходи-
мых источников информации, работа с каталогами и непосредственно с информационными
носителями, проведение лекций, семинаров и конференций на платформах аналогичных
Zoom и Microsoft Teams), что особенно актуально в свете пандемии COVID-19. Для оптими-
зации дистанционной работы публичной библиотеки необходимо создание единого мобиль-
ного приложения, через которое возможно осуществлять следующие действия:

- создавать персонализированный личный кабинет читателя;
- осуществлять доступ к электронному каталогу, являющимся единым для всей сети

библиотек с головным центром в Национальной библиотеке РБ;
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- отслеживать актуальные новости, участвовать в культурной жизни города;
- получать услуги виртуальной справки от профессиональных специалистов;
- находить ближайшие библиотеки и зоны активности культурной жизни города, про-

кладывать маршруты на виртуальных картах.
Таким образом, за счёт виртуализации некоторых технологических процессов и ис-

пользования новых форматов деятельности возможно преобразование городских публичных
библиотек в многопрофильный центр интеллектуального развития.

С целью подтверждения данных предположений в 2021 г. студентом архитектурного
факультета БНТУ Андалюкевичем А. И. под руководством старшего преподавателя Григо-
рьевой Н. А. был разработан пилотный проект «Концепция медиацентра в рамках программы
реновации городских публичных библиотек г. Минска» (рис. 1).

Рис. 1. Дипломный проект «Концепция медиацентра в рамках программы реновации
городских публичных библиотек г. Минска». Студент Андалюкевич А. И., руководитель

Григорьева Н. А. [3]

Трансформация физического пространства библиотек, сопровождаемое активной ин-
формационной кампанией и соответствующим позиционированием способно повысить зна-
чимость данных учреждений и сформировать актуальный тип зданий для разнообразных
формальных и неформальных групп, социально активных граждан и любителей чтения.
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Аренда жилья, как и другие социальные явления городской жизни, стала популярна в
старом Тегеране во время правления Насер ад-Дин Шаха Каджара, со второй половине
ХIХ в. В это время началась реконструкция столицы по специально разработанному гене-
ральному плану. Город значительно расширил свои границы, его население увеличилось. Ра-
бочим-мигрантам требовалось жилище, первые объявления об аренде жилья были опублико-
ваны в газетах Ирана. Жилища, выставленные на рынок аренды, были двух вариантов. Пер-
вый – жилища горожан, которые работали в сфере услуг и сами располагали небольшой
жилплощадью. Нередко такие арендодатели и жильцы-арендаторы проживали вместе в од-
ной комнате в сложных бытовых условиях. Второй – дома большой площади традиционной
планировочной схемы с внутренним двором, по сторонам которого располагались жилые
помещения. Каждое отдельное помещение сдавалось в аренду семье. Кроме того, арендода-
тель также оставался проживать в этом доме. В итоге такое жилище оказывалось перенасе-
ленным и достаточно быстро в процессе подобной эксплуатации превращалось фактически в
трущобы.

Сейчас снять в аренду малоэтажное жилище достаточно сложно, так как последние го-
ды строительная политика государства была ориентирована на развитие многоэтажного и
многоквартирного жилья. Поэтому в городах новых малоэтажных жилых домов появилось
немного, хотя были построены новые виллы и дворцы. Но снять в аренду такое жилье очень
дорого. А востребованность небольших домов высока, но их практически нет на рынке
арендного жилья или такие предложения приходят из районов и территорий, удаленных от
мест работы арендаторов. А вот спрос на квартиры высокий, потому что это дешевле в связи
с тем, что эксплуатационные расходы арендодателя значительно ниже, чем при эксплуатации
малоэтажного жилого дома или квартиры в элитном жилом комплексе.

Жилище в элитных комплексах в виде многоэтажных домов в центральной части горо-
да всегда имеет черты представительности, как в планировочном отношении (количество
комнат и их размеры), так и во внешнем облике зданий. Жилые дома «Honey Apartment» и
«Sara Apartment» со сдаваемыми в аренду квартирами обеспечивают привычные условия
проживания, так как квартира, в отличие от гостиничного номера, имеет кухню с газовой или
электрической плитой, а также с другой техникой, необходимой для приготовления пищи, и
холодильником. Обязательно предусматривается место для установки стиральной машины
[1]. В целом площадь такой квартиры значительно превышает размеры номера в гостинице.
Квартиры в комплексе «HodHod Economy» более скромные по площади, к тому же не обес-
печенные местами на парковке, что в условиях крупного города является существенным не-
достатком жилища. Хотя внешне и этот комплекс скромнее, не уступает по выразительности
композиционных решений объема и фасадов жилым комплексам, предлагающим более ком-
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фортабельные планировки квартир и более высокую степень комфортности проживания. Но
рынок жилья премиум-класса переполнен предложениями [2].

А вот спрос на квартиры площадью не более 100 м2 заметно превосходит предложение
их на рынке арендного жилища. Именно гарантированный спрос на такие квартиры привле-
кает в эту сферу архитектуры инвесторов. Повышенный спрос на такие квартиры вызывает
постоянное повышение цены за аренду. Это имеет отношение не только к новому жилью, но
растет стоимость и вторичного жилища, как при продаже, так и при аренде. Но наибольшие
перспективы инвесторы видят во вложениях в строительство новых квартир и апартаментов
среднего уровня. Такие дома можно строить в центральной части города. Такое жилище
быстро сдается  в аренду, причем сдается всегда на более длительный срок, чем элитное жи-
лище, что также объясняет интерес инвесторов к таким квартирам. Исходя из финансовых
возможностей «среднего» арендатора определились и параметры общей площади малобюд-
жетных квартир, востребованных на рынке арендного жилища, – 25–80 м2 [3].

Пример, – жилой дом «Sarvineh Apartment», в котором все квартиры двухкомнатные
площадью около 60 м2. Здесь кухня не устроена в отдельном помещении, она совмещена с
гостиной, которая достаточно обширна. Но все же кухня занимает значительную площадь
этой комнаты, имеет столовую зону и все необходимое техническое оснащение. Но санитар-
ные помещения такого арендного жилья все же уменьшенные по сравнению с обычным жи-
льем: совмещенный санитарный узел, душевая кабина вместо ванны [4].

Задачей архитектора при разработке проекта жилого дома, квартиры в котором будут
сдаваться в аренду, становится разработка планировочного решения, которое позволит полу-
чить на участке, отведенном под застройку, как можно большее количество таких квартир.
Этажность обычно арендных домов 4–6 этажей (тогда нет необходимости устраивать лифт) с
паркингом, который занимает или весь этаж, или только часть его со стороны улицы (со сто-
роны двора при таком варианте на первом этаже размещается еще несколько квартир).

1......................................................................................................2
Рис. 1. Проект жилого дома в Тегеране. На этаже 12 квартир.

3........................................................................................................4
Рис. 2. Проект жилого дома в Тегеране. На этаже 9 квартир.

Сложность разработки проекта нередко заключается в неправильной форме земельного
участка, предопределенной градостроительной ситуацией, что является итогом многовеково-
го процесса землеустройства старинного города. Жилые комплексы при стремлении полу-
чить как можно жилой площади делают значительной ширины. При этом приходится ис-
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пользовать в планировочной структуре дома световые колодцы для освещения помещений
квартир (рис. 1–2). Световой колодец как архитектурная форма широко использовалась в
жилых кварталах древних иранских городов даже при меньшей этажности строений. Свето-
вой колодец при высоте дома более 6 этажей становится неэффективным, но для домов в 6
этажей и ниже все же позволяет решить проблему освещенности квартир. Нередко одна сто-
рона комплекса получается полностью глухой, лишенной естественного освещения. Ее осо-
знанно делают примыкающей, по договоренности, вплотную к соседнему зданию (рис. 3–4).
Квартиры, выходящие на остальные три стены дома, из-за небольших размеров кварталов в
традиционной городской застройке получают естественной освещение.

При количестве квартир 8–12 и более на этаже невозможно равноценно обеспечить
освещением все жилые помещения всех квартир. Общая комната (гостиная) с пространством,
занимаемым кухней, обычно получает освещение через световой колодец. Световые колодцы
могут быть по форме плана, небольшими по физическим размерам в плане, – порой всего 3 х
4 м. В спальнях всегда стараются создать условия для наилучшего дневного освещения, но
все же в некоторых квартирах это не получается. Известны примеры спален в виде алькова с
дверью вообще без окон. Без освещения в большинстве планировок квартир остается зона
гостиной, занимаемая кухней. В то же время могут быть квартиры, которые окнами выходят
не на самое благоприятное направление (юг, север, узкие улица или переулок с жилым до-
мом напротив, на шумную улицу). Обычно на размере арендной платы это не сказывается и
не компенсируется какими-либо улучшениями других позиций комфротности проживания.
Определяющую роль в размере платы имеют значимость конкретного района, в котором
размещен жилой дом, и площадь квартиры. В арендном жилье отказываются от устройства
лобби, которое на входе в квартиру традиционно предохраняет быт семьи от посторонних.
Наибольшее помещение – гостиная. Спальни всегда невелики размерами, порой 7–8 м2, ро-
дительская спальня – 10,0 м2, иногда вместе со встроенным шкафом.

Интерес к симметричным решениям традиционен в архитектуре Ирана, что широко ис-
пользуется и в архитектурных решениях фасадов арендных домов. Это соблюдать достаточ-
но сложно при непростой форме плана участка и, как следствие, несимметричности плани-
ровочного решения. Но повторяемость элементов, – обычно это оконные проемы и балконы,
которые как правило одинаковы размерами, становятся, с одной стороны, реакцией на
стремление к удешевлению строительства, а с другой, – основой художественных решений,
всегда использовавшихся в народной орнаментике, переходившей и в архитектурный декор
традиционной иранской архитектуры. Последние годы разнообразнее стала колористика фа-
садов жилых домов Ирана. Этим особенно широко стали пользоваться для придания аренд-
ному жилью привлекательного вида. Повысилось внимание и к общественным простран-
ствам таких домов, разнообразнее стали типы лестниц между этажами, иногда устраивают и
лифты, примыкающие к центральному световому колодцу, что делает их панорамными и в
целом вносит в архитектуру дома инновационность.
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Изменение международных подходов к решению проблем инвалидности сопровожда-
лись и формированием на протяжении последних 30 лет национальных норм Республики Бе-
ларусь, определяющих конкретные аспекты в социальной защите, социально-инклюзивном
процессе и формировании доступной среды для людей с различными ограничениями жизне-
деятельности, в т.ч. для людей с инвалидностью.

Принятый в 1991 году, закон «О социальной защите инвалидов в Республике Бела-
русь», перенес акценты в основе концепции определения инвалидности с трудоспособности
на ограничения жизнедеятельности людей с инвалидностью, определив признание лица ин-
валидом вследствие значительного, стойкого ограничения у него способностей к передвиже-
нию, общению, ориентации, самообслуживанию, контролю за своим поведением, трудовой
деятельности и обучению [1]. И если в законе 1991 года в основу определения инвалидности
была заложена медицинская модель определения понятия «инвалидность», то уже в одно-
именном законе  2009 г. – социальная модель, нацеленная на то, что несоответствие социаль-
но – средовых условий в которых проживает инвалид его возможностям в значительной мере
определяет степень его социальной недостаточности, т.е. для полноценного участия человека
с инвалидностью в жизни общества  необходимо уменьшение различных барьеров, в т. ч.
средовых.

Первые изменения в технических нормативно-правовых актах в области архитектуры и
строительства в части создания доступности среды появились в период 1991 – 1995 гг. и со-
держали минимальные базовые требования людей с ограничениями способности к передви-
жению (в первую очередь, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и ка-
сались жилых, общественных и административных зданий. В разработанном РУП «Строй-
технорм» (разработчик К. К. Хачатрянц) в 2010 году стандарте СТБ 2030-2010 «Среда оби-
тания для физически ослабленных лиц» были зафиксированы требования к основным эле-
ментам среды обитания (пешеходные пути движения на открытых пространствах и внутри
зданий и сооружений, парковки, входные узлы), даны определения «безбарьерная среда»,
«физически ослабленные лица». Указанный технический нормативно-правовой акт в основ-
ном носил рекомендательный характер и по значительному количеству пунктов не являлся
обязательным при разработке проектов жилых и общественных зданий, производственных
объектов, а также объектов детального и генерального планирования [2].

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН и ратифици-
рованная Республикой Беларусь в 2016 году предопределила активизацию усилий, направ-
ленных на принятие комплексных мер по социальной интеграции и адаптации людей с инва-
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лидностью в обществе [3]. Доминирующий прежде медицинский подход к решению проблем
людей с инвалидностью меняется на комплексный социально-правовой, направленный на
минимизацию (вплоть до полной ликвидации) барьеров, мешающих людям с инвалидностью
полноценно участвовать в жизни общества и способствующий их социальной инклюзии. Ин-
валидность рассматривается как контекстуальное явление, определяемое взаимодействием
человека и его социально-средового окружения.

На основании Конвенции доступность определяется с одной стороны возможностями
получения образования, различных видов социальной и другой помощи, работы и т.д., а с
другой – возможностями доступа к объектам социальной инфраструктуры, соответствия их
требованиям, предъявляемым универсальным дизайном к жилым, общественным, админи-
стративным и производственным зданиям, а также к объектам пешеходной и транспортной
инфраструктуры.

Конвенция рассматривает доступность как понятие многоуровневое, охватывающее
различные сферы жизнедеятельности человека, предоставляя тем самым человеку с инва-
лидностью возможность реализации своего потенциала и создания инклюзивного общества.
В Конвенции так же отмечено, что доступность должна быть рассмотрена на всех уровнях и
не может быть создана только в условия мегаполисов и крупных городов, где изначально со-
средоточены возможности и ресурсы. Важным является обеспечение доступности и для
граждан, проживающих в отдаленной от социальной инфраструктуры сельской местности.

В формировании доступности важное значение имеет реализация принципов и внедре-
ние в практику проектирования методологии универсального дизайна.

Во многих случаях (сложившаяся городская среда и среда сельских поселений, пеше-
ходная и транспортная инфраструктура, построенные жилые, общественные и производ-
ственные здания, объекты историко-культурного наследия, подходы к оказанию услуг и т.п.)
имеют ряд непреодолимых барьеров. Одним из направлений создания доступности является
нивелирование существующих барьеров за счет адаптации, дооборудования, переустройства,
т.е. создания безбарьерной среды, которые определяются нормативными требованиями
(СТБ, ТКП, СН, ГОСТ) и устанавливают минимальные стандарты, фокусируются на кон-
кретных пользователях, прежде всего с ограничениями способности к передвижению.

Универсальный дизайн является перспективным направлением во всем мире, преду-
сматривающим создание доступности сразу и повсеместно без дополнительных вложений на
последующую адаптацию и дооборудование.  Например, вход в здание с уровня отметки по-
крытия поверхности земли исключает необходимость в создании лестниц с дублированием
их пандусом или дорогостоящим подъемником (Рис 1 а, б).

а б
а) безбарьерная среда – среда, адаптированная к возможностям физически ослабленных

лиц (ЖК «Зеленый Бор,  а.г.  Лесной); б) универсальный дизайн создается сразу и не требует
адаптации или специального дизайна (ЖК «Левада», г. Минск)

Рис. 1. Примеры организации входов в жилой дом:



20

Термины «универсальный дизайн» и «разумное приспособление» зафиксированы в
введенных в действие 02.05 2021г. строительных нормах СН 3.02.12-2020 «Среда обитания
для физически ослабленных лиц». Данный норматив обязателен к исполнению и устанавли-
вает требования к проектированию при градостроительном планировании, возведении и ре-
конструкции жилых и общественных зданий (сооружений), зданий производственных пред-
приятий с учетом принципов универсального дизайна. Также требования по созданию до-
ступности должны быть учтены при ремонте и модернизации зданий (сооружений) [4]. Кро-
ме того, из раздела «область применения» исключено, что данные требования «не распро-
страняются на объекты историко-культурного наследия, если они изначально не были до-
ступны для физически ослабленных лиц и их адаптация приведет к существенным изменени-
ям функциональных и визуальных характеристик», как это было в СТБ 2030 -2010 [2]. В от-
личии от предыдущих нормативных документов расширены требования к среде обитания
людей с нарушениями зрения Разработана система «Крокi на гукi» (БелТИЗ), позволяющая
людям с нарушениями зрения самостоятельно ориентироваться в пространстве по звуковому
сигналу-ориентиру с помощью мобильного приложения Buzz Point, установленного на
смартфоне и речевых информаторов, размещаемых внутри и снаружи здания (на входах в
здание, лифты,  санузлы, на эскалаторах, на дверях по основным путям движения, в местах
размещения тактильных карт и схем, банкоматов, остановках общественного транспорта).

В Беларуси активно ведется работа над стандартом по ясному языку, позволяющему
расширить доступность информации людям с ментальными нарушениями, престарелым, лю-
дям, имеющим проблемы с концентрацией внимания, памятью, в том числе временными,
вследствие травм и заболеваний, другим категориям, испытывающим трудности в обучении
и понимании информации. Таким образом, прослеживается тенденция учета требований раз-
личных категорий граждан и создание доступной среды, основанной на принципах универ-
сального дизайна. Учитывая быстро развивающиеся технологии, разработку новых методов
реабилитации и производства технических средств реабилитации, развитие социального сер-
виса и оказание услуг в формате онлайн следует понимать, что нормативные документы в
области архитектуры и строительства в части доступности среды – документы, требующие
периодических внесений изменений и корректировок в соответствии с новыми требованиями
и экономической целесообразностью.

В настоящее время Палатой представителей принят и одобрен Советом Республики
проект Закона Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции», где
в главе 6 «Обеспечение доступности среды жизнедеятельности» на законодательном уровне
указана необходимость создания доступности среды жизнедеятельности в Беларуси.
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Задача: чтобы попасть из пункта А в пункт Б пешеход должен пройти 60 шагов на юг,
250 шагов на запад, спуститься на 32 ступени вниз, пройти 70 шагов на запад, 70 шагов на
восток, подняться на 32 ступени вверх, затем пройти 150 шагов на восток, спуститься на 47
ступеней, подняться на 73 ступени, пройти 100 шагов на запад, затем по 120 шагов на север,
юг и запад и 60 шагов на юг.

Вопрос: с какой скоростью должен двигаться преподаватель, чтобы за 10 минут пере-
рыва пройти это расстояние, сдать/получить ключи от аудиторий, оставить на кафедре про-
ектор, взять журнал учебной группы и не опоздать на следующую пару?

Ответ: 130 шагов в минуту при условии, что он не будет задерживаться в промежуточ-
ных пунктах.

Сколько времени своей жизни человек тратит на работу, отдых, обустройство своего
быта, общение с близкими? Сколько времени проводит в дороге? Тратит на обеспечение пи-
тания, гигиенические процедуры, обеспечение других процессов своей жизнедеятельности?
Как влияют на нашу жизнь внешние факторы: эпидемии, изменения климата, социальные,
экономические или политические катаклизмы? Как сказываются различные локдауны и дру-
гие ограничения? Меняется ли структура бюджета времени с развитием научно-технического
прогресса? Может ли архитектор повлиять на оптимизацию жизни человека?

Жизнь вносит свои коррективы. В этом меняющемся мире, безусловно, меняется бюд-
жет времени человека и набор функциональных элементов пространства, с которыми он вза-
имодействует, и виды деятельности, и физические, в том числе эстетические, характеристики
среды, с которой он соприкасается. Одновременно с достижением результатов этих измене-
ний мы пытаемся адаптироваться к ситуации и выстроить свои маршруты движения, схемы
общения, пользования пространством именно с точки зрения оптимизации всего процесса.

Возникают новые объекты приближенного и повседневного обслуживания. Например,
сегодня нам привычно появление в шаговой доступности от дома различных лабораторий по
проведению медицинских тестов, пункты прививок населения, промежуточные пункты до-
ставки товаров и продуктов, заказанных онлайн, пункты дезактивации, тех же доставляемых
товаров, в непосредственной близости к жилищу человека. Уметь проанализировать ситуа-
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цию, вычленить те аспекты формирования среды, на которые может повлиять архитектор в
своей профессиональной деятельности – очень актуальная проблема.

Одна из тем практического занятия по учебной дисциплине «Социальные основы архи-
тектурного проектирование» посвящена изучению условий доступности архитектурных объ-
ектов разного уровня, выявлению взаимосвязей цепочки «время – среда – человек», где кате-
гория времени отождествляется с понятием «расстояние», а под средой подразумеваются, в
первую очередь, объекты обслуживания населения. В ходе практического занятия студенты
не только знакомятся с такими понятиями, как фокус тяготения, терминал, бюджет времени,
но и закрепляют для себя, усваивают разницу между понятиями доступности градострои-
тельной (пешеходной, транспортной, доступности остановки общественного транспорта или
объекта обслуживания) и доступностью (досягаемостью) объекта, услуги для различных
групп населения, в том числе инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц.

Доступность в «градостроительной» трактовке дает нам физические показатели пере-
мещения в пространстве пешком или с помощью каких-либо транспортных средств – пеше-
ходная доступность детского сада, транспортная доступность общественных центров или ре-
креационных территорий населенного пункта и т.п.

Например, пешеходная доступность в 500 м, обеспеченная до остановки общественного
транспорта от подъезда жилого дома, совершенно не означает, что пешеходные пути на этом
маршруте отвечают параметрам универсального дизайна и обеспечены, к примеру, системой
мультисенсорной информации.

Университет не становится доступным для всех объектом только на том основании, что
на расстоянии 250 метров от входа на территорию кампуса есть остановка метро, автобуса
или трамвая.

Конечно, задача, описанная в начале статьи, в идеале решается организационными ме-
тодами достаточно просто: двери утром откроет техничка, журнал принесет лаборант, аппа-
ратуру помогут сдать студенты, диспетчер назначит занятия в той же аудитории, перерыв
увеличат еще на 10 минут, преподаватель спокойно попьет водички и соберется с мыслями о
предстоящей работе, а кардиотренировку проведет в специально оборудованном для этого
месте в другое время. Но решение конкретной задачи ведет к возникновению новых. Напри-
мер, кого рациональнее перевести из одной аудитории в другую – преподавателя или группу
студентов? Можем ли мы ответить с помощью наблюдения и графоаналитических построе-
ний на эти вопросы с профессиональной точки зрения? У архитекторов тоже есть свои реше-
ния подобных задач: применение компактных планировочных схем здания, предложения по
организации пешеходных потоков, оборудование аудиторий, доступности среды, ориентации
в пространстве и т.д. [1, 2].

Описываемую практическую работу мы выполняем со студентами в трех самостоя-
тельных вариантах. Один из этих вариантов – это анализ перемещения членов малой группы,
например, семьи или соседства по жилой ячейке. Это может быть квартира, блок помещений
общежития или иное приватное групповое пространство. Прообразом явился анализ графов
перемещения семьи в своем жилом пространстве в определенные промежутки времени, опи-
санный В.Защепенковым и В.Лифановым [3].

Исходным материалом служит подоснова плана помещений с расстановкой мебели, на
который наносятся графы перемещения людей в пространстве. Временные границы исследо-
вания – отрезки времени, в которые проводится обследование – это либо утро рабочего дня
со времени подъема членов малой группы и их выходом на работу или куда-то во вне этой
ячейки и вечер с возвращения группы домой до отхода ко сну, либо выходной день, когда
все субъекты наблюдения присутствуют в помещении. Работа достаточно кропотливая, но,
если она выполнена достоверно, в результате мы можем выявить большой спектр проблем
организации пространства.

Что касается технического выполнения задания, предлагается графы перемещения
каждого субъекта выполнять отдельными чертежами на кальке и в дальнейшем послойно
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накладывать на подоснову, закрепив их по разным сторонам плана, чтобы иметь возмож-
ность представить общую картину использования пространства либо изучить характер пере-
мещений каждого пользователя индивидуально.

При нанесении самих графов студенты обозначают расстояния (либо время перемеще-
ния) между точками и показывают время присутствия человека в конкретной точке про-
странства, ведь, если человек за вечер просидел 4 часа в кресле за компьютером или за 2 ми-
нуты разулся в прихожей, воздействие на среду и требования к ее организации в этих ситуа-
циях будут различны.

Анализ графов позволяет определить места пересечения людей в пользовании одними и
теми же элементами пространства, выявить конфликты, определить нерациональное исполь-
зование пространства, предметов мебели и оборудования, дать рекомендации по переплани-
ровке или другим трансформациям предметно-пространственной среды.

Второй вариант практической работы предполагает рассмотрение перемещений по го-
роду. Студенты наносят на схему графы своих перемещений от места проживания в течении
недели. Характер перемещений показывается различными условными обозначениями (ха-
рактер пешеходного движения по горизонтальным и вертикальным механическим и кон-
структивным коммуникациям, проезд на общественном или легковом транспорте). Расстоя-
ния можно фиксировать либо в минутах затраченного времени, либо в натуральных разме-
рах, либо в любых единицах, кратных какому-либо числу (метрах, милях, хоть в попугаях). В
узловых точках графика, показывающих качественные изменения характера движения (поса-
дочный пункт остановки транспорта, станция парковки велосипеда и т.д.), изображение
необходимо снабдить показателем времени нахождения в этом узле, потраченного на ожида-
ние, переход из режима пешехода в режим пассажира или водителя. На эту схему наносятся
объекты повседневного и попутного обслуживания, которыми пользуется или потенциально
может воспользоваться студент. Анализ такого перемещения позволяет нам найти оптималь-
ные пути движения, организовать потоки движения к фокусам тяготения, дать предложения
по изменению и развитию системы повседневного обслуживания.

Третья вариация этой работы – построение графов перемещения студентов по террито-
рии кампуса университета. Эти перемещения связываются с бюджетом рабочего времени
студента, расписанием занятий и учитывают горизонтальные и вертикальные пешеходные
связи, затрачиваемое время или расстояние, которое преодолевает студент по пути от одной
точки до другой, особенности «пульсирующей» работы терминалов (точек входа-выхода на
территорию, в корпуса, в лифтовые холлы, в аудиторию).

Возможность использования дополнительных инструментов и оборудования для про-
ведения обмерных работ, например, курвиметра, лазерной линейки, секундомера, использо-
вания технических средств для изучения особенностей передвижения разных категорий
пользователей позволяет задачи практического занятия при необходимости перевести в раз-
ряд лабораторных работ.
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Аннотация: Многофункциональные жилые комплексы являются перспективным форматом
застройки селитебных территорий, позволяя обеспечивать условия для создания комфортной
жилой среды. Особенности их формирования обозначены реальной практикой проектирова-
ния и находят отражение в учебном процессе архитектурного образования студентов. Про-
ектные решения студентов, демонстрируя новизну, оригинальность и уникальность могут
иметь практическую значимость при условии активизации процесса интеграции студенче-
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В настоящее время Минск, как столичный город, и другие города Беларуси числен-
ность которых превысила 100 тысяч человек стремительно преображаются. Это касается ар-
хитектуры жилища. Данный процесс затрагивает потребности людей не только в обеспече-
нии жилья, условий для работы и отдыха, но и в создании комфортной жилой среды, что
требует внимательного отношения к аспектам её формирования.

В практике освоения территорий для создания жилой среды наиболее перспективным
форматом являются многофункциональные жилые комплексы (МФЖК). Архитектура
МФЖК и их характеристики зависят от градостроительных условий и определяются на ос-
нове предварительного анализа среды жизнедеятельности [1]. Проектирование таких слож-
ных объектов, изучение особенностей их формирования ведется специалистами и архитекто-
рами в научных институтах и проектных организациях, однако эта тема интересна и студен-
там-архитекторам, находя отражение в учебном проектировании архитектурного образова-
ния. Являясь частью профессионально-квалификационной структуры архитектурно-
строительной отрасли, архитектурное образование в рамках научно-исследовательских тема-
тик и проектной учебной деятельности студентов, позволяет не только апробировать мето-
дику проектирования МФЖК на основе норм и правил РБ, но предложить решения, отвеча-
ющие современным запросам комплексного подхода в создании жилой среды, формируя но-
вый облик городов РБ.

Стремление населения жить в городе, особенно в центральных его частях, обозначило
ряд отрицательных и положительных тенденций: концентрацию различных функций в цен-
тре города, перегруженность транспортной системы, уплотнение существующей застройки,
более эффективное использование нерентабельных и заброшенных территории. МФЖК, как
новый тип жилой застройки в условиях роста численности населения и площади городов,
особенно в Минске, имеющего столичный статус, показал свою эффективность в реализации
задач организации жилой среды.
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Тем не менее, формирование МФЖК в условиях стеснённой застройки в центре Мин-
ска, на территориях бывших производственных предприятий, вблизи рекреационных зон го-
рода, на периферийных его частях – это далеко не одно и тоже, а тем более в других городах
со своей историей и укладом. Многие МФЖК уже сданы в эксплуатацию, многие будут сда-
ны в ближайшее время, иные продолжают свое развитие в полной мере оправдывая статус
«город в городе», а некоторые ждут проектных решений. Достоинства и недостатки реализо-
ванных МФЖК более точно обозначат себя позднее.

Однако, студенты-архитекторы, как будущие специалисты, благодаря ощущению
«пульса времени» своего поколения, критическому отношению к окружающему миру и
творческому воображению, уже сейчас в своих работах отражают понимание архитектуры
МФЖК с точки зрения комфортности жилой среды, архитектурно- художественного и кон-
цептуального замысла. Для проектирования МФЖК и жилых зданий студентам предостав-
ляются на выбор территории г. Минска и других городов Беларуси, которые согласно Гене-
ральным планам городов и Планам функционального зонирования определенны под за-
стройку как селитебные. В архитектурных проектах студенческих работ МФЖК представ-
ляют собой целостную систему, в пределах которой, складывается жилая среда, качество ко-
торой с учетом современных тенденций во многом зависит от её характеристик:
– пространственной организации комплекса;
– функционального разнообразия общественной и жилой составляющей;
–инновационных решений архитектуры фасадов;
– экологической направленности концепции проектного решения.

Представление пространственной среды МФЖК опирается на значение места в струк-
туре города. В зависимости от расположения участка - в центральной его части, средней или
в условиях нового строительства студенты решают задачи функционального и эстетического
содержания, где польза и красота не разделимы. Процессы, протекающие в условиях про-
странственной среды комплекса ориентированы на потребности человека и связаны с миром
чувственного восприятия, что ставит целесообразным организацию пространства комплек-
сов не только функционально обоснованным, но и художественно выразительным, компози-
ционно структурированным. Эстетические характеристики МФЖК в студенческих проектах
учитывают специфику построения пространства комплексов как образа единой системы эле-
ментов, обладающих визуальной связью и последовательно раскрывающихся в движении [2].
В проектах учитываются визуальные оси, ориентированные на природные компоненты тер-
риторий. Этажность в проектах определяется не только как константа плотности застройки,
но и служит инструментом для создания различных силуэтов застройки, позволяя живописно
террасировать линию горизонта и раскрывать видовые точки притяжения. Пространственная
композиция комплексов в работах выстраивается зданиями многоквартирных жилых домов
переменной, средней и малой этажности, формируя уютные дворовые пространства за счёт
пластики планировочного и объёмного построения. Камерность дворов органично перепле-
тается с пространствами, предназначенными для общественного досуга, выявляя порядок
распределения их функционального назначения. Понимание пространственной среды ком-
плекса в работах студентов, как значимой части архитектуры МФЖК, расширяет палитру
приемов композиционного построения, удовлетворяющих условиям комфортной жилой сре-
ды (Рис.1).
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Рис.1. МФЖК в г. Минске вблизи Лошицкого парка,
проект ст. А. Мацкевич

Рис.2. Жилой дом переменной
этажности, проект ст. Р. Шебеко

Функциональное разнообразие общественной и жилой составляющей МФЖК в работах
студентов, согласно выбранной территории, определяются на основе анализа градострои-
тельной ситуации [3]. Учитываются изменения в функциональной структуре города, распре-
деление жилища и объектов обслуживания. Определяются особенности общественного
облуживания жителей комплекса и прилегающей жилой застройки, показатели уровня каче-
ства жилой среды. Многофункциональные жилые комплексы, запроектированные студента-
ми, объединяют в себе жилые здания и объекты общественного назначения для мест прило-
жения труда и отдыха. Общественные функции, как правило, располагают в первых этажах
комплексов, которые представлены торговыми помещения, продуктовыми магазинами, пе-
карнями, кофейнями, салонами красоты, тренажерными залами и др. Функциональная орга-
низация среды МФЖК отвечает современным подходам в проектировании: планирование
бестранспортных дворов и расположение парковок в подземной части последних, а так же
расположение мест для стоянки автомобилей по периметру комплекса в пешей доступности;
рациональное размещение всех элементов жилого комплекса; применение актуальных пла-
нировочных приёмов в решении функционального зонирования квартир; создание креатив-
ной среды для активного отдыха жителей.

К инновационным решениям архитектуры фасадов МФЖК можно отнести работы, в
которых студенты активно используют новые технологии и материалы, а также приемы по-
строения фасадов с включением элементов пластики различной величины, разнообразных
ритмов и цветовых сочетаний, террас на последних этажах здания (Рис.3.). В проектах про-
сматривается тенденция к увеличению площади остекления на фасадах в жилой части и при-
менение панорамного остекления в части фасадов общественного назначения. Обоснованием
чего является выбор в пользу максимального уровня естественной освещенности помещений
и обеспечение визуальной связи с природным окружением. Кулуарные палисадники и экс-
плуатируемые крыши – предпочитаемый прием в студенческих проектах для повышения
комфорта жилой среды. Применение технологичных материалов в отделке фасадов зданий, в
благоустройстве придомовых территорий и всего комплекса демонстрируют возможности
студентов-архитекторов в реализации замысла.

Экологическая направленность концепций проектного решения МФЖК в студенческих
работах направлена на сокращение потребления энергоресурсов за счет рациональности пла-
нировочных решений жилых зданий и использования технологий возобновляемых и альтер-
нативных источников энергии, а также технологий переработки отходов [4]. Применяя раз-
личные типы застройки в пределах МФЖК, включая малоэтажную и блокированную, сту-
денты стремятся к сохранению и минимизации вмешательства на территориях вблизи зон
ландшафтно-рекреационного назначения (рис.4.). Внутридворовые территории в проектах
насыщены спортивными площадками, велодорожками, зонами отдыха, дизайн-элементами
из натуральных материалов и зеленых насаждений.
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Рис.3. МФЖК в г. Минске проект ст. У.Корень Рис.4.Модульная жилая за-
стройка в Минске, ст.
М. Шамонина

Методика проектирования и анализ проектных решений МФЖК в архитектурном обра-
зовании учитывают уровень готовности студентов, что позволяет оценить выполнение обо-
значенных задач в соответствии с заданием. В работах учитываются креативно-
продуктивный подход, сбор и обработка информации, идея и поиск решения, создание эски-
зов и зарисовок, визуализирующих направление творческой идеи. Отмечаются функцио-
нальное соответствие, конструктивное решение и графическое исполнение конечного про-
ектного решения.

Выводы.  Решения актуальных проблем архитектуры МФЖК, находя отражение в про-
ектном творчестве студентов в определенной мере, отличаются новизной, оригинальностью
и уникальностью. Работы отвечают требованиям энергоэффективности и экологической без-
опасности, обладают конструктивной простотой, комплексностью и эстетической ценностью
и отражают социальный запрос по созданию комфортной жилой среды. Сравнения с анало-
гичными решениями в архитектурно-строительной практике проектирования МФЖК пока-
зали практическую значимость учебного проектирования в решении проблем архитектуры
жилища при условии активизации процесса интеграции студенческого творчества в процесс
реального проектирования.
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жающего мира и мира восприятия, тем самым отвечая на запрос современного общества.
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Музеи – это гораздо больше, чем хранилища культурных реликвий, которые необходи-
мо сохранить для будущего. Это центры обучения, общественные центры, социальные цен-
тры, даже места исцеления и созерцания. Музейный опыт – многослойное путешествие, ко-
торое является сенсорным, эстетическим и социальным. Музеи должны больше интересо-
ваться связью и сложным взаимодействием между чувствами и опытом, в то же время актив-
но использовать визуальные, слуховые, обонятельные, вкусовые и проприоцептивные ощу-
щения и участвовать в потенциальном воздействии на посетителей с когнитивной и эмоцио-
нальной точек зрения, что является важной тенденцией для будущего развития музея.

В практике мировой психологии в начале XX века (Б. Гилман, Е. Робинсон, А. Мелтон)
начали изучать поведение посетителей в музее. В 80-х годах большой вклад в развитие вы-
ставочного проектирования внёс Стивен Битгут, на которого ссылаются многие современные
исследователи. Например, Л.В. Смолова в монографии «Психология взаимодействия с окру-
жающей средой» [1], которая вышла в 2010 году, рассмотрела работы перечисленных выше
исследователей. Е.С. Бабушкина в диссертации «Архитектура музейных зданий второй по-
ловины XX – начала XXI века» [2] описала эмоциогенные сПеценарии посетителей. Ранние
труды, в основном Артура Мелтона, стали классическими, и их результаты учитываются при
разработке и создании экспозиций по сей день.

В последние годы музей начинает быть средством развлечения, так как посетителей
сначала нужно привлечь. Например, в Национальной галерее в Лондоне «осуществляется от-
бор экспозиции, выставляя не всю коллекцию, а только те шедевры, восприятие которых стано-
вится эстетическим шоком для зрителя» [3]. Трансформация музеев «происходит вслед за соци-
окультурными трансформациями... В связи с этим оказывается актуальной проблема, связанная
с пониманием процессов восприятия, которое бы позволило упорядочить подходы в психологии
восприятия визуального пространства» [3].

Люди – визуально доминирующие существа. То есть все мы в основном думаем, рас-
суждаем и воображаем визуально. Как отметил почти четверть века назад финский архитек-
тор Палласмаа в работе «Глаза кожи: архитектура и чувства» архитекторы традиционно не
отличались в этом отношении, проектируя их в первую очередь для глаз смотрящего [4]. Ле
Корбюзье [5] пошел еще дальше в терминах своего непримиримого окулоцентрического ми-
ровоззрения, написав: «Я существую в жизни, только если я могу видеть», а затем заявил: «Я
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есть и Я остаюсь нераскаявшимся визуалом – все в визуальном» и «нужно ясно видеть, что-
бы понимать» [5].

Большая часть мозга человека занято обработкой того, что он видит, чем обработкой
информации, полученной от других органов чувств. Согласно Феллеману и Ван Эссену бо-
лее половины коры головного мозга задействовано в обработке зрительной информации. Для
сравнения: всего 12% коры головного мозга в основном посвящено прикосновениям, около
3% - слуху, и менее 1% - обработке химических ощущений обоняния и вкуса [6].

Хайлиг – изобретатель сенсорамы,
первого в мире мультисенсорного устрой-
ства виртуальной реальности оценил по-
рядок, в котором, по его мнению, внима-
ние человека захвачено различными орга-
нами чувств. Согласно рейтингу Хайлиг
зрение составляет  70%; слух – 20%;
обоняние – 5%; осязание – 4% и вкус –
1%. На рис. 1 схематически иллюстриру-
ется иерархия захвата внимания каждым
из органов чувств, как это представлял
Мортон Хайлиг [7].

Рис. 1. Распределение внимания человека по
Хайлигу

В областях гуманитарных и социальных наук вдохновляющие сенсорные исследования
фокусируются на разнообразии эмоциогенного опыта, как правило, на пяти чувствах. Суще-
ствуют также исследования, изучающие, как наше сенсорное понимание меняется на протя-
жении истории и в разных культурах, включая большой объем фактологических материалов,
представляющих как общий, так и особый интерес, связанных с историей музеев и музейным
опытом. Все большее число исследований на эмоциогенность музеев основывается на науч-
ные данные нейробиологии.

Чувства как искусство. В последние несколько десятилетий художники пытались ин-
тегрировать звук, запах, прикосновение, действие и даже вкус в свои работы. Эти инноваци-
онные произведения искусства и художественные инструменты пролили свет на исследова-
ние возможностей эмоциогенного искусства. Мультичувства делают себя экспонатом и по-
степенно становится целью некоторых художников, что, в свою очередь, бросает вызов
ограничениям сенсорного приложения музея, чтобы сделать его более разнообразным и эм-
пирическим [8].

Чувства как информация. С эмоциогенным сдвигом современные музеи начали пере-
сматривать свои ограничения на эмоциональное использование объектов, и они начинают
изучать потенциал мультисенсорных решений для улучшения передачи знаний в музеях и
повышения взаимодействия с посетителями, связывая их с эмоциогенными свойствами исто-
рических объектов, их контекстами и историями, стоящими за ними, а также обеспечивая
эмоциональную поддержку. С увеличением числа исследований, указывающих, что, взаимо-
действуя с такими объектами социального, познавательного и даже лечебного характера,
особенно для людей с ограниченными возможностями. Музеи рассматриваются как инстру-
мент терапии и культурной коммуникационной платформой. Звук, который создает ощуще-
ние пространственного опыта и запах, создающий триггеры, личные воспоминания, фанта-
зии и эмоции.

Яркий пример – музей Тайчжоу (2016г.). Третий этаж музея посвящен теме «Любовь к
земле: народные обычаи Тайчжоу с точки зрения культурной географии».
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На рис. 2 изображена выставка, которая
освещает эволюцию народных обычаев
Тайчжоу с древних времен до наших
дней, касающихся производства, жизни,
торговли и торговли, обычаев и верова-
ний, посредством демонстрации массы
предметов и диорам разделена на три ча-
сти «Люди в долине», «Люди у воды» и
«Люди на берегу моря».

Рис. 2. Музей Тайчжоу. Район деревни Шитанг

На выставке «Люди на берегу моря» представлена самая типичная рыбацкая деревня в
Шитанге, Тайчжоу, которая была перенесена в галерею, а местные деревенские дома были
реконструированы. Эта выставка расширяет возможности, основанные на нескольких чув-
ствах, а именно: фон рыбацкой деревни, шум волн, прикосновение морского бриза, запах
рыбы, смешанный с бризом, и аромат мелкой сушеной рыбы.

Знания особенностей восприятия посетителя архитектуры музея является важным эле-
ментом формирования грамотной архитектурной среды. Эти особенности, влияя на психику
человека, определяет его настроение, обеспечивают его психологическую устойчивость и, в
целом, влияют на отношения человека к общественной жизни. Поэтому изучая особенности
восприятия архитектуры должно продолжаться использоваться архитекторами для повыше-
ния уровня жизни населения и для создания гармонии между, миром зданий и сооружений с
миром людей.
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В Беларуси значительная часть жилищного фонда состоит из домов индустриального
домостроения. Недостатки балконов в таких домах хорошо известны. Это и небольшая глу-
бина 80-90 см., не позволяющая полноценно использовать балконы для отдыха, особенно
пожилым людям и инвалидам для которых балкон иногда является единственным для связи с
внешним миром. При проведении тепловой модернизации фасадов здания уменьшается и
глубина балкона. Неудобные балконы используют для хозяйственных целей и хранения бы-
товых предметов. Со временем к недостаткам добавляется физический износ балконов осо-
бенно консольных балконов в панельных зданиях.

С 90-х гг. ХХ в. началось самодеятельное остекление балконов и лоджий собственни-
ками жилища. На фасаде остекленные лоджии и балконы имеют различные материал, цвет
переплетов и различный рисунок остекления. Около 30 % балконов и 10% летних помеще-
ний не остекляется В Беларуси при капитальном ремонте и тепловой модернизации дома ре-
монтируют аварийные балконы, у остальных только заменяют экраны ограждения. И даже
после ремонта внешний вид многих жилых здания визуально хаотичен и не эстетичен.

В европейских странах, где самовольное изменение фасадов здания недопустимо, тем
не менее также стоит задача замены лоджий и балконов. Многоквартирные дома социально-
го строительства нуждаются в повышения эстетических качеств и энергетической санации.
Но при ремонте часто ставится задача повышения комфортности проживания и размеры бал-
конов при санации здания в большинстве случаев существенно увеличиваются. Это улучша-
ют качество жизни, позволяя жильцам заниматься тем, что раньше было невозможно,
например, есть на открытом воздухе, заниматься цветоводством и т.д.

Общее положение европейской практики, что при реконструкции фасадов здания эко-
номичнее полностью снести существующие балконы, отремонтировать и провести энергети-
ческую санацию здания и в последствии возвести новые балконы. Существуют строительные
компании, специализирующиеся только на строительстве балконов. Балконы собираются на
производстве, а на строительной площадке монтируются полностью готовые балконы. Сбор-
ка балконов происходит без строительных лесов с помощью мобильного крана после полной
отделки фасада здания.

Анализ европейской практики показал, что при реконструкции используют балконы с
различной технологией крепления – приставные, навесные консольные и нишевые (рис.1).
Наиболее распространенные в практике реконструкции самонесущие приставные балконы.
Они опираются на точечный фундамент, 2 или 4 боковые опоры и устраиваются только при
наличии для опор свободной площадки на первом этаже. Навесные консольные балконы
крепятся к фасаду специальными крепежными деталями и тяжами, не требуют дополнитель-
ного свободного места под ними. «Нишевые» балконы устраивают при перестройке неглубо-



32

ких лоджий для увеличения площади балкона, путем увеличения его выноса. Такие балконы
выполняются консольными или они имеют 2 опоры.

.
А                                                      Б В

Рис. 1. Виды балконов: А - консольные, Б - приставные балконы с опорами,
В - «нишевые» балконы

Несущие конструкции балконов выполняются из алюминия с порошковым покрытием,
стали (для балконов больших размеров) и сборного железобетона. Для ограждения исполь-
зуются экраны из прямоугольных или круглых труб, закаленного прозрачного, матового или
цветного стекла, пластмасс, дерева и комбинированных материалов.

Для солнцезащиты балконы и лоджии часто дополняют передвижными деревянными
реечными экранами или экранами из перфорированного металла с покрытием различного
цвета. Эти экраны устраивают на рельсах, и жильцы, передвигая их самостоятельно изменя-
ют внешний вид фасада. Над балконами верхних этажей устраиваются светопрозрачные
навесы.

В современном «балконостроении» при замене балконов используются инновационные
технологии. Швейцарская фирма Balco для экранов балкона использует фотоэлектрические
модули, которые не только производят электроэнергию, но имеют кристаллическую поверх-
ность и разный цвет что отвечает требованиям современного дизайна.

В большинстве случаев при полной замене балконов при реконструкции фасадов зна-
чительно изменяются их размеры. Так, при реконструкции, группы домов в г. Дюбендорф
(Швейцария) проведенной по проекту Romero & Schaefle Architekten AG [1] небольшие по
глубине балконы были заменены металлическими нишевыми балконами с выносом около 3
метров (рис.2).

А                                          Б В
А - вид до перестройки, Б- после перестройки, В - балкон 1 этажа

Рис. 2. Трансформация фасада жилого дома в Дюбендорфе.

Интересный подход к замене лоджий реализован компанией arc Architekturconzept
GmbH, при реконструкции 8-этажного панельного здания в г. Магдебург (ФРГ) [2]. Суще-
ствующие бетонные лоджии были полностью снесены и заменены «новым» приставным фа-
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садом на котором остекленные лоджии чередуются с открытыми. Глубина старых лоджий
составляла 1,20 м. глубина новых открытых лоджии 1,80 м, остекленных лоджий – зимних
садов – 2,60 м. «Новый» фасад, образован из десяти типов сборных модулей, статически
опирается на цоколь. Сочетание открытых и закрытых лоджий образует на фасаде волнооб-
разный рисунок. Общая архитектурная форма здания не изменилась, но прежний жесткий
строгий фасад после замены плоской фасадной стены на композицию из волнообразных эле-
ментов стал визуально сложным и динамичным (рис.3).

А Б В
А - вид реконструкции, Б – вид после реконструкции, В - схема пристройки лоджий

Рис.3. Реконструкция фасада в Магдебурге

Реконструкции с пристройкой летних помещений часто имеют достаточно масштабный
характер. Так при реконструкции в Париже 17-этажного дома «Тур Буа Ле Претр» выпол-
ненной по проекту архбюро «Лакатон & Вассаль» [3] панели навесного фасада здания были
полностью демонтированы, а на их месте возведена самонесущая конструкция, сформиро-
ванная из лоджий и балконов. К каждой из 96 квартир здания был пристроен остекленный
«зимний сад» шириной 2 м и открытый балкон шириной в 1 м. Новые пристроенные летние
пространства были отделены от гостиной раздвижными остекленными перегородками. Такое
решение добавило квартирам пространства, т.к. площадь квартир значительно увеличилась и
света. В 2017 г. аналогичная реконструкция выполнена в г. Бордо где по такому же прин-
ципу был перестроен 530-квартирный дом.

А                                                                       Б
Рис.4. Жилой дом «Тур Буа Ле Претр»: А - интерьер лоджии, Б - схема перестройки фасада

Использование принятых в европейской практике подходов к реконструкции балконов
и лоджий в нашей стране в массовом масштабе, с учетом приватизации большинства квар-
тир, пока нереально. Но создание фирм, специализирующихся на «балконостроении» и про-
ведение экспериментов по существенному изменении и размеров балконов и соответственно
внешнего вида здания при реконструкции или капитальном ремонте жилых зданий позволит
доказать рациональность использования таких подходов и для нашей страны.
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Со времени застройки многих городских территорий произошли существенные изме-
нения в различных сферах жизни – экономике, социальной сфере, уровень доходов населе-
ния и виды услуг. Появились новые виды досуга, помещения для которых не могли быть за-
ложены при строительстве жилых комплексов. Одним из распространённых видов досуга
населения стали физкультурно-оздоровительные занятия.

В настоящее время в Беларуси происходит внедрение новых форм физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы и формирование инфраструктуры активного
отдыха в соответствии с потребностями различных имущественных и социально-
демографических групп населения. Новые помещения и здания для различных видов актив-
ного досуга стали создаваться как на коммерческих, так и на социальных основах.

Анализ развития объектов для физкультуры и досуга в городах РБ в современных эко-
номических условиях показал, что наряду со строительством больших престижными фитнес-
комплексов происходит создание «домашних» спортклубов. В городской застройке есть
определенные резервы территории и объекты, которые можно использовать для организации
физкультурно-оздоровительных занятий. В районах с давно сложившейся застройкой актив-
но развиваются фитнес-залы, студии йоги, тренажерные залы. Отечественный и зарубежный
опыт показывает различную типологию объектов для физкультурно-оздоровительных заня-
тий и разнообразные возможности их устройства в помещениях и зданиях, приближенных к
месту жительства.

В соответствии с Инструкцией о классификации физкультурно-спортивных сооруже-
ний Республики Беларусь и требованиях к их работе в приспособленном помещении необхо-
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димая площадь на человека должна составлять не менее 4 м2 при занятии пилатесом, йогой,
5 м2 для занятий атлетической гимнастикой, культуризмом (бодибилдингом), 6 м2 для заня-
тия ритмической гимнастикой, аэробикой, шейпингом, хореографией, единоборствами [1].
Небольшие по площади помещения для таких занятий, рассчитанные на жителей ближайших
домов, размещаются в общих помещениях жилых домов (подвалы, цокольные этажи), со-
здаются за счет перепрофилирования существующих встроенных помещений, иногда устра-
иваются вместо квартир первых этажей.

Многим жителям спальных рай-
онов, которые предпочитают ходить
на тренировки утром до работы или
вечером, гораздо удобнее посещать
тренажерный или фитнес-зал рядом со
своим домом (Рис. 1). Приспособлен-
ные помещения, находящиеся в «ша-
говой доступности» и рассчитанные
на малые группы, особенно удобны
для оздоровительных занятий детей и
пожилых людей.

Рис. 1. План тренажерного зала в цокольном этаже
жилого дома

В отличие от небольших тренажерных и фитнес-залов спортивные залы для игровых
видов спорта имеют достаточно большие размеры. В зарубежной практике, где экономиче-
ские возможности как государства, так и общественных организаций больше, для физкуль-
турно-оздоровительного досуга по месту жительства перестраивают существующие неэкс-
плуатируемые производственные здания, возводят пристройки к жилым и общественным
зданиям, вставки между домами, строят небольшие залы на дворовой территории, устраива-
ют тренажёрные открытые площадки во дворах и на крышах зданий.

Пример использования промышленного здания для занятий спортом и досуга – зал
«StreetMekka» в г. Ольборг в Дании [2]. Архитектурная концепция «Стритмекки» основана
на идее создания в интерьере здания уличного ландшафта и атмосферы. Такие объекты пред-
ставляют гибрид между спортивным сооружением и домом культуры. В заводском цехе де-
монтируется промышленное оборудование и устанавливается оборудование для занятий
уличными видами спорта – паркуром, катанием на роликовых коньках; скейтбордингом, бас-
кетболом; мини- футболом, скалолазанием, триалом (рис. 2). Дополнительно в «Стритмек-
ках» устраивают помещения для занятий брейк-дансом, хип-хопом, музыкой, мастерские.
«Стритмекки» стали популярны и аналогичные объекты созданы в Копенгагене, Монреале,
Бирмингеме, Виборге. «Стритмекки» активно используются населением, особенно молоде-
жью и детьми и становятся, особенно в холодное время года, катализатором городской жиз-
ни в районе.

А Б
А - Интерьер, Б - план 1 этажа

Рис. 2. Зал уличного спорта в г. Ольборг (Дания)
Интересный пример строительства больших игровых залов в жилом районе с плотной

застройкой – центр спорта и культуры «Кристалл» [3], построенный в Копенгагене по проек-
ту Dorte Mandrup Arkitekter. Исследования, проведенные в начале 2000-х годов, показали,
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что в районе Амагер Копенгагена с наибольшим количеством граждан, регулярно занимаю-
щихся спортом, практически не было спортивных сооружений. Строительство в 2006 году
нового центра помогло изменить это и дополнить социальную инфраструктуру района спор-
тивным и досуговым объектом. К торцам-брандмауэрам четырех пятиэтажных зданий были
пристроены залы, перекрытые полупрозрачной мембраной из поликарбоната (рис. 3). Такое
покрытие сделало возможным применить легкие несущие конструкции.

А Б
А - вид сверху, Б - план этажа

Рис. 3. Центр спорта и культуры «Кристалл»

В зарубежной практике здания для спорта и отдыха возводят в виде вставок, заполня-
ющих небольшие разрывы по фронту улицы. Примером такого встроенного объекта может
служить «Neighborhood Sporthall» в Шаарбеке (Бельгия). Блок со спортивным залом на
30х18 м. размещен торцом к фронту улицы. Спортивный расположен на отметке -3.500, на
верхних уровнях размещены клубные помещения, на дворовом фасаде устроен стенд для
скалолазания. Оригинально устроен вход в здание. По красной линии в створе с примыкаю-
щими жилыми домами установлен решетчатый экран из полиэстера. Когда нижняя часть ре-
шетчатого экрана разворачивается перед зданием открывается небольшая площадка.

Рис. 4. «Соседский» спортзал в г. Шаарбеке (Бельгия)

Создание на территориях давно сложившейся застройки дополнительных и доступных
для населения объектов для физкультурно-оздоровительных занятий способствует развитию
здорового образа жизни, активных форм досуга и социальной интеграции различных групп
населения.
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Анализ методов исследования архитектурных процессов в БССР в 1920–1940-е гг., по-
казывает стандартный подход к методологии: преобладание первичной информации, получа-
емой при натурном обследования. Затем используется вторичная информация: литература,
нормативные материалы, проектная документация, архивные материалы. Но по архитектуре
1920–1940-е гг. мало вторичной информации, многие документы и проектные материалы
утрачены в военное время, нет публикаций этого периода по архитектуре.

Публикации в периодической печати того времени были идеологически выверенными,
направленными на воспитание нового человека. Доказывалось преимущество социализма,
например коллективизации в сельском хозяйстве, как следствие, агитировали за
обоществление имущества и «сселение с хуторов». Но сведения о застройке городов – это
информация и о расширении типологии зданий, а данные об усадьбах, перенесенных с
хуторов в крупные деревни, – информация о переменах в расселении или о появлении в
сельской среде новых типов зданий, – дома отдыха, лагеря пионеров и школьников, дачные
поселки. Хотя вопросы типологии могли решать и своеобразно: руководство Старобинского
района в 1927 г. для школы в д. Листопадовичи просто отняло здание у местного лесничества
[1, с. 6]. Но в Сосновке, под Минском, в 1929 г. в санатории строили третий павильон,
водолечебницу, рентгеновский кабинет. «Кроме того будет построено специальное
помещение для воздушных и солнечных ванн (лиле-гале)» [2, с. 7].

Периодическая печать откликалась на выявление недостатков. Например, плохая
торговля прохладительными напитками, – о недостатке киосков и о слабом их оснащении,
или плохое хранение товаров, – порой из-за отсутствия в магазинах кладовых. Плохое
оформление витрин – недостаток городской среды [3, с. 4]. Критический материал о сроках
строительства и качестве работ мог раскрывать и особенности архитектурных решений.
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Например, критика планировки школы: «60 % отдано под вспомогательные помещения».
Классов только 8. Кроме них на 1 этаже спортивный зал («при нем душевые и специальный
гардероб»), столярная и слесарная мастерские («при них душевые»), гардероб, буфет. На 2
этаже – зал рисунка, кабинеты, библиотека. Так как изображенная на фотографии цилиндриче-
ская форма объема в каменном здании, может вызывать вопросы, отмечено, что это «деревян-
ный каркас полукружия», без пояснения о назначении там помещений [4, с. 3]. Но строительство
этого здания попало как раз на период реформ в образовании, что вполне могло сказаться на
сроках строительства, на его финансировании, да и на архитектурных формах (рис. 1).

Иллюстрации в виде фотографий были редки и невысокого качества. Часто их
сопровождала только подпись, информировавшая, что где-то появилось новое здание. Но эти
фотографии иллюстрируют процессы в архитектуре того времени, а многие здания, которые
были своеобразными этапами и даже достижениями белорусской архитектуры, не уцелели в
военное время. Порой это единственное изображение исчезнувшего объекта архитектуры
(рис. 2), – здание отделения Госбанка в Дзержинске (Звязда. 1935. 18 лют. С. 4), информация
о творческих поисках, – ларек для продажи фруктов в Минске на пл. Свободы (Звязда. 1935.
10 верас. С. 4.) или о творчестве известных архитекторов (рис. 3), – крытый рынок в Минске
(Звязда. 1934. 18 лют. С. 4).

Рис. 1. Школа в районе Серебрянка в Минске Рис. 2. Отделение Госбанка в Дзержинске

Рис. 3. Ларек на площади Свободы в
Минске

Рис. 4. Крытый рынок на Виленском ба-
заре в Минске

Старались приводить информацию, которая обществом воспринималась бы позитивно.
Об открытии новой школы, избы-читальни, клуба, магазина старались оповестить как можно
быстрее: «Новы галантарэйны магазін адчыніўся ў Сянно» (1938 г.). В Витебске «На
ўскраінах горада ў раёне Шасейнай вуліцы будзе адкрыты вялікі магазін з малочным,
плодаагароднінным і гастранамічным аддзяленнямі. Такі ж магазін будзе адкрыты на
Гогалеўскай вуліцы і ў памяшканні пабудаванага дома спецыялістаў» (Віцебскі рабочы.
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1938. 3 жн. С. 4). Опережающей была информация и об открытии в Минске магазина по
продаже строительных материалов (Звязда. 1935. 26 ліп. С. 4). Это свидетельствовало об
улучшении среды проживания через формирование сетей общественного обслуживания и
развитие типологии общественных зданий. В Минске магазин «Гастроном» [5, с. 4] – это
новая технология торговли и повышение требований к эстетике интерьеров общественных
зданий («оборудование под дуб»). Сельмаг в Пуховичах: «новы магазін, які па свайму
культурнаму абсталяванню не саступае вялікім магазінам гарадскога тыпу. Магазін
прыгожы, утульны» [6, с. 4]. Новая школа в д. Замошье Осиповичского района: «Сцены
класа выбелены, а знізу размалёваны пад колер дуба масленай фарбай» [7, с. 3].

Изменение художественной направленности в архитектуре также нашло отражение в
публикации об архитектурном оформлении (арх. Денисов и инж. Саенко) здания почтамта
станции Негорелое, – тогда въезд в СССР из Европы. Решалась поставленная задача – «отра-
зить в элементах архитектуры интернациональную суть Советского Союза и радостный труд
трудящихся». По сторонам фасадов, выходящих на железнодорожные пути, устанавливали
колонны, которые были основанием для монументальной скульптуры – рабочий, работница,
колхозник и красноармеец. Между колоннами размещали «барельефные гербы Советского
Союза и союзных республик». Над колоннами устраивают парапеты, «которые повысят зда-
ние и сделают его более выразительным» [8, с. 4].

В послевоенных областных газетах об архитектурная деятельность упоминается порой
косвенно через информацию о восстановлении городов и сел Беларуси. Профессиональная
архитектура (рис. 5–7) в большей мере обеспечивала строительство в городах [9, с. 2].

Рис. 5. Жилой дом в Скиделе Рис. 6. Цеха сахарного завода в Скиделе

Рис. 7. Восстановленный жилой дом в
Полоцке

Рис. 8. Строительство конюшни из глинобе-
тона в Браславском районе

В сельской местности в условиях недостатка средств пропагандировались метод
«народной стройки» (клубы, школы, бани, гидроэлектростанции, ветряные мельницы,
конюшни, коровники и другие помещения для животных и др.), использование «местных
строительных материалов» (дерево, глина, щепа для кровли), – фактически опыт народного
зодчества (рис. 8). С начала 1950-х гг. о работе архитекторов в сельской местности
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информации становится больше, – планировка застройки д. Заречье Дриссенского района
Полоцкой области [10, с. 3].
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АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ:
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ARCHITECTURAL SOLUTION OF WOODEN CONSTRUCTIONS: THE MAINTE-
NANCE FACTOR INFLUENCE

Аннотация: В статье анализируются факторы, влияющие на эксплуатацию деревянных кон-
струкций – причины их возникновения, взаимосвязь с прочностью и меры противодействия.
Рассматривается их влияние на архитектурный облик современных и исторических сооруже-
ний через изменение цвета и фактуры поверхности.
Abstract: The factors influencing the maintenance of wooden structures, reasons for their occur-
rence, the relationship with strength and countermeasures are analyzed in the article. Their influ-
ence on the architectural appearance of modern and historical structures through a change in the
color and texture of the surface is considered.
Ключевые слова: жилой дом, архитектура, архитектурные особенности, эксплуатация, фак-
тура материала, деревянные конструкции.
Key words: dwelling house, architecture, architectural features, maintenance, material texture,
wooden structures.

В последние десятилетия существенно возросла доля использования древесины в стро-
ительстве, особенно в области жилого домостроения. В первую очередь это связано с эколо-
гичностью данного материала и тем, что дерево является возобновляемым ресурсом. Однако
в связи с неуклонным ростом цен на древесину, обусловленным рядом причин, всё более
остро стоит вопрос грамотной эксплуатации деревянных сооружений. Данная проблема со-
стоит из ряда факторов частично взаимосвязанных друг с другом.

Первым и одним из основных факторов является влияние влажности. Прочностные и
деформативные свойства древесины напрямую связаны с изменением влажности окружаю-
щей среды и, вследствие этого, накоплением влаги в дереве. Неправильный температурно-
влажностный режим в помещении создает не только предпосылки к биологическому пора-
жению древесины, но и к уменьшению прочности сечений деревянных элементов и увеличе-
нию их гибкости., а это уже может привести к разрушению конструкции. Кроме того, накоп-
ление влаги ведёт к изменению цвета поверхности, а также к разбуханию отдельных элемен-
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тов, что неблагоприятно влияет на конструкцию с эстетической точки зрения. Соответствен-
но поддержание нормальной влажности деревянной конструкции (около 12 %) является од-
ной из основных эксплуатационных задач.

Также одним из основных отрицательных факторов, влияющих на прочностные и деко-
ративные свойства деревянных конструкций, является биологическое воздействие. Его мож-
но разделить на несколько составляющих: деятельность насекомых, поражение древесины
грибками и образование гнили. Последние два зависят от описанной выше влажности, а так-
же от формирования благоприятной для развития данных организмов среды.

Споры гнили и грибка могут попадать на поверхность незащищенной древесины как в
процессе хранения, транспортировки и подготовки, так и во время непосредственной эксплу-
атации. Появление таких поражений отображается на архитектурном облике любой деревян-
ной конструкции даже при дальнейшей успешной борьбе с ним. Это в основном выражается
в изменении цвета и текстуры поверхности дерева, формируя тем самым неблагоприятный
образ всего сооружения. Поэтому вопрос грамотной своевременной подготовки и сохране-
ния древесины на всех этапах является одним из главных для дальнейшей успешной эксплу-
атации.

Качество деловой древесины напрямую связано с общим влиянием биосферы, а именно
с деятельностью насекомых. В последние несколько десятилетий изменение климатических
условий, возросшая антропогенная нагрузка и другие факторы достаточно сильно повлияли
на лесную экосистему Беларуси. Это привело к резкому росту популяции насекомых, оказы-
вающих вредное влияние на древесину. Особенно сильно данному влиянию подвержены де-
ревья хвойных пород, а они как известно составляют основную долю строительной древеси-
ны на территории нашего государства.

Деятельность насекомых оказывает влияние на эстетический вид деревянных поверх-
ностей. С одной стороны, это может оказывать благоприятное воздействие на формирование
декоративного облика конструкции, придание ему старого вида. Однако не стоит забывать,
что данный приём имеет смысл только в случае прекращения действия вредителей в теле
конструкции. В противном случае деятельность насекомых будет доставлять постоянный
дискомфорт за счёт издаваемых звуков и постоянного появления опилок на поверхности в
результате их жизнедеятельности. В равной степени такие процессы ведут к постепенному
снижению прочности древесины и, как следствие, к уменьшению несущей способности всего
сооружения. Следовательно, грамотный отбор и обработка древесины на стадии подготовки
являются важными факторами, от которых будет зависеть эксплуатация деревянной конструк-
ции. Наравне с этим, большое значение имеет совершенствование методологии обработки лес-
ных массивов с целью повышение рентабельности производства деловой древесины.

Следующим фактором является непосредственное воздействие солнечных лучей на по-
верхность древесины (в основном речь идёт об ультрафиолетовой части излучения). Уже по-
сле нескольких лет эксплуатации на сторонах, ориентированных на солнце происходит вы-
горание красящих пигментов. Обычно оно носит неравномерный характер, что может приве-
сти к достаточно существенной разнице в восприятии цвета смежных фасадов или конструк-
ций, а также в рамках одного элемента или плоскости (более затененные элементы будут
смотреться насыщеннее при отсутствии контрастного освещения).

Немалое значение имеют климатический и экологический факторы. Изменение климата
на территории Беларуси за последние 100 лет, а именно увеличение средней температуры,
привело к формированию иной структуры древесины. Изменилась средняя ширина годичных
колец, что привело к утолщению менее плотной весенне-летней части ствола, при этом сама
древесина стала более «рыхлой». Данные изменения структуры ведут в свою очередь к
ухудшению механических характеристик древесины, а именно к уменьшению твердости и
средней прочности. Неблагоприятная экологическая среда также ведет к снижению данных
характеристик и помимо этого формирует условия, при которых увеличивается вероятность
появления дополнительных пороков. Так деревья, произрастающие вблизи химически актив-
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ных предприятий, имеют склонность к кривизне, неправильному развитию и большую под-
верженность заболеваниям.

Следующий фактор влияния – температурный. На первый взгляд данный показатель не
оказывает глобального влияния на эксплуатацию деревянных конструкций, так как его влия-
ние учитывается ещё на стадии конструктивного расчёта путём приведения к нормальной
температуре или, в отдельных случаях, введением поправочного коэффициента kt. Однако
сезонное изменение температуры на территории Беларуси и не соответствие используемых
материалов требуемым критериям качества (чаще всего завышенная влажность материала)
могут сформировать условия, при которых срок эксплуатации конструкции будет значитель-
но снижен. Так, например, циклическое изменение температуры в весенний и осенний пери-
од (переходы от отрицательной к положительной температуре и обратно) совместно с повы-
шенной влажностью деревянной конструкции (от внешней среды при недостаточной обра-
ботке или при изначальном применении древесины с высокой влажностью) могут сформиро-
вать условия, при которых будет происходить постепенное разрушение древесины. Это бу-
дет происходить за счёт изменения объёма воды, переходящей в лёд, на уровне микрострук-
туры древесины (прозенхимные клетки).

В белорусских ТНПА учет временного фактора при проектировании и расчёте дере-
вянных конструкций осуществляется с помощью коэффициента kg. Данный коэффициент
применяется при определении соответствующего расчетного сопротивления древесины и за-
висит от продолжительности эксплуатации конструкции. Область его действия затрагивает
временные промежутки от 50 лет и более, при этом при больших сроках эксплуатации (свы-
ше 100 лет), для некоторых видов напряженно-деформированного состояния, его значение
равняется 0,5. В то же время применение данного коэффициента является не частым явлени-
ем в современном конструктивном проектировании, так как достаточно небольшая доля
строительных деревянных конструкций закладывается со сроком эксплуатации свыше 50
лет. Из этого видно, что подход к расчету конструкций из дерева является весьма осторож-
ным и включает в себя ряд «искусственных» ограничений и дополнительных запасов проч-
ности, связанных с проблемами долговременной эксплуатации.

С одной стороны, описанные выше факторы могут придать деревянному строению
внешний вид, который будет формировать в человеке положительное восприятие данного
объекта как нечто имеющее культурную и эмоциональную ценность, связывающую с перио-
дом детства или исторического наследия. Данным приемом активно пользуются при искус-
ственном состаривании деревянных изделий. Однако, при чрезмерном влиянии негативных
факторов на внешний вид сооружения, может возникнуть ощущение ветхости и ненадежно-
сти. Это приведет уже к негативному восприятию не только с эстетической точки зрения, но
и с точки зрения безопасности. Эффект искусственного состаривания применим не для всех
зданий. Сооружения, чей архитектурный облик подразумевает придание им современных
высокотехнологичных черт, даже при небольшом изменении цвета древесины на их поверх-
ности, будут уже смотреться не очень аккуратно.

Также древесина является чисто природными материалом и, соответственно, подвер-
жена естественному природному разрушению. Разложение древесины начинается с разру-
шения структуры и проходит до самых простых химических соединений (вода, накопленные
в древесине неорганические вещества и углекислый газ). Следовательно, поддержание дере-
вянных конструкций в работоспособном состоянии процесс безостановочный и требующий
постоянного внимания и усилий.

В результате сформировался образ, в котором древесина, хоть и является экологичным
сырьём, представляется не самым надёжным материалом для долгосрочной эксплуатации.
Данное заблуждение напрямую связано с тем что деревянные постройки, в отличии от бе-
тонных и металлических, требуют больше внимания и при пренебрежительном отношении
достаточно быстро могут потерять свой товарный вид. Однако достаточно взглянуть на
скандинавский опыт деревянного домостроения и станет понятно, что при должном отноше-
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нии и деревянный дом может прослужит не один век. Примером таких сооружений являются
церковь из местечка Боргунд (Borgund) в Норвегии 1180 г. постройки и Чирчюбёвур на Фа-
рерских островах, один из старейших обитаемых деревянных домов в мире, датируемый XI
в. Такое стало возможно не только благодаря грамотному уходу за строениями и правильно-
му подходу к их возведению, но и за счёт проводимой программы по сохранению таких па-
мятников архитектуры. В Норвегии, например, данная программа проводится уже с 1844 г.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация деревянных сооружений
связана с большим количеством дополнительных факторов, описанных выше, которые обя-
зательно надо учитывать, если мы хотим получить оптимальный срок службы. Их учёт,
несомненно, ведёт к удорожанию ежегодной эксплуатации, однако при этом мы получаем
строение, которое не только по своим внешним данным превосходит аналоги, но и способ-
ствует формированию экологичной среды и комфортного психологического времяпрепро-
вождения. Архитектурный облик любого деревянного здания также напрямую зависит от
правильной и своевременной эксплуатации. Несвоевременное обслуживание даже отдельной
конструкции или части фасада может привести к дополнительным затратам на ремонт или
поверхностную обработку, а в некоторых случаях и к замене элементов сооружения.
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В КИТАЕ – КВАРТИРА БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ

IMPROVING HOUSING FOR ELDERLY AND DISABLED PEOPLE IN CHINA
– APARTMENT WITHOUT OBSTACLES

Аннотация В этой статье показана возможность использования безбарьерного дизайна, для
улучшения условий жизни пожилых людей и инвалидов. В то же время сооружения без пре-
пятствий обеспечивают также удобство для детей, беременных женщин и даже обычных лю-
дей. Предлагаются принципы проектирования квартиры без препятствий.
Abstract: This article shows the possibility of use accessible design to improve living conditions of
the seniors and disabled persons. In the same time, accessible Facilities also provide convenience
for children, pregnant women and even ordinary people. Proposed principles of accessible design.
Ключевые слова: архитектура, жилой дом, квартира, инвалиды, пожилые люди, безбарьер-
ный дизайн, эргономика.
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Физиологически неблагополучная группа – люди, жизнь которых осложнена их физи-
ческим состоянием (возраст/болезнь), в том числе инвалиды, пожилые люди с ограниченной
подвижностью или с тяжелыми заболеваниями.

В Китае самое большое количество пожилых людей в мире. В 2017 г. зафиксировано в
Китае 34,04 миллионов инвалидов, кроме этого, много людей с временными трудностями
передвижения из-за болезни. В китайских городах большинство жилых зданий являются
многоэтажными. При отсутствии помощи от своих близких они нередко сталкиваются с раз-
личными жизненными неудобствами. Поэтому поставлена задача осуществления в строи-
тельстве политики безбарьерного дизайна, чтобы помочь старым людям и инвалидам адап-
тироваться к самостоятельной жизни и улучшить условии их жизни.

Общие проблемы планировочного характера во всех жилых районах, жилых домах и
квартирах:
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– неровная или скользкая территория двора, вода скапливается на пути передвижения, что
может привести к падению;
– наличие препятствий на пешеходной путях перемещения (рекламные щиты, электрические
столбы, крышки люка и др.) могут представлять опасность;
– около входа в жилой дом нет пандуса, пандус узкий, его уклон слишком крутой;
– нет требуемой минимальной ширины прохода для людей, которые держат костыль одной
рукой – 750 мм для человека, при двух костылях – 950–1000 мм;
– пространство холла/коридора и лестничной площадки слишком мало, поэтому пользовате-
ли инвалидных колясок не могут разворачиваться;
– пользователи инвалидных колясок с трудом проезжают через узкие двери и коридоры
квартиры.

Сейчас внедряются в практику проектирования новые требования для жилых помеще-
ний и транспортных коммуникаций. Требования к помещениям:

1) Необходимо устранить перепады высот. Полы жилых помещений (спален, гостиных,
кухонь, ванных комнат, балконов, коридоров и т. д.) физически ослабленных лиц должны
быть на одинаковой высоте, а также должно быть учтено пространство для передвижения.

2) Расстояния между часто используемыми пространствами должны быть минимально
короткими.

3) В спальных помещениях должно быть хорошее дневное освещение (оно не должно
быть ниже, чем стандартное значение: 2 часа в период зимнего солнцестояния и солнечного
освещения).

4) При проектировании кухонных помещений должны учитываться габариты инвали-
дов и их поле деятельности, и на основе этих данных следует определять высоту установки
раковин и рабочих поверхностей [1].

5). Безбарьерное проектирование лежит в основе дизайна санузлов. Площадь санузлов
должна быть больше 2,0 х 2,0 м2. Напольное покрытие следует выполнять из быстро сохну-
щих и нескользящих материалов. Влажные и сухие части санузла должны быть разделены.
Пол в ванной комнате должен быть изготовлен из нескользкого материала, иметь нескольз-
кую табурет-лестницу.

Пример создания безбарьерной среды в новом строительстве – 3-комнатная квартира в
Пекине площадью около 160 м2, в которой проживают двое пожилых людей: две спальни,
две гостиные, кухня, столовая и санузел（рис. 1). На стене гостиной зеркало установлено
так, что, когда член семьи входит со двора в дом, пожилой, не вставая с дивана может уви-
деть входящего. Внутри квартиры нет перепада высот, вдоль стен установлены перила на
высоте 85 см, при помощи поручней можно добраться до санузла [2]. Над унитазом установ-
лены дополнительные поручни, а в душевой кабине установлен табурет для душа.
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Рис.1. Планировка трёхкомнатной квартиры в г. Пекине

Вместе с тем, начиная решение данной проблемы, следует учитывать, что уже обще-
признано, что оптимальным является проектирование инклюзивной среды проживания, ко-
торая обеспечивает удобство одновременно и в равной степени всем жителям. Это будет
требовать корректировки действующих в КНР нормативных материалов.
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ARCHITECTURAL AND COMPOSITIONAL ROLE
FILLING OF DOOR OPENINGS IN THE SOLUTION OF THE FACADE

Анатацыя: У артыкуле разглядаецца спецыфіка размяшчэння уваходных праёмаў на
галоўным фасадзе гістарычных будынкаў грамадскай або сакральнай архітэктуры і роля
дзвярнога запаўнення ў агульнай кампазіцыі фасада.
Abstract: The article considers the particular features of arranging the entrance apertures at the main
façade of historical public and religious buildings, and the particular role of a door assembly unit
and filling within the overall façade composition.
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Дзвярныя праёмы і іх запаўненні як выразны архітэктурны элемент з’яўляюцца
важнымі сродкамі мастацкай мовы архітэктуры фасадаў. На фармаванне агульнага
архітэктурнага вырашэння істотна ўплывае размяшчэнне ўваходных праёмаў. На працягу
доўгага часу аж да ХХ ст. у рэпрэзэнтатыўных будынках манументальнай архітэктуры
парадны ўваход размяшчаўся на цэнтральнай восі сіметрыі галоўнага фасада [1, с. 152]. Гэты
прынцып быў правілам для культавых будынкаў, у прыватнасці хрысціянскіх базілік і
зальных аб’ёмаў. У касцёлах колькасць дзвярэй імкнулася адпавядаць колькасці нэфаў і, у
любым выпадку, павінна была быць няцотнай. Часта галоўныя дзверы адчыняліся только
падчас цырыманіяльных службаў і ў любым выпадку былі большымі па памеры і багацей
упрыгожанымі за бакавыя. На практыцы дадатковыя дзверы часта перасоўваліся на бочныя
фасады, але планіровачна ўсё адно адчыняліся ў той самы нартэкс, што і галоўная. Часам
месца цэнтральнага партала займаў барбакан, які закрываў ўваход у будынак (касцёлы ў
Міхалішках, Засвіры) і меў дзверы з бакоў. У праваслаўных цэрквах часцей за ўсё
арганізоўваўся адзін парадны ўваход па цэнтральнай восі фасада. Архітэктура яўрэйскіх
малітоўных дамоў, улучна з арганізацыяй уваходаў, фарміравалася па спецыфічным
правілам, звязаным з традыцыйным канонам. Дзвярны праём у рытуальную залу
прадпісвалася размяшчаць насупраць бімы. Галоўным лічыўся фасад з Арон аКодашам,
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дэкору якога часта ўдзялялася пільная ўвага (Новая Мыш, Жалудок, Барысаў). Фасад з Арон
аКодашам не меў дзвярэй, яны размяшчаліся на супрацьлеглай і бочных сценах. Уваход з
вуліцы здзяйсняўся скрозь сені-прытвор, і яго размяшчэнне на фасадзе не рэгламентавалася.
Акрамя гэтага, сінагогі часта атачаліся шчыльнай забудовай т. зв. “школішча”, і па меры
развіцця квартала і для зручнасці дзверы ў прыбудовы-прытворы маглі пераносіцца з месца
на месца (Слонім). У каменных сінагогах, блізкіх па сваёй архітэктуры да
агульнастылістычных вырашэнняў манументальнага дойлідства, сустракаецца ўваход,
размешчаны па цэнтры фасада. У драўляных сінагогах нярэдка для жанчын прызначаўся
асобны праход, які вёў з вуліцы на галерэю першага ўзроўня. У сувязі з неабходнасцю
другога ўвахода ў XVIII ст. распаўсюджваецца тып драўлянага малітоўнага дома з двума
дзвярыма на галоўным фасадзе, сіметрычна размешчанымі злева і справа ад вакна ў цэнтры
(Сапоцкін, Воўпа). Сінагога ў Століне дэманстравала сіметрычны фасад з трыма дзвярыма. У
сінагозе ў Нароўлі была адна цэнтральная дзвер, і пад’ём на галерэі для жанчын. Уваход у
мячэты ў большасці выпадкаў арыентаваўся на адной восі аб’ёма малітоўнай залы (Доўбучкі,
Асмолава, Некрашунцы, Навагрудак). Як і ў сінагогах, у будынак мячэтаў на тэрыторыі
Беларусі і суседніх рэгіёнаў маглі весці два ўваходы, у шэрагу выпадкаў яны прадстаўлены
аднолькавымі ўваходнымі групамі, сабранымі на адным фасадзе. У ранніх жылых дамах і ў
гаспадарчых пабудовах размяшчэнне ўваходнага праёма дыктавалася ў першую чаргу
ўтылітарнымі меркаваннямі. Часцей за ўсё ён знаходзіўся ў цэнтры фасада. У сялянскіх
дамах галоўны фасад, павернуты да вуліцы, не меў дзвярэй. Перанесены на бакавую сцяну
ўваход заставаўся яго кампазіцыйнай дамінантай, часта дадаткова акцэнтаваўся
декаратыўнымі сродкамі.

Дзверы як сукупнасць дзвярнога праёма, яго запаўнення і яго абрамлення
валодаюць некаторымі іншымі ўласцівасцямі, чым асобна разглядаемае запаўненне. Іх
архітэктурна-кампазіцыйная роля праяўляецца ў наступных спосабах:
1) Дзверы могуць з’яўляцца складнікамі прасторавай кампазіцыі экстэр’ера будынка.
2) У франтальнай кампазіцыі фасада могуць выступаць у залежнасці ад тых ці іншых
чыннікаў як: сродкі для выражэння класічнай тэктонікі фасада; кампазіцыйная дамінанта;
цэнтр цяжару фасада; сродкі рытмічнай арганізацыі фасада: служаць для ўтварэння простых і
складаных метрычных і рытмічных шэрагаў.
3) У франтальнай кампазіцыі фасада дзверы гэта: сродкі арганізацыі сіметрыі або асіметрыі
фасада; паказальнікі дамінуючага мастацкага стылю; паказальнікі маштаба. Для мэтаў
дадатковага падкрэслівання важнага значэння ўнутранай прасторы ці яе велічыні
выкарыстоўваецца спецыяльны прыём узбуйнення габарытаў дзвярных праёмаў – маштабны
скок [2, с. 354].

У XIX ст. на праектных накрысах усё часцей сустракаюцца выявы запаўнення, а не
толькі праёмаў і іх абрамленняў. Праца архітэктара з’яўлялася гарантыяй таго, што гэты
архітэктурны элемент будзе гарманічна інтэграваным у агульную структуру. Спецыфічныя
кампазіцыйныя ролі дзвярных запаўненняў у вырашэнні фасада выражаліся наступным
чынам:
1) Маглі быць складнікамі прасторавай кампазіцыі экстэр’ера. Напрыклад, у драўлянай
нэабарочнай царкве 1871 г. у Груздаве на ўзроўні гарызантальнага паса ў цэнтры дзвярных
палотнаў пачынаецца такая ж па шырыні прафіліраваная цяга, якая праходзіць па ўсіх
фасадах і з'яўляецца ніжняй рысай ваконнага абрамлення. Такім чынам, фасады, вокны і
дзвярное запаўненне ўвязаныя ў адзіную сістэму.
2) У франтальнай кампазіцыі фасада запаўненні дзвярных праёмаў з’яўляюцца:
дапаможнымі сродкамі арганізацыі сіметрыі або дысіметрыі фасада; паказальнікамі маштаба;
паказальнікамі дамінуючага мастацкага стылю.

Сродкі арганізацыі сіметрыі або дысіметрыі фасада. У выпадку размяшчэння
праёма па цэнтры фасада на яго вертыкальнай восі, як гэта было характэрна для большасці
рэпрэзэнтатыўных будынкаў мінулага, менавіта дзвярное запаўненне выступае ў якасці
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вызначальнага элемента для арганізацыі поўнай люстранай сіметрыі (двупольныя дзверы як
парная структура (Мал. 1-а)) альбо дысіметрыі (аднапольныя дзверы як няпарная структура
(Мал. 1-b)). Той жа прынцып працуе і для больш складана арганізаваных фасадаў пры
размяшчэнні ўваходаў на дапаможных восях (другога,трэцяга і г.д. парадкаў).

Мал. 1. Сіметрыя і дысіметрыя фасада ў
залежнасці ад дзвярнога запаўнення: а –

Нікіцкая царква ў Здзітаве, Жабінкаўскі раён,
1787 г.; b – капліца ў Просцях, Нясвіжскі

раён, 1850 г.

Паказальнікі маштаба. Па прычыне сваёй функцыі і адноснай нязменнасці
геаметрычных памераў дзвярныя запаўненні лічацца выразнымі паказальнікамі маштаба
будынка, пры парушэнні прапорцый якіх фасад можа страціць «адзінства і ўзгодненасць
элементаў» [3, с. 155–156]. Асабліва гэта важна ў манументальнай архітэктуры, дзе нярэдка
выкарыстоўваецца ўзбуйнены маштаб праёмаў і прыём маштабнага скоку. Адсутнасць
(Мал. 2-b). або скажэнне звыклых воку вызначальнікаў унутранага маштаба фасада, які
рэгуліруе суадносіны яго частак, парушае ўспрыняцце знешняга маштаба, не дазваляючы ў
поўнай меры ацаніць велічыню будынка (Мал. 2-a).

Мал. 2. Запаўненні як паказнік масштаба: а, b – гандлёвыя шэрагі, XIX ст., Мінск;
як паказнік архітэктурна-мастацкага стылю: c, d – будынак пач.ХХ ст., Мінск.

Пры гэтым запаўненне задае шкалу памераў, якая забяспечвае агульную ўзгодненасць
элементаў, надаючы франтальнай кампазіцыі фасада якасці цэльнасці, што асабліва
відавочна праяўляецца на дэкараваных і дэталізаваных фасадах гістарычных будынкаў нават
пры наяўнасці індывідуальнай, якая не складае камплект, прапрацоўкі дэкора дзвярных
палотнаў. Так, у доме Х. М. Пераца (1899 г.) па вул. Савецкая, 2 у Мінску, левыя
аднапольныя і правыя двупольныя дзверы вырашаны з прымяненнем па-рознаму падзеленых
і дэкараваных філёнак. Аднак, гэта не ўносіць візуальнага дысананса, таму што ўсе
запаўненні маюць аднолькавы маштаб прапрацоўкі.

У выпадку замены запаўнення на больш спрошчанае, звычайна яно ўспрымаецца як
выкананае ва ўзбуйненым адносна фасада маштабе. Такім чынам страчваецца узгодненасць з
той масштабнай шкалой, якая склалася гістарычна, і зрокава ўспрымаемая архітэктурная
форма скажаецца, таму што атрымлівае новыя візуальныя дамінанты.
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У якасці паказальнікаў дамінуючага мастацкага стылю дзвярныя запаўненні
выступаюць у ступені, якая залежыць ад выкарыстаных спецыфічных формаў вонкавай
аздобы. Таму іх варта разглядаць у сукупнасці з вокнамі, як напрыклад, у выпадку з Музеем
гісторыі беларускага кіно (Мал. 2-с). Пазбаўлены запаўненняў (Мал. 2-d), будынак амаль што
страчвае рысы, характэрныя для часу сваёй пабудовы ў пачатку ХХ стагоддзя.
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АРХИТЕКТУРА ЗЕМЛЕБИТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ПРОВИНЦИИ ЮНЬНАНЬ
RAMMED EARTH RESIDENTIAL BUILDINGS IN YUNNAN PROVINCE

Аннотация: Из-за уникального климата и горных особенностей Юньнани, представители эт-
нических меньшинств в некоторых районах используют землю в качестве материала для воз-
ведения стен и дерево для устройства крыш при строительстве традиционных землебитных
жилых домов в Юньнани. В статье исследуются традиционные и современные материалы и
технологии строительства, жилая архитектура и художественные характеристики, чтобы он
могли лучше адаптироваться к устойчивому развитию жилых зданий.
Abstract: Due to the unique climate and mountainous characteristics of Yunnan, ethnic minority
people in some areas use soil as walls and wood as roofs to build traditional rammed earth buildings
in Yunnan. This article combines modern materials and construction technology, residential archi-
tecture and artistic characteristics to analyze, so that it can better adapt to the sustainable develop-
ment of residential buildings.
Ключевые слова: землебитные строения; жилые дома; тенденции развития.
Keywords: rammed earth; residential buildings; development trends.

Применение природных строительных материалов является одним из важных проявле-
ний архитектурных особенностей жилых зданий Юньнани. Природные строительные мате-
риалы, обычно используемые в традиционных домах в Юньнани, включают: землю, дерево,
траву (бамбук), стебли сельскохозяйственных культур, камень. Зданий со стенами из утрам-
бованной земли нередко становились объектами отечественных и зарубежных исследова-
тельских материалов. В последние десятилетия во многих странах были проведены исследо-
вания технологий традиционного строительства из сырьевых грунтовых материалов, с целью
поиска решений, позволяющих устранить недостатки традиционных землебитных домов с
точки зрения водонепроницаемости, долговечности и сейсмостойкости. Эта строительная
система охватывает большое количество стран третьего мира, таких как Индия, Бразилия и
Египет. Программа реализации «Тринадцатого пятилетнего плана содействия развитию эт-
нических регионов и меньшинств» [1], разработанного Государственным советом Китая,
древние здания в Юньнани вновь привлекли внимание, и исследование землебитных жилых
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домов Юньнани выявляет как беспрецедентные возможности их использования, так и про-
блемы. Строительство зданий из землебитных материалов обладает преимуществами перед
другими строительными технологиями из-за низкого уровня выбросов углерода, что содей-
ствует защите окружающей среды и является одним из способов достижения экологически
чистой среды жизнедеятельности в Китае. Поэтому исследования разных аспектов зданий из
землебитных материалов, в том числе и их архитектурные особенности, имеют большое зна-
чение для возрождения сельских районов.

Широкое распространение традиционные землебитные жилые дома получили в куль-
туре народности И в провинции Юньнань. Местность, где их строили, в основном, горная
или это речные долины. Землебитные жилые дома особенно подходят для строительства в
этой местности и соответствуют условиям жизни людей народности И [2]. Землебитные жи-
лые дома представляют собой малоэтажное здание с плоской крышей и простой конструкци-
ей, в качестве строительных материалов используются грунт, камень и дерево. Материалы
являются экологически чистыми, природного происхождения, а конструкция несложная в
изготовлении. Грунт и дерево являются основными строительными материалами, количество
камня незначительное. Землебитные жилые дома строятся для одной семьи, как правило од-
ноэтажные, но некоторые из них могут быть двухэтажными или трехэтажными. Планиро-
вочное решение формируется стандартными помещениями: гостиная, спальни и кухня. Сте-
ны имеют небольшие окна. Наружная поверхность стен покрыта глиняной штукатуркой жел-
того цвета. Крыша служит местом для сушки продуктов. Форма плоской крыши, имеющей
незначительный уклон, достигается настилом из нескольких слоев бамбуковых или нетол-
стых деревянных брусьев на глиняном растворе с укладкой поверх этой конструкции уплот-
ненного слоя глины. Крыша, построенная таким образом, не пропускает дождь, она теплая
зимой и прохладная летом, обладает хорошей теплоизоляцией и огнестойкостью. Стены
строятся из самана или очень плотно утрамбованного грунта. Как правило, это делается
насухо, без мокрых процессов. Фундамент устраивают из камней в виде простой укладки их
слоями. В жилом доме общее количество деревянных конструкций значительно меньше по
сравнению с другими типами зданий. Такое конструктивное решение обеспечивает жилому
дому хорошие антисейсмические качества.

Землебитные жилые дома национальности И являются представителями культуры
строительства традиционных сельских жилищ в Юньнани. Их уникальная архитектурная
форма также формирует уникальную культурную коннотацию, отражая в целом культурные
традиции общества этой части Китая.

Дом из землебита обеспечивает достаточно высокий комфорт проживания, даже обла-
дает определенными преимуществами перед домами с иной конструктивной системой. Но
среда, сформированная застройкой из таких домов (качество вспомогательных помещений и
благоустройство непосредственная прилегающей к домам территории) значительно отстала
от темпов развития современной городской среды [3]. Тенденция развития национального
землебитного дома и жилой архитектуры провинции в целом должна основываться на осно-
вополагающем принципе сохранения оригинальных зданий. Забота о наследовании ориги-
нальных архитектурных характеристик домов и особенностей местной культуры архитек-
турно-строительной деятельности позволит оптимально использовать современные техноло-
гии для сохранения зданий, которые нуждаются в ремонте и реконструкции. И проблема
сравнения со средой современных городов может быть решена.

Самое большое различие между современной и традиционной технологией утрамбо-
ванной земли заключается в оптимизации соотношения песка и гравия в используемой земле
и внедрении механических приспособлений для строительного процесса. Посредством ана-
лиза исходного материала получается оптимальная приготовление почвенного материала для
строительства. Обеспечиваемый контроль влажности и усиленное механическое трамбова-
ние повышают механические свойства, водонепроницаемость утрамбованной стены, обеспе-
чивают хорошие условия для дальнейшей сушки стен. Долговечность и влагостойкость, как
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показатели качества строительной конструкции получают значительное улучшение. Меха-
нические устройства, прежде всего замена фанерной опалубки на опалубку из алюминиевого
сплава или стали, обеспечивают достижение физических проектных параметров с высокую
точностью. Процесс выполнения работ максимально механизирован, используются верти-
кальные пневматические трамбовки, электрические кирки и др. Все это обеспечивает новым
построенным домам из землебита повышенную сейсмическую безопасность, также привле-
кательный и аккуратный внешний вид.

Учитывая сохраняющиеся тенденции развития строительства землебитных жилых до-
мов И, на основе наследования традиционных архитектурно-строительных и художествен-
ных решений можно сформулировать следующие предложения:

1. Изменять функциональное зонирование домов, так как происходят изменения в со-
циально-экономических условиях жизни местного населения. Это положительный фактор
для архитектуры, так как улучшаются санитарно-гигиенические условия проживания. Реор-
ганизовать такие дома следует в соответствии с потребностями нынешних жильцов, четко
формировать функциональное зонирование пространства, изменить способ приготовления
пищи на огне на кухне, решить проблему недостаточного освещения помещений, увеличить
количество окон, улучшить вентиляцию, обеспечить современное устройство санузлов.

2. Необходимо принимать архитектурно-планировочные решения, обеспечивающие
улучшение освещения жилых помещений в доме, с учетом потребностей в жизнедеятельно-
сти нынешних жителей. Обследование используемых исторических зданий из землебита по-
казывает наибольшие претензии жителей к данной проблеме. Необходимы предложения по
формам оконных проемов и их размещению на фа садах с учетом традиционных решений.
Надо более критически использовать инновационные предложения современной строитель-
ной индустрии, так как часто новые конструктивные решения окон нарушают масштабность
архитектурного решения.

3. Так как землебитные жилые дома национальности И имеют долгую историю разви-
тия и отражают глубокие основы национальной культуры, они позволяют понять развитие
исторических процессов на территории провинции Юньнань на протяжении многих столетий
и сопоставлять ее с достижениями социальной политикой современного Китая. Поэтому
землебитные жилые дома можно использовать как местный туристический ресурс, характер-
ный провинции Юньнань. Необходимо при реконструкции жилой застройки шире использо-
вать методы реставрации, чтобы насколько это возможно, сохранить первоначальный стиль
зданий, своевременно устранять скрытые технические недостатки зданий и ремонтировать
их. Наибольший положительный архитектурно-художественный эффект принесет отноше-
ние к старой застройке деревни, как к ансамблю. Тогда появится возможность превратить
всю деревню в уникальную экологическую и туристическую достопримечательность, чтобы
она могла не только информировать об архитектурных особенностях жилищ этнической
группы И, но и приносить определенные экономические выгоды деревне и свидетельство-
вать об уважении к наследию народности И с точки зрения отношения к природе, эстетике, к
приемам архитектурно-строительного искусства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛОЩАДКАМ

LEGAL FRAMEWORK FOR LISTING URBAN REQUIREMENTS FOR
INVESTMENT SITES

Аннотация: Статья представляет собой обзор обновленной нормативно-правовой базы, регу-
лирующей подготовку градостроительных требований к планировке, застройке и благо-
устройству инвестиционных площадок. Требования входят в состав архитектурно-
планировочного задания (АПЗ) и градостроительного паспорта земельного участка (ГрП).
Автор рассмотрела связь этих документов с регламентами градостроительного использова-
ния и развития территорий, которые должны разрабатываться в составе детальных и гене-
ральных планов. Анализ позволил выявить некоторые недостатки в правовых основах для
формулировки требований.
Ключевые слова: архитектурно-планировочное задание, градостроительный паспорт, инве-
стиционная площадка, разрешительная документация, регламенты градостроительного ис-
пользования и развития территории
Abstract: Abstract: The article describes the updated documentation on requirements for the plan-
ning and development of investment sites: an architectural and planning assignment and a town-
planning passport of a land plot. The author examined the connection between those documents and
the regulations for urban territory usage and development which should be developed as part of de-
tailed and master plans and should serve as a legal basis for formulating requirements.
Keywords: architectural and planning assignment, urban planning passport, investment site, per-
mits, regulations for urban planning use and development of the territory

Градостроительные требования к инвестиционным площадкам входят в состав разре-
шительной (правоустанавливающей) документации, которая выдается застройщику (инве-
стору) местными исполнительными распорядительными органами. За последние годы была
уточнена и дополнена практически вся нормативно-правовая база, которая определяет про-
цесс подготовки и оформления этих требований. Текущие реформы направлены на упорядо-
чение, «совершенствование и упрощение требований к архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, минимизацию административных процедур и вмешательства
государственных органов в строительную деятельность» [1]. В изменившихся условиях
очень важно выявить, насколько обоснованными в правовом отношении являются требова-
ния, предъявляемые инвестору, исходя из градостроительных проектов.

С момента принятия Закона об архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности основным правовым инструментом, регулирующим установление требований к
инвестиционным площадкам, является регламентное зонирование [2]. Проект Кодекса
(2020 г.) не внес существенных изменений в порядок разработки градостроительных регла-
ментов [3]. До настоящего времени также остается актуальным нормативный алгоритм дей-
ствий при осуществлении инвестиционного проекта в строительстве [4]. Суть регламентного
зонирования состоит в том, чтобы заранее сформировать информацию об ограничениях и
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правилах проектирования и строительства на запрашиваемом участке. Пользуясь такой информа-
цией, инвестор еще на стадии замысла бизнес-идеи может оценить градостроительные и техниче-
ские условия для размещения своего объекта на разных площадках, выбрать среди них наиболее
подходящую, а затем подготовить необходимую предпроектную документацию [5].

Ряд требований и ограничений, интересующих инвестора, разрабатывается в виде ре-
гламентов градостроительного использования и развития (далее – регламенты). Некоторые
из них связаны с функциональным зонированием и интенсивностью застройки; другие – с
исполнением санитарно-защитного и/или охранного режима; третьи – являются специаль-
ными планировочными ограничениями. Регламенты относятся к утверждаемой части гене-
ральных и детальных планов [6]. Многолетняя практика показала главный недостаток двух-
ступенчатого принципа регламентного зонирования. Он требует длительных и дорогостоя-
щих процедур проектирования и согласования. Для того чтобы упростить переход от одного
уровня градостроительного планирования к другому, а затем к разрешительной документа-
ции, возникла идея паспортизации земельных участков, предлагаемых потенциальным инве-
сторам [7]. Регламентные требования официально собираются в градостроительные паспорта
(далее – ГрП), порядок разработки которых был утвержден в 2014 г. [8]. Описание градо-
строительных и технических условий, на которых инвестору разрешено проектировать и
строить конкретный объект, оформляется в виде архитектурно-планировочного задания на
разработку проектной документации по строительству (реконструкции) отдельных зданий и
сооружений, градостроительных комплексов, улиц, площадей, инженерных и транспортных
коммуникаций, сетей и сооружений, проектов благоустройства и озеленения территорий об-
щего пользования (далее – АПЗ). Форма АПЗ уточнена постановлением Минстройархитек-
туры [9].

Выделяют три случая, когда для инвестиционной площадки достаточно только АПЗ: а)
необходимо предварительное согласование размещения участка; б) законодательство не тре-
бует проведения предварительного согласования и аукциона; в) при возведении, реконструк-
ции, реставрации объектов на уже предоставленном участке. От разработки ГрП освобожда-
ются участки, предназначенные для размещения строительных объектов пятой категории в
средних, малых городах и сельской местности. Аналогичный подход на указанных террито-
риях устанавливается в отношении земельных участков, которые предназначены для строи-
тельства объектов по инвестиционным договорам, заключенным с Республикой Беларусь.
При благоустройстве территории на землях общего пользования требования к архитектурно-
пространственным характеристикам объекта и информация о подключении к объектам ин-
женерной инфраструктуры указываются непосредственно в решении исполкома о предо-
ставлении права проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта [10].
Во всех описанных случаях установленные в АПЗ требования фактически предписывают
единственное целевое назначение участка. Тем самым исключаются другие возможные вари-
анты, что лишает инструмент регламентации необходимой гибкости.

ГрП разрабатывается в обязательном порядке для земельного участка, который предо-
ставляется победителю аукциона. Для успешной паспортизации ГрП должен однозначно ха-
рактеризовать: а) функциональное назначение земельного участка; б) параметры его исполь-
зования; в) порядок обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой; г) перечень
объектов и сооружений, разрешенных к размещению на земельном участке [8]. На основании
ГрП собственно и происходит формирование земельных участков для проведения аукцио-
нов, а также актуализируются перечни (атласы) инвестиционных площадок в городе или
районе. По итогам аукциона готовится отвод земельного участка. Согласно действующему
законодательству отвод осуществляется при наличии схемы землеустройства района и гра-
достроительного проекта детального планирования города. То есть утвержденный детальный
план служит главным основанием для принятия решений о предоставлении земельных
участков, он же участвует в процедуре назначения земельных сервитутов. При отсутствии
данных материалов оформляется земельно-кадастровая документация по выбору земельного



53

участка и согласованию места его размещения. Предполагается, что соответствие между ре-
шениями генерального плана и зафиксированными в разрешительной документации услови-
ями использования инвестиционной площадки устанавливает лицо, представляющее терри-
ториальное подразделение архитектуры и строительства.

Сравнение содержания АПЗ, ГрП и регламентов, разрабатываемых в составе генераль-
ных и детальных планов, указывает на объективные трудности, которые возникают при фор-
мулировке градостроительных требований к инвестору в разрешительной документации. Во-
первых, регламенты генерального плана имеют самый общий вид, не учитывают особенно-
сти местоположения конкретной инвестиционной площадки и отклонения ее фактических
параметров от нормативных значений. Поэтому они не могут выступать в роли регуляторов
прямого действия. Тем более что процедура по переносу градостроительных решений по
перспективной планировочной структуре и функциональному зонированию города в земель-
но-кадастровую документацию юридически не закреплена. Во-вторых, согласно законода-
тельству в АПЗ и ГрП следует включать только обязательные требования, обеспечивающие
безопасность [11]. Поэтому в отборе обязательных требований участвуют преимущественно
законодательные акты и ТНПА. Проектные обоснования градостроительных требований не
обладают необходимым правовым статусом. Среди факторов, затрудняющих формулировку
обязательных градостроительных требований к инвестиционной площадке, следует также
отметить тот факт, что многие нормативно-технические положения, переведенные в катего-
рию строительных норм по планировке и застройке населенных мест и реализованные в ге-
неральном и детальном плане, не связаны с требованиями безопасности [12]. Следовательно,
они не могут служить ограничениями для инвестора без доработки.
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Повышение эффективности землепользования городов и поселков Беларуси в совре-
менных условиях является сложной проблемой градостроительной науки и практики. Мето-
дики социально-экономической анализа и оценки застроенных территорий сложилась во
второй половине прошлого века и не претерпела существенных изменений до настоящего
времени, несмотря на переход городской экономики к рыночной модели хозяйствования и
развитие информационных технологий.

Социально-экономическая эффективность городского строительства осуществляется в
ходе предпроектных разработок, мониторинга результатов строительства, специальных ис-
следований. Последние осуществляются в ходе подготовки пятилетних планов социально-
экономического развития городов, а также в ходе разнообразных социальных опросов, науч-
ных разработок и при подготовке инвестиционных проектов. Как правило, результаты по-
добных исследований разрознены, выборочны и не могут предоставить полную картину об
условиях проживания людей на территории.

Эффективность землепользования в градостроительном проектировании оценивается
посредством ряда технико-экономических показателей (плотность населения, плотность жи-
лого фонда, соотношение площадей функциональных зон, коэффициент интенсивности за-
стройки и др.) [1]. Перечень технико-экономических показателей зависит от вида градостро-
ительного проекта (общего, детального, специального планирования). Социальная эффек-
тивность проектных разработок оценивается по соответствию нормативным требованиям по
обеспечению населения объектами социально-гарантированного обслуживания, безопасны-
ми и благоприятными условиями проживания. Вместе с тем, проектная документация имеет
определенные сроки действия. Генеральные планы городов корректируются через пять лет,
детальные планы разрабатываются по мере необходимости для обоснования нового строи-
тельства на определенной территории.

Как правило, проектные материалы заносятся в градостроительный кадастр, который
ведется в Республике Беларусь только в двух городах (Минске и Бресте). В Российской Фе-
дерации внедряется аналогичная система (Информационная система обеспечения градостро-
ительной деятельностью), но и она не охватывает все населенные пункты [2]. Подобные си-
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стемы действуют в крупных и больших городах Западной Европы. После реализации строи-
тельства объекта недвижимости, его данные вносятся в кадастр недвижимости (земельный
кадастр). Публичная кадастровая карта Беларуси стала доступна в сети Интернет в 2014 г. и
обеспечивается данными посредством сети региональных и городских кадастровых агентств.
В настоящее время именно этот кадастр является информационной базой для управления
пространственным развитием большинства населенных пунктов Республики Беларусь.

Вместе с тем, социально-экономические прогнозы не всегда точны, не все проекты реа-
лизуются в строительстве. Процесс «обживания» города существенно усложняет его соци-
альную и пространственную структуру, что не отражается в действующих кадастрах. В зако-
нодательстве Республики Беларусь существует понятие градостроительный мониторинг –
система наблюдения за состоянием объектов градостроительной деятельности и средой оби-
тания и прогнозирования результатов реализации градостроительных проектов. Работы по
ведению градостроительного мониторинга должны выполняться территориальными подраз-
делениями архитектуры и градостроительства по единой методике [3]. Единая методика так
и не была разработана и ограничивается ведением реестра проектов. Таким образом, градо-
строительный мониторинг реализуется преимущественно в сфере регистрации недвижимо-
сти и земельного администрирования. Развитие геоинформационных технологий, например,
алгоритмов дистанционного зондирования Земли, существенно расширило возможности ис-
следователей, позволяя получать снимки земной поверхности высокого разрешения. Они
эффективны при отслеживании текущих изменений в планировке и застройке населенных
пунктов [4].

Если геоинформационные технологии активно применяются в государственных ка-
дастровых системах и проектировании, то государственный социальный мониторинг прово-
дится с помощью традиционных социологических методик (опрос, статистический анализ,
наблюдение). Наиболее достоверной информацией обладают специализированные городские
службы (здравоохранения, образования, коммунально-жилищного хозяйства, охраны обще-
ственного порядка, социальной защиты, налоговые органы), а также операторы сотовой свя-
зи. Их базы данных закрыты для широкой общественности, но представляют ценность для
социально-градостроительного прогнозирования. Эта информация позволяет анализировать
распределение мест приложения труда, пассажиропотоки.

Развитие социальных онлайн-платформ, различных коммерческих сервисов привело к
значительному росту объема картографической информации об обществе и его потребно-
стях. Так, большинство поисковых сервисов предоставляют информацию о размещении ме-
дицинских учреждений, торговых предприятий, административных служб, о маршрутах и
объектах пассажирского транспорта. Общественные организации активно используют метод
краудсорсинга, который заключается в организации работы группы людей по решению ка-
кой-либо задачи или сбору данных. Обеспокоенность общественности качеством среды оби-
тания вызвала спрос на рейтинговые системы оценки архитектурных и градостроительных
проектов, а также городов. Сложность использования подобных систем оценки заключается
в их привязке к определенным условиям строительства или законодательству какой-либо
страны. Так, в Российской Федерации применяется Индекс качества городской среды, кото-
рый рассчитывается по статистическим сведениям [5]. Он не может выявлять качество жизни
в определенном квартале города или поселка. Вместе с тем, оценка социально-
экономической эффективности использования территории с помощью индикаторов является
важным инструментом планирования.

Таким образом, в условиях опережающего развития информационных технологий над
методологией управления пространственным развитием населенных пунктов, возникает
необходимость в разработке социально-градостроительного кадастра – гибридной информа-
ционной системе, объединяющей сведения о земле, недвижимости с актуальными базами об
обществе. Ведение такого кадастра в структурах местных исполнительных органов может
существенно повысить эффективность архитектурно-градостроительных решений.
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Возможные тематические слои социально-градостроительного кадастра:
 районирование зонирование;
 плотность населения;
 демография;
 объекты социально-гарантированного обслуживания (детские сады, школы, почтовые
отделения, библиотеки);
 районы обслуживания объектов социально-гарантированного обслуживания;
 зеленые насаждения общего пользования;
 физический износ застройки;
 общественные пространства;
 рейтинг жилых образований;
 места приложения труда.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 комплексная оценка социально-экономической эффективности использования го-

родских территорий реализуется только в ходе подготовки проектной документации, которая
разрабатывается периодически и может длительное время не обновляться;

 в ходе развития городских территорий анализ качества среды проживания людей от-
слеживается по соответствию ее социальным стандартам, градостроительным нормативам
или индексам городского развития, при этом эта информация содержится в базах данных
различных ведомств и организаций и не имеет картографической интерпретации;

 в Республики Беларусь не разработана методика градостроительного мониторинга,
которая ограничивается только сбором данных о недвижимости, землепользовании;

 социальный картографический мониторинг качества среды проживания в Беларуси
не осуществляется, так как не созданы эффективные методы социально-градостроительных
исследований и не существует специализированной информационной системы;

 разработка методологии социально-градостроительного мониторинга и создание
специализированного кадастра территорий городов и поселков может способствовать эффек-
тивности принятия архитектурно-планировочных решений.
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Аннотация: В статье проведен анализ высокой стоимости инновационного материала – све-
топрозрачного бетона. Описываются возможности использования в дизайне архитектурной
среды светопропускающего искусственного камня.
Аbstract: The article analyzes the high cost of an innovative material - translucent concrete. The
possibilities of using light-transmitting artificial stone in the design of the architectural environment
are described.
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Введение. Венгерским архитектором Ароном Лосконши в 2002 г. была разработана
технология получения светопропускающего искусственного камня. Этот новый строитель-
ный материал состоял из оптического стекловолокна, уложенного в бетонную смесь. Этот
продукт был назван им Litracon (Литракон). В этой технологии стеклянные волокна уклады-
вались поперек стен в скользящей опалубке и заполнялись тонким слоем бетонной смеси,
затем весь процесс многократно повторялся. В итоге получались бетонные блоки, пропуска-
ющие часть светового потока с одной стороны на другую. Естественно, через этот камень
проходит только та часть света из всей площади освещенной поверхности, которая попала на
светопроводящие компоненты-световоды. Площадь поверхности световодов по отношению к
площади всей поверхности может составлять в среднем до 20%.

Из-за своей высокой стоимости этот инновационный и перспективный материал при-
меняется обычно в ограниченном количестве в основном в создании внутренних пространств
интерьеров или облицовки небольших участков фасадов, а также в малых архитектурных
формах. В больших массах он применялся в основном для значимых объектов, таких как па-
вильон Италии на Экспо-2010 в Шанхае (группа итальянских архитекторов
IODICEARCHITETTI) или построенное в 2005 г. здание автомобильного концерна BMW в
Лейпциге (бюро Zaha Hadid Architects), в интерьерах главного офиса Банка Грузии в Тбилиси
(Architectural Group & Partners, Tbilisi) (рис.1-3). Такой материал в настоящее время выпуска-
ет различные производители, такие как венгерский Litracon Kft, немецкий Lucem Lichtbeton.
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Рис. 1 Фасад павильона Италии на ЭКСПО
2110 в Шанхае из светопроводящего бетона

Рис. 2. интерьеры главного офиса Банка Гру-
зии в Тбилиси, панели Lucem

Основная часть. В связи с чередущимся послойным заполнением световодов и раство-
ра световой рисунок поверхности получался обычно хаотически-строкообразный. В ряде слу-
чаев эта особенность является декоративным приемом, несомненно производящем потрясаю-
щий эффект, но для наличия более полной палитры возможностей этого продукта для архи-
тектора и дизайнера желательно иметь возможность получать более разнообразное, в том чис-
ле и структурированное расположение световодов в композитной матрице. Кроме этого при
изготовлении такого материала по вышеуказанной технологии из-за послойной отливки про-
блематично применение традиционного формования деталей в обычных опалубках, как это
делается на стройплощадках. При этом слои светопроводящих волокон и самой матрицы из
мелкозернистого бетона укладываются вручную. Этот фактор наряду с высокой стоимостью
светопроводящих компонентов обуславливает высокую стоимость такого материала.

Рис. 3. Светоцветовая композиция в
г. Аугсбург, Германия

Рис. 4.  Подсветка лестниц, Lucem Lichtbeton,
Германия

В связи с тем, что светопрозрачный бетон устойчив к внешнему атмосферному и меха-
ническому воздействию, он находит массовое применение в устройстве пешеходных и вело-
дорожек, устройстве переходов с интерактивным изменением светоцветового рисунка на по-
верхности для обозначения направлений, разделения потоков. Для лучшей информативности
такой подсветки можно создать стандартные пиктограммы, символы, линии, которые в сово-
купности с изменением их цвета будут применяться в благоустройстве общественных про-
странств, транспортных коммуникаций, в том числе объектов общественного транспорта, под-
светке путей эвакуации из зданий и сооружений.

Если такой материал включается в состав наружных конструктивных элементов зданий,
то во внутренние помещения днем проникает солнечный свет и создается фоновое освещение
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в интерьерах, а в темное время суток наоборот свет из внутренних искусственно освещенных
помещений проникает наружу, создавая своеобразный световой амбиент вокруг объекта и са-
ми фасады выглядят излучающими свет. Количества проходящего света через стены может
быть достаточно для освещения прилегающей к зданию территории, что позволяет экономить
на наружном освещении.

Как было сказано выше, широкое применение светопрозрачного искуственного камня
сдерживает его высокая цена, доходящая до нескольких тысяч евро за 1 метр квадратный. На
формирование цены светопроводящего искусственного камня влияют два фактора. Первый –
стоимость оптического волокна. Из-за запредельной цены стеклянного оптоволокна стали
применять более дешевое пластиковое PMMA волокно, хотя цена его остается так же доволь-
но высокой. Особенность этих оптических волокон – малые потери светового потока на рас-
стояниях, измеряемых километрами, так как у них мал показатель ослабления. В конструкциях
из светопроводящего камня для архитектурных целей этот показатель ослабления обычно яв-
ляется избыточным. Поэтому в Брестском Государственном техническом университете на ка-
федре архитектуры была разработана технология получения светопроводящих компонентов из
обычного листового стекла (марок М3, М4), у которого показатель ослабления естественно
выше, чем у оптоволокна, но на расстояниях нескольких сантиметров, что соответствует
обычной толщине конструкций из такого камня, светопропускная способность светопровода
из него будет еще вполне ощутимой, составляя в зависимости от сорта стекла несколько де-
сятков процентов. Такие светопроводящие элементы представляют собой четырехгранные
призмы сечением от 2х2мм до 4х4мм и длиной, соответствующей толщине блока композита, в
пределах до нескольких десятков сантиметров. При этом есть возможность изготовления та-
ких элементов не только из целых листов стекла, но и его боя, что существенно снизит цену
этого компонента, а также будет способствовать переработке отходов стекла.

Второй фактор высокой цены такого материала – большой процент ручного труда при
послойном формовании блока светопрозрачного бетона.

Для снижения доли ручного труда и одновременно для возможности точного позициони-
рования этих элементов в зависимости от замысла архитектора или дизайнера была разработа-
на технология формования плит в обычной опалубке с автоматизированным позиционирова-
нием светопроводов. Для этого подготавливается соответствующая желаемому рисунку про-
грамма для расстановки оптических волокон и осуществляется формование сразу всего блока
с подачей и точным расположением каждого светопроводящего элемента.

Например, для изготовления бетонной панели с символом «А» по вышеуказанной техно-
логии в первую очередь создается ее модель в векторном формате. Затем в специализирован-
ной программе создается траектория установки световодов в бетонную матрицу и делаются
коды для управляющей установкой программы. В автоматическом режиме каждый световод
позиционируется на своем месте в бетонной матрице. После застывания бетонной смеси по-
верхности блока шлифуются. В полномасштабном серийном производстве светопроводящих
панелей из прозрачного бетона можно применить уже существующие на рынке роботизиро-
ванные системы для обработки и быстрой установки тысяч светопроводов в бетонную матрицу
или создано соответствующее специализированное оборудование с программным управлением.

Таким образом, технически становится возможным получение разнообразного рисунка
из световых точек на поверхности камня. Сама поверхность может быть не только плоской, но
и быть одинарной или двойной кривизны. Так же данная технология производства уже позво-
ляет осуществлять его изготовление непосредственно в опалубке на строительных площадках.
С учетом расширившихся технологических возможностей создания различной структуры ри-
сунка, удешевления продукта, может быть расширена сфера применения его в дизайне и архи-
тектуре как светоцветового компонента для создания архитектурной среды.

Применив эту технологию изготовления светопрозрачного бетона, возможно создавать
целые картины из света, используя как холст различные компоненты архитектурной среды – в
интерьерах и на открытых пространствах стены и перекрытия зданий, элементы благоустрой-
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ства, поверхности малых форм, различных инсталляций, средств рекламы. Здесь мы получаем
рисунок из световых точек, которые могут быть различных, притом изменяемых во времени,
цветов. В своей массе эти точки светом создают визуальные образы, полученные с помощью
цифровых технологий обработки желаемого изображения путем дизеринга. Этот метод позво-
ляет создавать градиенты точками и используется для имитации цвета или затенения.

Рис. 9. Обработка изображения методом дизеринга

Заключительная часть. С приходом на рынок стройиндустрии инновационных матери-
алов в целом и светопрозрачного бетона в частности, развитием технологии получения таких
материалов, разнообразия их свойств и дополнительных возможностей их применения суще-
ственно расширяется палитра архитектора и дизайнера для создания архитектурной среды.
Это особенно актуально с учетом развития сопутствующих технологий, таких как развитие
энергосберегающих светодиодных технологий, автоматизация управления искусственным
светом и цветом.
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Аннотация: Рассмотрена проблема развития системы озеленения города Минска. В работе
рассматривается современное состояние открытых общественных пространств, расположен-
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ных вдоль первого транспортного кольца в Минске. В работе предложена типология не-
больших озеленённых общественных пространств, даются рекомендации для их совершен-
ствования
Abstract: The problem of the development of the greening system of the city of Minsk is consid-
ered. The paper examines the current state of open public spaces located along the first transport
ring in Minsk.  The analysis of the modern state of the greening of public spaces made it possible to
develop a typology for the improvement of small greened public spaces.
Ключевые слова: система озеленения, карманный парк, парклет.
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Устойчивость ландшафтно-экологического каркаса города Минска как крупнейшего
города Беларуси зависит от тщательно выстроенной иерархии зеленых пространств, начиная
от крупных парков и заканчивая дворовыми территориями, озелененными бульварами, скве-
рами, небольшими транзитными озелененными пространствами. В Минске сформировалась
своя уникальная система озеленения, признанная многими архитекторами, однако по мере
роста столицы, повышения этажности, плотности застройки, строительства объектов обще-
ственного обслуживания невозможно сохранить в неприкосновенности все те озелененные
пространства, зеленые клинья, которые были зарезервированы в генпланах города конца
ХХ в. Впервые 10 января 2019 г. решением Мингорисполкома была утверждена схема озеле-
ненных территорий столицы, разработанная РУП «Минскградо» и представляющая собой
карту Минска с закрепленными границами озелененных территорий общего пользования:
бульваров, скверов, парков, лесопарков и городских лесов. Согласно этой схеме, существу-
ющая система озеленения города Минска в основном представлена крупными озеленёнными
пространствами, которые размещаются в пределах административных районов города не-
равномерно, не обеспечивают достаточный процент озеленения города. Не везде соблюда-
ются 500-метровые радиусы доступности от жилых территорий до парков районного значе-
ния [1, 2].

В сложившихся условиях крупного мегаполиса большое значение имеют территории ша-
говой доступности, уровень их благоустройства и дружелюбности – качественные и востре-
бованные горожанами озелененные участки вокруг торговых центров, мини-парки (карман-
ные парки), парклеты. Рассматривая систему озеленения города Минска с данной точки зре-
ния, можно прийти к выводу, что в застроенных общественных пространствах города ощу-
щается недостаток озеленённых зон рекреации шаговой доступности для достаточного пси-
хологического комфорта и улучшения экологической ситуации как жителей, так и гостей го-
рода. Следовательно, актуальным решением для Минска может стать предложение по раз-
мещению небольших озеленённых участков, мини-парков, карманных парков, парклетов и
подобного рода участков площадью до 0,5 га.

Общественно ориентированный подход к градостроительному планированию был про-
декламирован одной из основательниц движения нового урбанизма Джейн Джейкобс в 60-х
годах ХХ в., однако можно наблюдать, что именно сейчас важность этой темы снова подни-
мается и начинает активно применяться на практике [3]. В современных архитектурно-
планировочных решениях не всегда должное внимание уделяется качеству общественных
пространств, от которых во многом зависит комфорт пребывания человека в городской сре-
де. В то же время уже сложившиеся территории города перестают отвечать современным
требованиям социального, психологического, экологического комфорта. Как правило, объек-
ты архитектуры привлекают внимание потребителя своей архитектурой, функциональным
наполнением, новыми инновационными материалами, а озеленение и благоустройство обще-
ственных озелененных пространств не всегда соответствуют новым представлениям о ком-
фортной городской среде. При проектировании озелененных общественных пространств
необходимо использовать комплексный подход, в результате которого усовершенствованное
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пространство сможет не только облегчить транзитное перемещение в городе, но и сделать
многие рекреационные зоны самостоятельными точками притяжения [4].

Рис. 1. Схема выбранных зон

В рамках магистерской диссертации
Е. А. Ладкиной «Развитие системы озеленения
застроенных общественных пространств города
Минска» (руководитель Нитиевская Е. Е.) для
выбора исследуемых зон было проанализиро-
вано озеленение города на основании альбома
графических материалов «Схема озеленения
территорий общего пользования, в том числе
объектов озеленения, подлежащих охране в со-
ответствии с Законом Республики Беларусь „Об
охране окружающей среды“». Был выделен
список озеленённых территорий общего поль-
зования (парки, скверы, бульвары) районов го-
рода Минска, находящихся вблизи (500м) пер-
вого транспортного кольца (наиболее застро-
енная зона, нуждающаяся в совершенствовании
системы озеленения общественных про-
странств) [5].

На основе анализа размещения озелененных территорий шаговой доступности были
выбраны объекты представители для разработки дальнейших предложений по архитектурно-
планировочной организации (Рис. 1). Выбор основывался на критериях, сформулированных
при анализе общественных городских пространств шаговой доступности: по пространствен-
ной организации (размер, масштаб) и композиционной значимости (цвет, стиль, пластика),
функциональному назначению (транзитные, рекреационные пространства, характер и актив-
ность использования), степени комфорта (защитные функции, возможность общения или
уединения, наличие и качество оборудования), степени и качеству озеленения (процент, ха-
рактер, эффективность, необходимость ухода за растениями).

Исходя из перечисленных критериев можно выделить следующие типы озеленённых
общественных пространств (Рис. 2):
Тип 1. Транзитная территория: на примере зоны 4 по ул. Октябрьская. Протяжённая зона с
транзитной функцией, имеет высокую проходимость, используется для непродолжительного
отдыха, возможна выставочная функция. Рекомендуется дублирование путей, снижение ско-
рости потоков, обеспечение возможностей свободно идти, сидеть и наблюдать, рекомендуется
расположение «стоп-объектов», устройство пергол и навесов для защиты от солнца и дождя.
Тип 2. Карманный парк (на пересечениях улиц): на примере зоны 15 на пересечении
пр. Машерова и ул. Куйбышева. Небольшая зона (до 0.4 га) возле оживлённых улиц, торговых
и бизнес-центров или в исторической застройке для пассивного или активного отдыха. Для
данного открытого пространства характерна монофункциональность, большая пешеходная за-
груженность, рекомендуется обеспечение просматриваемости, пешеходной доступности, изо-
ляции зоны от шума улиц, устройство пергол и навесов для защиты от солнца и дождя.
Тип 3. Карманный парк (в застройке): на примере зоны 26 по ул. Кальварийская. Неболь-
шая зона (до 0.4га) ограниченная зданиями в застройке, замкнутое пространство возле ожив-
лённых улиц, торговых и бизнес-центров или в исторической застройке для пассивного или
активного отдыха, возможна выставочная функция. Для данного открытого пространства ха-
рактерна монофункциональность, возможно расположение детских и спортивных площадок.
Рекомендуется обеспечение пешеходной доступности, уединённости и небольшой просмат-
риваемости в целях обеспечения безопасности, изоляции зоны от шума улиц, устройство
пергол и навесов для защиты от солнца и дождя.
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Тип 4. Парклет: на примере зоны 29 по пр. Машерова. Небольшая зона в несколько парко-
вочных мест на автомобильных парковках, расположенная в уровне тротуара. Открытое для
всех пространство вблизи объектов обслуживания. Для данного участка характерен непро-
должительный отдых, поэтому рекомендуется обеспечение комфорта и удобства пребыва-
ния, возможности сидеть, перекусить. Рекомендуется расположение велопарковки, доступ-
ность для ФОЛ.

Рис. 2. Категории озеленённых общественных пространств на примере участков в городе
Минске и предложения по их развитию

На основе выделенных типов сформированы предложения и рекомендации по разви-
тию системы озеленения: сделать акцент на комфортные решения небольших пространств
шаговой доступности с большой проходимостью и ориентированных на заинтересованную
аудиторию. Озеленение общественного пространства – одна из важнейших составляющих
устойчивости городов в социальном, политическом, экономическом плане. Озеленение об-
щественных пространств формирует облик города и позитивный имидж территории. Такие
пространства создают культурную идентичность местности, отражают её уникальный харак-
тер.
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РЕСТАВРАЦИЯ ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА
НОВИЦКИХ КАК КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

RESTORATION OF THE PALACE AND PARK COMPLEX
NOVITSKYH AS A CULTURAL AND TOURIST OBJECT

Аннотация: В статье рассмотрен туристический ресурс усадеб Брестской области, определе-
ны их основные характеристики и перспективы использования. Предложены наиболее целе-
сообразные варианты использования усадебно-парковых комплексов. Наиболее подробно
рассмотрен дворцово-паркового комплекса имени Новицкого в деревне Совейки.
Abstract: The article considers the tourist resource of estates in the Brest region, defines their main
characteristics and prospects for use. The most expedient options for the use of manor and park
complexes are proposed. The palace and park complex named after Novitsky in the village of Sov-
eyki is considered in the most detail.
Ключевые слова: дворцово-парковый комплекс, усадьба, туристический ресурс, историко-
культурное наследие.
Key words: palace and park complex, manor, tourist resource, historical and cultural heritage.

Дворцово-парковый комплекс – произведение садово-паркового искусства и архитек-
туры. Является масштабным архитектурным ансамблем монархической или аристократиче-
ской загородной резиденции со значительной переработкой природного ландшафта, подчи-
ненный единой концепции. Исторически сложившийся комплекс усадебных построек, садов
и парков, зачастую включает в себя искусственные или естественные водоемы [2]. На терри-
тории Брестской области данные комплексы немногочисленны, однако представляют собой
сочетание природных, культурных, исторических и архитектурных памятников.

Можно сказать, что в последние десятилетия ХХ века наблюдались две крупные по
масштабу тенденции. Первая – это невероятно быстрый рост количества странствующих по
миру людей, в результате чего туризм из незначительной сферы экономической деятельно-
сти превратился в одну из самых масштабных и прибыльных отраслей в мире. Второй – мас-
совое распространение идей в обществе по защите окружающей среды, которые стали неве-
роятно популярными.

Туристический ресурс усадеб, а также усадебно-парковых комплексов – сочетание
природного и историко-культурного наследия данных объектов. И именно эти компоненты
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познавательных и рекреационных ресурсов являются неразделимыми фактически для любо-
го региона или местности. Чтобы определить перспективы комплексов дворцово-парковых
ансамблей как туристических объектов, необходимо выявить их потенциал, а именно при-
сутствие следующих характеристик:
- географическое расположение;
- разнообразие природы;
- история объекта;
- варианты особенных архитектурных планировочных и декоративных решений;
- разнообразные варианты планировок устройства садов и рукотворных парков.

Исходя из данных критериев, можно будет выбрать определенное предложение по ис-
пользованию культурно-исторического потенциала усадебно-парковых комплексов. Наибо-
лее целесообразные варианты использования:
- Включение родовых усадеб и поместий в классификационные туристические маршруты.
Они могут быть объединены как одной тематикой, так и одним архитектурным стилем.
- Необходимость присоединения историко-культурных объектов в уже существующие тури-
стические маршруты.
- Предоставить возможность организации показа исторических фильмов (на пленке) в наибо-
лее уцелевших зданиях.
- Возможность приспособления усадеб для проведения различных мероприятий, выставок,
конференций т.д.
- Создание в помещениях дворцов (усадеб) разной направленности музеев.
- Реализация вблизи дворцово-парковых комплексов туристических ансамблей.
- Возможность проведения творческих и поэтических вечеров, спектаклей с приглашением
именитых авторов и т.д.

Большинство дворцово-парковых комплексов находятся в плачевном состоянии: за-
брошенные, ветхие, в аварийном состоянии и тому подобное. Если бы все исторические цен-
ности были сохранены, это отразилось бы на архитектурных, исторических, генеалогиче-
ских, туристических, экологических и экономических аспектах страны. Из всех ансамблей
Ляховичского района остановимся на территории дворцово-паркового комплекса имени Но-
вицкого в деревне Совейки. Совейки находятся в 17 км к юго-востоку от города Ляховичи, в
2 км к востоку проходит граница с Минской областью. Деревня стоит на водоразделе бас-
сейнов Немана и Днепра, к югу и востоку от Совеек берут начало ручьи со стоком в Цну, а к
западу — со стоком в Щару (рисунок 1) [4].

Рис. 1. Ситуационная схема

На данный момент усадьбой владеет компания СЗАО «ЛадаГарант». Была названа в
честь Гектора Новицкого, далеко не первого ее владельца. В 1861 г. Г. Новицкий получил
свидетельство об отсутствии у имения казённых и частных долгов, исков и запретов и стал
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его полноправным управляющим [4]. Сохранившийся до современности комплекс бывшей
усадьбы Новицких в д. Совейки включает в себя усадебный дом, официну, бровар, амбар,
хозпостройки, флигель и парк (рисунок 2). Сам совейковский парк – ценный памятник при-
роды и дворцово-паркового искусства. Памятник природы республиканского значения (по-
становление Минприроды РБ от 16.07.2007 № 72) [4].

Рис. 2. Старый генеральный план усадьбы

Что касается композиции дворцово-паркового ансамбля Новицких, то прослеживается
вытянутая ось, вдоль которой находится выездная алея. Сам усадебный дом, парк и партер
отклонены от центральной оси. Всю композицию завершает комплекс из трех водоемов, на
одном из которых есть остров. Основа архитектурно-художественной концепции рассматри-
ваемого комплекса – создание точки притяжения для туристов. Восстановить разрушенные
постройки, которые входили некогда в состав паркового ансамбля, сам парковый ансамбль,
сделав его доступным для прогулок. Снабдить территорию стоянками туристического транс-
порта и приезжих, соорудить помещения для конного транспорта. Все постройки могут при-
обрести новые функции, с полным восстановлением прежнего облика. Бывший флигель пе-
реоборудовать под колоритную корчму со здешними традициями и яствами. Старые стойни
вдохнут в себя новую жизнь и примут в свои двери новых жильцов. По парку можно будет
прокатиться на лошадях или же велосипедах (рисунок 3).

Рис. 3. Постройки комплекса
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Рисунок 4 – Постройки комплекса

Сама же усадьба может стать и местом проведения торжественных балов, мероприятий,
интерактивных выставок, различных конференций. Бровар со своими цехами можно вернуть
в работу и начать производить Совейковское вино. Маленький жилой домик превратить в
гостиницу для желающих прочувствовать на себе весь колорит данного места. Тут можно
будет и отчеканить самому себе монетку с гербом, написать небольшую рукопись, научиться
стрелять, а возможно и фехтовать. Если захочется приехать на длительное время, рядом
можно будет возвести большую туристическую базу отдыха (рисунок 4).

Тем самым на территории ансамбля образуются функциональные основные зоны: му-
зейно-экспозиционная, для проживания, для питания, административно-хозяйственная, пар-
ковая (рисунок 5).

Рисунок 5– Новый генеральный план

Приспособление, реставрация, оживление историко-культурных памятников по сред-
ствам туризма помогает обществу вернуться к своим истокам, приблизится к природе и про-
шлому, а также воспитать в нем определенные ценности. Восстановив хотя бы малую часть
объектов можно будет обогатить наследие государства.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕИ МИКРОРАЙОНА
THE EMERGENCE OF THE IDEA OF THE MICRODISTRESS

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические концепции, способствующие возник-
новению теории микрорайона. Начиная с конца XIX в., архитекторы начали поиск новых
форм городского расселения (концепции города-сада, пригорода-сада и др.). Параллельно
шло изменение планировочных принципов застройки квартала, появились строчная застрой-
ка, здания повышенной этажности, что также повлияло на изменение планировки и застрой-
ки квартала. Изменения социального характера жизни людей, научные поиски и смелые гра-
достроительные концепции привели к появлению новой градостроительной единицы – мик-
рорайона.
Abstract: The article discusses the theoretical concepts that contribute to the emergence of the theo-
ry of the microdistrict. Starting from the end of the XIX th century, architects began to search for
new forms of urban settlement (the concept of a garden city, a garden suburb, etc.). At the same
time, there was a change in the planning principles of the quarter's development, line buildings and
high-rise buildings appeared, which also influenced the change in the layout and development of the
quarter. Changes in the social nature of people's lives, scientific research and new urban planning
concepts have led to the emergence of a new urban planning unit – a microdistrict.
Ключевые слова: микрорайон, город-сад, пригород-сад, квартал, дом-коммуна
Key words: microdistrict, garden city, garden suburb, quarter, commune house

В последние годы все актуальнее становится вопросы формирования комфортных жи-
лых территорий. На сегодняшний день в крупных городах Республики Беларусь большая
часть жилого фонда представлена микрорайонной застройкой. Введение в научный оборот
понятия микрорайона архитекторы называют научным прорывом. Но возникло оно на основе
большого количества трудов архитекторов, психологов, социологов, инженеров, врачей и
ученых других научных направлений. Рассмотрим, как это произошло.
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В конце XIX – начале XX в. появились попытки создания новых форм городского рас-
селения, которые смогли бы решить функциональные, экономические, экологические про-
блемы городов того времени. В 1898 г. Э. Говард выдвинул концепцию города-сада, реали-
зованную при строительстве Лечворта. Позднее в 1922 г., развивая идею Говарда, Р. Энвин
предлагает пригорода-сада, реализованную при строительстве пригорода Лондона Хемпсте-
да. Отличительной особенностью этих проектов было создание зеленого пояса, где находи-
лись школы и спортивные площадки. Эти озелененные территории были доступны для всех
жителей города. Данные проекты значительно поменяли представления о городской жизни и
призваны были решить проблемы крупных городов, изменить процесс городской жизнедея-
тельности (проживание, труд, отдых стали общими). В жилых кварталах появились, объекты
ранее им не свойственные (школы, общественные учреждения и др.). Архитекторы осознали
необходимость изменения квартальной застройки городов, но необходима была научная ос-
нова планировочных изменений. В 1928 г. архитекторы А. Рей, Ш. Бард, астроном Ж. Пиду
публикуют работу «Наука планировки городов», где изложены правила и нормы инсоляции,
что способствовало трансформации идеи плотно застроенного квартала в группу свободно
расположенных домов. «Выводы Рея и его соавторов означали в полном смысле слова
«взрыв» прежнего монолитного городского квартала и замену его группой свободно стоящих
жилых домов, доступных воздуху и свету и расположенных среди зелени» [2, с. 63]. Эти но-
вые положения изменили архитектурно-планировочное решение квартала, появились новые
типы застройки.

Приверженцем строчной застройки был В. Гропиус, обосновавший зависимость
этажности застройки и санитарно-гигиенических показателей территории. При таком плани-
ровочном приеме все квартиры имели равные условия, хорошую инсоляцию и аэрацию. Гро-
пиус опробовал строчную застройку в поселке Даммершток близ Карлсруэ, в жилом ком-
плексе Сименсштадт на окраине Берлина (Рис. 1). В дальнейшем такой тип застройки полу-
чил широкое распространение во многих странах Европы (Дания, Швейцария, Испания и
др.) и в США.

Рис. 1. Жилой комплекс Зименсштадт
в  Берлине

Рис. 2. Лучезарный город [1]

В 1920-1930 г. публикуются работы В. Познера и П. Бурде, в которых разъяснялось,
что необходимым условием для здоровья горожан являются инсоляция, аэрация, и «экстен-
сивная плотность населения квартир» [2, с. 66]. Архитекторы получили возможность исполь-
зования башенных домов, не угрожая здоровью жителей города. «Стремление к высокой
этажности при одновременном снижении плотности застройки логически приводило архи-
текторов к застройке кварталов домами-башнями» [2, с. 66].

В начале 20-х г. ХХ в. Ле Корбюзье выступил с предложением строительства в городах
зданий башенного типа (проект Лучезарного города, рис. 2), сперва 60-ти этажные небо-
скребы предлагал использовать для общественных функций, а позднее и для жилых, так как
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высотное строительство имеет большое преимущество – застройка занимает 5% территории,
остальная территория остается свободной и может быть отдана под озеленение. Позднее в
1935 г. эта идея была реализована Ле Корбюзье в проектах жилых территорий городов Злина,
Хеллокура, Рио-де-Жанейро. Также Корбюзье предложил другой тип застройки – широкий
многоэтажный дом без нижнего этажа, реализованный в Марселе. Архитекторы О. Бодуэн
и М.Г. Лодс разработали проект жилого комплекса Дранси ля Мюет на северо-востоке Па-
рижа (Рис. 3), который состоял из пяти 16-этажных башенных домов и пристроенных гори-
зонтальных блоков.

Рис. 3. Дранси. Жилой комплекс «Ла Мю-
ет», 1934 г. Архитекторы Э. Бодуэн и М.
Лодс [3, с. 83]

Рис. 4. И. Голосов. Жилой комплекс (дом-
коллектив) в первом рабочем поселке Ивано-
во-Вознесенска. 1929-1932 /4/

Позднее с наступлением периода индустриализации и появлением крупных промыш-
ленных предприятий в городах места приложения труда удаляются от мест проживания лю-
дей. В 19 веке возникла «необходимость дополнить жилище разнообразными коммунальны-
ми и детскими учреждениями» [2, с. 72]. Добавление к жилым функциям квартала разнооб-
разных общественных функций обусловило увеличение размера квартала.

В 1922 г. советские архитекторы (Л. Веснин, С. Чернышев, Н. Колли) предложили
создание жилых кварталов с общественными функциями Л. А. Веснин спроектировал
застройку квартала для Симоновой слободы в Москве, «в которую помимо корпуса общежи-
тия и жилых домов с посемейным заселением квартир были включены клуб-столовая, ясли,
детский сад, баня-прачечная, ремонтная мастерская и ряд площадок для детских игр» [2,
с. 72].  Квартал, предложенный Чернышева и Колли достиг 8 га.

В этот же период архитекторы (И. Голосов, А. и Л. Веснины, Н. Травин) предложили
новый тип жилья дом-коммуна или жилкомбинат, основной идеей которого была взаимо-
связь жилых единиц и общественных пространств (Рис. 4). Такие кварталы-коммуны имели
другой градостроительный масштаб, демонстрируя идею коллективизма, помимо жилых
ячеек включали клубы, детские дошкольные учреждения, школы, предприятия питания.
Происходит переход к микрорайону.

Авторами идеи создания микрорайона большинство историков архитектуры считают
английского теоретика градостроительства Т. Адамса и американского планировщика
К. Перри (Рис. 5, 6), которые закрепили идею микрорайона в 1929 г., хотя практически па-
раллельно с ними С. Струмилин также определил понятие микрорайона. В основе теории
микрорайона Адамса и Пери лежали интересы семейного быта, в центре микрорайона раз-
мещалась школа, что и определило размер территории в соответствии с радиусом пешеход-
ной доступности.
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Рис. 5. К. Перри. Схема го-
родского микрорайона 5-6
тыс. жителей. В центре –
школа и общественные зда-
ния [2, с. 78]

Рис.6. Схема микрорайона
Т. Адамса. В центре распо-
лагается школа, окружен-
ная парком [2, с. 77]

Рис. 7. В. Кратюк. Большой
квартал со свободной сере-
диной и с высокой плотно-
стью населения [2]

В 1938 г. В. Кратюк выполнил проект квартала со свободной серединой (Рис. 7), внутри
располагается кинозал, школы, детские сады и культурно-бытовые учреждения – идея мик-
рорайона получила практическую реализацию в СССР. Дальнейшее распространение такого
нового типа градостроительной единицы как микрорайон получил в 60-80 гг. ХХ в. при
строительстве жилья при послевоенной реконструкции городов.

Трансформация жилого
квартала в микрорайон про-
шла несколько стадий от
теоретических концепций,
научных изысканий, экспе-
риментального проектирова-
ния до массового строитель-
ства. Появление концепции
микрорайона было обуслов-
лено многими факторами:
социальные проблемы в го-
родах требовали изменения в
жилищной сфере, старые го-
родские кварталы формиро-
вали узкие улицы, что спо-
собствовало высокой плот-
ности населения в жилых
кварталах и негативно сказы-
валось на экологической си-
туации города, небезопасное
движение детей по пути в
школы и т.д.  Все это требо-
вало градостроительных из-
менений.

Рис. 8. Концепции, повлиявшие на
возникновение микрорайона
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Появление теории микрорайона произошло под влиянием многих факторов (Рис. 8):
появление идеи города-сада, которая определила программу по озеленению жилых террито-
рий; изменение социального устройства общества (дома–коммуны) добавило новых функций
в жилые кварталы; необходимость размещения школ и детских садов обусловило новые раз-
меры жилой территории; изменение принципов планировки (строчная застройка)  и застрой-
ки (высотное строительство) изменило периметральный характер застройки квартала.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено современное состояние промышленных объек-
тов советского периода г. Минска, проблемы их сохранения, включения в городскую среду.
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Проблема неиспользуемых промышленных территорий стала актуальна в мировой ар-
хитектурной практике с середины XX в. Многие заводы, склады и другие объекты оказались
закрыты, однако следом за этим начался процесс их адаптации к новым функциям. Одним из
самых первых и хрестоматийных примеров являются фабрики г. Лодзь (Польша), рекон-
струкция которых началась ещё с 1955 г. [1]. Имеется множество примеров реорганизации
промышленных объектов разного назначения, состояния, периода строительства и архитек-
турной ценности. Данный процесс идет в разных направлениях: адаптация к новой функции,
сохранение промышленного назначения, музеификация и т.д. Активно развиваются методы
экологической реконструкции [2]. Вместе с этим ведётся работа по изучению и сохранению
промышленного наследия, как материального свидетельства достижений человека.

Промышленные объекты г. Минска являются неотъемлемой частью его архитектурной
среды. Производственные территории сегодня составляют около 4800 га, 13,8% площади го-
рода. При этом большинство предприятий или основная часть их корпусов построена в со-
ветский период, поскольку 80% промышленного потенциала Республики Беларусь было
сформировано с 1945 по 1980 гг. [3]. Однако за период с 1991 по 2021 гг. ряд предприятий
г. Минска были закрыты (Минский полиграфический комбинат им. Я. Коласа, фабрика
«Сукно» и др.), начался процесс выноса производств за городскую черту (холдинг «Гори-
зонт», ОАО «Белгипс»). Ряд объектов подверглись сносу (Минский фарфоровый завод), реже
их адаптировали к новой функции (Минский хлебозавод №1), либо они целиком или частич-
но превратились в заброшенные территории.

В настоящее время в пределах 2-ого транспортного кольца расположено более 80
предприятий, около половины которых являются закрытыми или неэффективными. Наибо-
лее остро эта проблема проявляется в городском ядре, в границах 1-ого транспортного коль-
ца, где из 24 предприятий 14 заброшены или значительная часть их площадей занята новыми
функциями, как производственными (СТО), так и общественными (магазины, выставочные
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залы, кафе, творческие центры). При этом случаи полноценной реорганизации единичны,
большинство объектов адаптировались стихийно и фрагментарно. В тех случаях, когда имеет
место реконструкция, включающая в себя ремонт зданий, обнаруживается другая проблема –
потеря идентичности советской архитектуры.

Несмотря на большие объёмы территорий, разнообразие типов объектов, архитектур-
ное наследие советской эпохи до сих пор не получило должного научно-практического
осмысления. Отчасти это вызвано тем, что постройки советского времени до сих пор рас-
сматриваются архитекторами через призму современности, а не с точки зрения их историче-
ской и возможной художественной значимости.

На данный момент в государственный список историко-культурных ценностей
г. Минска в качестве памятника архитектуры включены 5 объектов: Здание обувной фабрики
(ул. Немига 30), Фабрика-кухня, Дом Печати, полиграфкомбинат им. Я. Коласа и Минский
завод счетных машин имени Г.К. Орджоникидзе. То есть 3 памятника конструктивизма
1930х гг. и 2 памятника так называемого «сталинского классицизма» [4]. Однако, помимо
перечисленных объектов существует достаточно производственных зданий тех же стилисти-
ческих характеристик, а также более позднего времени индустриального функционализма,
достаточно значимых и не оцененных в настоящее время. Это целый пласт самобытной и
сильной архитектурной школы республики, объекты которой в наши дни подвергаются сно-
су, фрагментарной реконструкции, стоят не эксплуатируемые в течении долгого времени или
их изначальный архитектурный облик искажается.

Одним из примеров такого рода объектов является завод «Горизонт» (ул. Куйбышева
22, 45). Некоторые из корпусов являются авторскими проектами архитекторов головной про-
ектной организации республики Белпромпроекта – М. Н. Гродникова и И. И. Бовта. С тех
пор, как производство было вынесено, площади завода сдаются в арену для общественных
функций. И несмотря на то, что помещения в отдельности были отремонтированы, общие
коммуникации: коридоры, лестницы, вестибюль – всё же нуждаются в реконструкции
(Рис. 1а). Аналогичная ситуация имеет место с фасадами зданий и дворовым пространством.
Так, на фасад одного из небольших корпусов были нанесены граффити (просп. Машерова 9,
корп. 8), художественная ценность, а, главное, и уместность которых не определена. К тому
же это не может заменить полноценный ремонт, на сегодняшний день часть росписи уже
утратила свои эстетические качества из-за сколов и трещин (Рис. 1б). Здания по ул. Куйбы-
шева 35 и 41 были реконструированы, но их архитектурный образ был радикально изменён,
тем самым разрушив сложившийся ансамбль улицы.

а б
б – граффити на здании культурного центра «Корпус» (просп. Машерова 9, корп. 8)

Рис. 1. Завод «Горизонт». а – коридор здания 6 корпус (ул. Куйбышева 22)

Советская теория и практика реконструкции предприятий развивалась в основном в
контексте расширения производства или улучшения его эстетических качеств. Свой вклад в
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эту область внесли А. Ю. Илгунас, М. А. Илгунас, А. М. Рудницкий, В. А. Новиков,
Л. П. Холодова и др. В настоящее время, в новых социально-экономических условиях при-
ходится констатировать отсутствие необходимого опыта и научной базы. Несмотря на то,
что некоторые аспекты реорганизации и адаптации промышленных предприятий все же рас-
сматривались (Д. В. Топчий изучал перепрофилирование промышленных объектов с точки
зрения временны́х и экономических затрат; Т. О. Цитман, А. А. Яковлев – вопросы адапта-
ции производственных объектов к новой функции; М. А. Гранстрем – музеификацию про-
мышленного наследия; В. А. Нефёдов – архитектурно-ландшафтную составляющую рекон-
струкции производственных территорий; Д. С. Чайко – возможности и тенденции интегра-
ции исторических производственных объектов в городскую среду; А. В. Шиковец – меха-
низмы для реорганизации промышленных узлов Беларуси), работ, посвящённых реконструк-
ции советских промышленных предприятий, учитывающих их уникальность, архитектурную
и историческую ценность на данный момент нет.

Индустриализация советского периода является одним из ведущих процессов в разви-
тии г. Минска XX века, а потому сохранение материальной составляющей этого процесса
важно для формирования полноценной исторической картины города. Комплексное исследо-
вание советских промышленных объектов, выявление эффективных направлений их реорга-
низации позволит наиболее плодотворно использовать потенциал данных территорий. Цен-
ностное переосмысление и грамотное использование советской промышленной архитектуры
позволит разнообразить облик города и сохранить его идентичность.
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Аннотация: В статье рассматриваются приемы формирования «постиндустриальных парков»
на основе реновации неиспользуемых промышленных территорий.
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В современных городах существуют обширные территории малопривлекательных за-
крытых архитектурных пространств, занятых промышленными предприятиями, коммуналь-
ными объектами, которые по разным причинам не функционируют. Проблема использования
таких заброшенных территорий сейчас решается по-разному: от полной ликвидации и сноса
объектов производства до их музеефикации, в зависимости от исторической ценности, архи-
тектурно-пространственного потенциала, экономических возможностей и целей.

Одним из способов возвращения городу территорий, занятых неиспользуемой произ-
водственной застройкой, является реконструкция на основе принципов реновации, которая в
современной архитектурной практике представлена следующими направлениями:
- адаптация для нового функционального назначения с сохранением архитектурных особен-
ностей, присущих промышленной архитектуре;
- создание на базе промышленных предприятий объектов промышленного туризма;
- формирование «альтернативных» городских пространств.

Понятие «альтернативного» городского пространства как объекта архитектурного
творчества сформировалось к концу ХХ века. У жителей крупных городов из-за возросшего
темпа жизни, информационного давления постиндустриального общества, роста масштаба
городской застройки сложилась потребность в альтернативных архитектурных простран-
ствах. Если возможности для отдыха и свободного не регламентируемого передвижения го-
родскому жителю в прошлом предоставляли природные парки, то в современном городе по-
явился новый тип рекреационного пространства, который изначально определялся как «аль-
тернативное пространство», в последнее время – «постиндустриальный парк» [1]. Возникно-
вению таких парков способствовал ряд причин. В городах оказались в пешеходной и удоб-
ной транспортной доступности проблемные неиспользуемые по назначению промышленное
территории. Несмотря на запущенное состояние застройки, так как здесь на длительный пе-
риод «застыло» время и не осуществлялось никакой хозяйственной или иной активной дея-
тельности, пространство таких территорий часто обладает привлекательными качествами для
современного горожанина: особенный индустриальный ландшафт, сохраненные элементы
истории, неутраченный дух прошлого. Общение жителей городов с природной средой стало
доступнее вне городских территорий из-за высоко уровня автомобилизации, а созерцатель-
ный отдых в традиционном ландшафтном парке, представляется уже недостаточно информа-
тивным.

В практике реновации промышленных объектов есть предложения по реализации про-
грамм создания рекреационного пространства нового типа на базе освоения как крупных
территориальных образований (промышленных районов), так и отдельных объектов произ-
водства. Одним из ярких примеров реновации промышленного района как «постиндустри-
ального парка» является комплекс Цольферайн в Эссене (Германия), ставший объектом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году [2]. Программа реновации была направлена на воз-
вращение территории к активному использованию, поэтому здесь на только обеспечено раз-
витие рекреационных и познавательных функций, но и организован центр дизайна, как объ-
ект стимуляции делового и культурного развития территории. Ландшафт «индустриального
парка» определяется крупным масштабом и выразительностью форм наземных сооружений
угольно добывающих шахт и зданий коксового завода. Открытое пространство «постинду-
стриального парка» сформировано на основе сохранения бывшей планировочной организа-
ции территории, поэтому основные пешеходные связи между зданиями проложены по траек-
тории железнодорожных путей и надземных галерей (арх. Р. Колхаас, Ф. Алькемаде). Образ-
ное решение пространственной среды создается сохраненной стилистикой промышленной
архитектуры реконструируемых зданий. Например, центральное пространство комплекса
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определяется симметричной композицией и монументальностью здания котельной «Шахты-
12» (арх. Ф. Шупп, М. Кремер, 1932, реновация – арх. Г. Фостер, 2001). Особый характер
пространству придается устройством в необычных условиях индустриальной среды рекреа-
ционных объектов: организация купания в транспортных контейнерах или размещение катка
и аттракциона «колесо обозрения» рядом с «гигантскими» промышленными объектами.

Аналогичные ландшафтные пространства можно видеть в проектах: «Музей стали» и
парк в Монтерее (Мексика), ландшафтный парк в Дуйсбурге (Германия), парк «Ла Виллет» в
Париже, ландшафтный парк на территории бывшего газового завода в Сиэтле (Канада). При
общности подходов к формированию «альтернативного» пространства постиндустриального
парка в этих проектах прослеживается определенное разнообразие в выборе приемов органи-
зации среды и в степени трансформации сохраняемых объемных объектов.

Парковое пространство Музея стали в Монтерее (арх. Н. Гримшоу, ланд. дизайн К. Ха-
рари, 2007), имеющего статус Национального памятника истории промышленности, сфор-
мировано как продолжение музейной экспозиции, поэтому промышленные здания после ре-
новации сами становятся музейными экспонатами. Все новые элементы благоустройства и
средового дизайна имеют выраженные формы технических устройств, промышленного обо-
рудования, так как архитектурная задача при формировании образа пространства состояла в
демонстрации истории и достижений сталелитейной промышленности региона.

Ландшафтный парк в Дуйсбурге является примером не только реновации металлурги-
ческого завода, но и рекультивации территории. Экологическая направленность прослежива-
ется в выборе новой функции. Теперь это центр экстремального спорта, где в новом архитек-
турном пространстве технические сооружения дополняются ландшафтными природными
элементами, устройством декоративных бассейнов, вертикальным озеленением конструкций [3].

В архитектурном пространстве парка «Ла Виллетт» нет зданий, которые представляли
бы промышленную архитектуру прошлого, так как здания бывшей скотобойни, после рено-
вации приобрели стилистику современной промышленной архитектуры. Однако, индустри-
альный характер постиндустриального парка демонстрируется на основе использования про-
изводственной темы в элементах средового дизайна. Предложена концепция «сетки» осей,
наложенной на ландшафтно-планировочную структуру территории. Пересечения осей за-
фиксированы расположением павильонов в виде промышленного оборудования, что упоря-
дочило пространство и в сочетании с другими элементами индустриального характера в бла-
гоустройстве территории придало постиндустриальному парку особую выразительность и
индивидуальность.

«Альтернативное» пространство парка, созданного на базе газового завода в Сиэтле,
представляет особый вид «постиндустриального парка», так как главными элементами,
определяющими пространство, являются полностью сохраненные здания, технологическое
оборудование и сооружения. Объекты играют роль элементов особой «скульптурной» ком-
позиции без предложений использования для каких-либо других целей. Цельная архитектур-
но-пространственная структура дополнена живописно прорисованной сетью пешеходных
дорожек с партерным озеленением, не закрывающим обзор выразительного силуэта бывшего
завода.

Созданные на бывших промышленных территориях «индустриальные парки» могут
быть разделены по подходам и целям на три основные группы. Парки первой группы созда-
ны на основе программ реновации архитектурного пространства, с ориентацией на сохране-
ние и выявление объектов индустриального наследия, демонстрацию технологий и уровня
развития производства прошлого периода в конкретном регионе или городе. Цель формиро-
вания парков второй группы – консервация производственных объектов. Сохраняемые
фрагменты промышленной архитектуры используют для создания индустриального образа
архитектурного пространства альтернативного городской среде. К третьей группе можно от-
нести появившиеся в последнее время предложения по созданию «постиндустриальных пар-
ков» с использованием элементов конструкций зданий и сооружений, в том числе недостро-
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енных, которые не утилизируются (экономически затратно), а становятся основой простран-
ственных инсталляций, определяют характер архитектурного пространства (постиндустри-
альный парк г. Острогожска, Россия) [4].

На основе сложившейся практики можно заключить, что главным направлением фор-
мирования альтернативного пространства «постиндустриального парка» является реновация
как форма сохранения промышленного объекта (комплекса, территории) или его фрагмен-
тов, элементов технологического и инженерного оборудования. Функциональная программа
реновации чаще всего направлена на обеспечение условий организации зрелищных меро-
приятий, концертов, фестивалей, выставок, конференций, спортивных мероприятий, а в по-
следнее время и деловой активности. Планировочный аспект формирования пространства
«постиндустриального парка» состоит в организации движения посетителей не только по
пешеходным аллеям и дорожкам, но и по эстакадам, железнодорожным путям, мостам и от-
дельным участкам подземных туннелей. Познавательный аспект состоит в обеспечении зна-
комства посетителей парка с развитием технологий и историей производства, памятниками
технической культуры: демонстрация действующих моделей, музейных экспонатов, исполь-
зование элементов технологического и инженерного оборудования в качестве малых архи-
тектурных форм. Эстетика ландшафтного пространства формируется на основе создания ди-
намичных силуэтов застройки, сложных перспектив и панорам, использовании типологиче-
ски выразительных, обладающих особым масштабом и формой промышленных зданий и
инженерных сооружений в качестве доминант. В благоустройстве и озеленении территории
демонстрируется взаимопроникновение природных составляющих пространства и фрагмен-
тов индустриальной среды. Представляется. что создание «постиндустриальных парков» на
основе реновации деградирующих промышленных объектов открывает возможности их вос-
становления и возвращения закрытых пространств города к активному использованию.
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Аннотация. Ровно шестьдесят лет назад возник первый в БССР и СССР промышленный узел
– Витебский Восточный. Последующая практика формирования промузлов показала эффек-
тивность этих территориальных образований, которые стали флагманами советской про-
мышленности. Сегодня Витебский Восточный промузел в определенной степени утратил
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свои былые показатели. В публикации проанализирована трансформация данного промыш-
ленного узла от советского периода до современных социально-экономических условий.
Abstract. Exactly sixty years ago, the first industrial district in the BSSR and the USSR appeared -
Vitebsk East. The subsequent practice of forming industrial district showed the effectiveness of
these territorial entities, which became the flagships of Soviet industry. Today the Vitebsk East in-
dustrial district has lost its former performance to a certain extent. The publication analyzes the
transformation of this industrial district from the Soviet period to modern socio-economic condi-
tions.
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Проектирование Витебского Восточного промузла было начато в 1961 г. коллективом
института «Белпромпроект». Девять предприятий (строящиеся и ряд проектируемых) разме-
щались на территории в 170 га, в состав узла входили также и автотранспортные предприя-
тия [1; 2, с. 58]. Они размещались на одной площадке, разделенной ЛЭП на две панели
(Рис. 1). Сложность проектирования заключалась в том, чтобы без остановки начатого стро-
ительства и в сжатые сроки разработать скорректированную схему генерального плана, до-
биться максимально возможного улучшения технико-экономических показателей и архитек-
турного единства композиции застройки. Главной особенностью узла явилась органичная
интеграция комплекса промышленных предприятий в существующую городскую застройку.

Рис. 1. Схема генерального плана Витебского Восточного промузла

Крупные объемы производственных, административных и бытовых корпусов радио-
технического завода и завода технологического оборудования сформировали проспект
Фрунзе – одну из главных магистралей Витебска (Рис. 2). Главным композиционным ядром
планировалось сделать общественный центр, располагая его вблизи наиболее многолюдных
предприятий на противоположной стороне магистрали – там были построены лаборатории
отраслевых НИИ и вычислительный центр, общежития, поликлиника, дворец культуры, дво-
рец спорта, здания профтехучилища, высотные здания высших учебных заведений. В 1971 г.
за успешную разработку проекта Витебского восточного узла коллектив института «Бел-
промпроект» (Жур В. М., Фридман И. С., Хаскин А. С., Лившиц Л. М., Некрашевич И. И.)
был награжден премией Совета Министров СССР.
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Рис. 2. Ансамбль промышленной застройки вдоль проспекта Фрунзе

Сегодня Витебский Восточный промузел испытывает ряд проблем. Около 18% площа-
ди промузла занято объектами общественной функции (как вновь построенными, так и на
базе существующих зданий), их периметральное расположение не способствует использова-
нию пустующих корпусов и территорий внутри узла, сложившийся ансамбль промышленной
застройки вдоль магистралей трансформируется включением в его состав объектов с неха-
рактерными цветовыми и фасадными решениями, стилистически диссонирующими с архи-
тектурой соседних корпусов (Рис. 3).

Рис. 3. Вновь введенные на территорию промузла объекты непроизводственной
функции вдоль Московского проспекта

По ул. Терешковой в бывших производственных корпусах располагаются торговый
центр и строительный магазин. Вдоль пр. Фрунзе, в производственных и административно-
бытовых корпусах заводов «Эвистор» и «Визас» располагаются отдельные торговые объек-
ты, филиал банка, объекты бытового и медицинского обслуживания. На перекрестке ул. Те-
решковой и Московского проспекта в бывшем корпусе основного производства располага-
ются торговые объекты, медицинский центр и финансовое учреждение. На незастроенных
территориях располагаются строительный рынок и рынок автозапчастей, объекты обще-
ственного питания. Необходимо отметить, что застройку первой панели (вдоль пр. Фрунзе)
Витебского Восточного узла качественно отличает пока еще сохранившийся ансамбль аутен-
тичной промышленной застройки. Вторая панель, строившаяся второй очередью (в нач.
1980-х гг.), не имеет явной архитектурной ценности в силу разнохарактерности отдельных
объемов. Проникновение объектов непроизводственной функции снизило степень концен-
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трации производственной функции и изменило функциональную структуру и сложившиеся
производственные связи Витебского Восточного промузла, усложнило систему транспорта.

Сегодня у Витебского Восточного промузла пока еще остается высокая степень аутен-
тичности проектного замысла – сформированы характерные ансамбли промышленной за-
стройки важных городских магистралей, сохранились фрагменты оригинальной промыш-
ленной застройки социалистической архитектуры 1960-х – начала 1970-х гг. При проведении
реорганизационных мероприятий важным будет являться сохранение общего проектного
пространственного замысла и индустриального облика застройки пр. Фрунзе. В свою оче-
редь это позволит сохранить для потомков знаковый фрагмент застройки Витебского Во-
сточного промузла как важное наследие архитектуры советского периода Беларуси. Возмож-
ными мероприятиями при трансформации Витебского Восточного промузла могут стать: пе-
репрофилирование цехов основного производства и административно-бытовых корпусов с
созданием в них музеев предприятий, выставочных пространств, арт-площадок, площадей
для сдачи в аренду (сфера услуг и обслуживания населения); создание пространственных
акцентов, дополняющих общий композиционный замысел застройки и способствующих раз-
витию глубинных территорий; строительство многоэтажных автоматизированных и само-
ходных паркингов, которые могут возводиться в качестве новых объектов на неиспользуе-
мых внутренних территориях узлов, а также как объекты функциональной трансформации
отдельных основных и вспомогательных производств.
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В 1950-х гг. в странах Западной Европы началcя процесс осмысления исторической и
художественной ценности объектов индустриальной эпохи, в том числе построек производ-
ственного назначения – промышленных зданий и сооружений. Родоначальником данного
движения считается Великобритания, где впервые были предприняты шаги по идентифика-
ции, оценке, охране и популяризации индустриального наследия. На этом фоне стала разви-
ваться новая научная дисциплина – промышленная археология. Являясь многопрофильной
деятельностью, промышленная археология включила в свое поле широкий круг таких дис-
циплин, как архитектура, география, этнология, социология, антропология. Целью стало
направленное и системное изучение материальных и нематериальных артефактов, связанных
с периодом индустриализации, разработка способов их сохранения и сегодняшнего исполь-
зования. Объектом промышленной археологии явились, прежде всего, архитектурные по-
стройки – производственные здания и сооружения, отдельные предприятия и промышленные
районы, индустриальные поселения и ландшафты, а также объекты транспортной и социаль-
ной инфраструктуры, технологическое оборудование, станки и механизмы.

Промышленная археология началась с прикладных, натурных исследований. Проводи-
лись обследования объектов, их описание, каталогизация с целью создания национальных
реестров. В скором времени присоединились и теоретические разработки по систематизации
накопившихся фактологических материалов и созданию многокритериальной системы оцен-
ки историко-культурной ценности производственных объектов, идентификации их принад-
лежности к индустриальному наследию. Наряду с научной деятельностью важным шагом в
области охраны промышленной архитектуры в западноевропейских странах стало формиро-
вание законодательных документов, регламентирующих вопросы эксплуатации данных объ-
ектов на государственном уровне. Совместные действия стран Западной Европы по защите и
сохранению объектов индустриальной культуры проявлялись в формате международных
конференций и симпозиумов, велась координация и разработка общеевропейских программ.

Развитие промышленной археологии в странах восточно-европейского региона –
Польше, Чехии, Словении, Венгрии – началось в 1980-х гг. В республиках бывшего СССР,
прежде всего в России и на Украине, эта дисциплина стала известна с 1990- х гг., с 2000-х гг.
в Беларуси.

Одной из форм привлечения общественного интереса к проблеме сохранения промыш-
ленной архитектуры стало проведение открытых семинаров и научно-практических конфе-
ренций в университетах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Киева, Кривого Рога. В
результате обмена опытом в научной литературе был накоплен и систематизирован значи-
тельный объем тематических материалов. Одним из таких примеров является сборник мате-
риалов международной конференции TICCIH Нижний Тагил – Екатеринбург, проходившей в
1993 г. («Сохранение индустриального наследия: мировой опыт и российские проблемы»). В
этот период начались теоретические разработки методологий идентификации производ-
ственных объектов в качестве индустриального наследия. Однако, в дальнейшем на фоне со-
циально-экономических и общественно-политических трансформаций, происходящих в
странах бывшего СССР, имел место спад волны энтузиазма в разработке промышленной ар-
хеологии. В это время вопросы сохранения индустриального наследия отошли на другой
план, в связи с чем методология выявления и приспособления индустриальных объектов до
конца не была разработана, в полной мере не удалось охватить законодательную базу, внести
и принять нормативно-правовые документы в сфере охраны промышленной архитектуры.

В настоящее время в Беларуси пришло время возобновить работу в данном направле-
нии, вернуться к сделанному, обратиться к общеевропейским практикам, так как потреб-
ность в оценке промышленного наследия в нашей стране с каждым днем возрастает.

В Государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь
насчитывается 5607 объектов, из которых только 31 имеют статус памятника промышленной
архитектуры [1]. Этот список нельзя считать полным, так как на территории страны распо-
ложено более 700 сохранившихся производственных объектов, которые потенциально можно
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рассматривать в качестве индустриального наследия. Например, только в Минской области
было выявлено 267 производственных зданий и сооружений, построенных на рубеже XVIII –
начала XX вв., расположенных за пределами городов в бывших имениях крупных землевла-
дельцев. Сегодня пока еще нет единой национальной базы данных производственных зданий
и сооружений. Многие объекты находятся в аварийном состоянии и подвержены дальней-
шему разрушению. Отсутствие объектов промышленной архитектуры в государственных ре-
естрах, их размещение, порой, в труднодоступных для посетителей районах, безразличие или
неосведомленность владельцев может привести к тому, что надлежащие мероприятия по
охране этих памятников не будут своевременно проводиться, и это приведет к их полной
утрате. При этом, практическая сторона вопроса остается открытой: важно не только сохра-
нить эти объекты, но и грамотно использовать их, в тоже время алгоритм этих действий не
разработан.

Научная база в данном направлении в определенной степени уже создана. Анализ
научной литературы показал, что вопросы истории и охраны производственных объектов
Беларуси рассматривались в трудах Морозовой Е.Б., Сысоевой О.И., Залесской Г.Л. Были
выявлены исторические периоды, закономерности и тенденции развития промышленной ар-
хитектуры на территории Беларуси, проведена типологическая классификация объектов, вы-
явлены их характерные черты, разработан терминологический и понятийный аппарат [2].
Рассмотрены и описаны отдельные приемы и методы реновации объектов промышленной
архитектуры в условиях как сохранения, так и изменения их функционального назначения
[3]. Широкое распространение получили натурные исследования объектов. В первую оче-
редь этим занимались местные этнологи, историки, краеведы (Болбас М.Ф., Киштымов А.Л.,
Осиновский С. М.).

Один из важнейших вопросов – как выявить среди всей совокупности производствен-
ных объектов те, что могут быть оценены в качестве индустриального наследия. В настоящее
время такая система оценки в Беларуси отсутствует, а сложившиеся в мировой практике ме-
тодики нельзя в полной мере применить, поскольку необходимо учитывать региональные
особенности, историю развития промышленной архитектуры, сложившиеся типы объектов,
закономерности их развития.

При разработке критериев идентификации нужно принять во внимание тот факт, что
производственные здания в процессе своей эксплуатации трансформировались. Модерниза-
ция технологического процесса, смена отрасли производства, функционального назначения
влекли за собой изменения объемно-пространственного решения. Эти преобразования могли
быть незначительными или приводили к полной утрате первоначального архитектурного об-
лика. Вместе с тем эти материальные объекты существуют, их достаточно много и их можно
рассматривать в качестве памятников индустриальной эпохи. Безусловно, степень историко-
культурной ценности данных объектов будет различной, что в дальнейшем должно учиты-
ваться в рекомендациях по их использованию – например, сохранение в неизменном виде и
музеефикация или внесение в реестр памятников архитектуры, или приспособление к новой
функции с возможностью дальнейшего преобразования и т.д.

Вопросы сохранения индустриального наследия должны рассматриваться комплексно.
Для решения поставленных задач наряду с научно-исследовательской и практической дея-
тельностью важно разработать нормативно-правовые документы, регламентирующие вопро-
сы охраны исторических производственных зданий на государственном уровне. В Беларуси
работа в данном направлении еще не проводилась. Существенным минусом является тот
факт, что согласно законодательству историко-культурные объекты, в том числе и индустри-
альные, могут находиться в частной собственности. При этом полное отсутствие механизма
ответственности владельца еще больше усугубляет положение дел. В первую очередь это
связано с тем, что собственники не всегда заинтересованы в постановке на учет своих произ-
водственных объектов, так как признание их в качестве культурного достояния страны вле-
чет за собой ряд ограничений по эксплуатации, в частности делает невозможным дальней-
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шую перестройку, обязывает к их сохранению или реконструкции. В связи с этим судьба
объекта напрямую зависит от решения владельца, а это, в свою очередь, ставит под угрозу
существование его исторической среды, аутентичных объемно-пространственных и архитек-
турно-художественных решений.

Несмотря на накопившийся за последние десятилетия опыт в мировой практике, вопро-
сы создания комплексной методологии идентификации производственных объектов в каче-
стве индустриального наследия Беларуси остаются открытыми и актуальными. Важным ас-
пектом является необходимость разработки и внедрения универсальных средств всесторон-
него изучения, оценки и практической реализации проектов по охране индустриального до-
стояния страны. Следует учитывать характерные особенности отдельных объектов как во
время проведения работ по их сохранению, музеефикации, приспособлению, так и меропри-
ятий по поддержанию и повышению к ним общественного интереса. Промышленная архео-
логия как самостоятельная область исследований является весьма обширной, но малоизучен-
ной, а ее формирование как научно-практической дисциплины в Беларуси требует дальней-
шего осмысления.
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Рассматривая историю изобразительного искусства с позиции классического восприя-
тия образа, как основного референта, можно выявить развитие изменений, которые в насто-
ящее время определили внедрение образа цифрового. Цифровая революция создала спрос на
виртуальную реальность. Целое поколение энтузиастов выросло с пониманием того, что во-
площение многих фантастических позитивных идей становится возможным, чувствуя себя
адекватно в мирах, созданных компьютером. Компания NINTENDO в 1985 г. выпустила
свою первую систему для детских видео игр [1, с. 203]. Став взрослыми, эти дети занялись
дизайном и разработкой компьютерных приложений, оборудования и сетевых систем, кото-
рые стали основой Четвёртой промышленной революции. Виртуальная, Дополненная и
Смешанная реальности революционным образом меняют наши понимание и взаимодействие
с окружающим миром. Результатом, безусловно, может стать более активное развитие обще-
ства. Совершенствование новых технологий всегда обещает развития новых навыков и про-
верки новых идей.

С тех пор, как появились картины, как одна из форм отражения и фиксации образов
окружающего мира, становление цифрового образа для восприятия образа зрителем, воз-
можно, оказалось одним из важнейших событий в сфере существующих моделей репрезен-
тации окружающего мира. Можно определить, что одним из важнейших различий между
традиционным и цифровым изображением является то, что привычные классические изоб-
ражения основывались на аналоговой природе, базировались на признаках подобия, совпа-
дения и непрерывности, а электронное изображение работает с дискретными, мельчайшими
элементами, имеет цифровую природу. Многие из основополагающих принципов предше-
ствующих форм изобразительного искусства образуют руководящие основания для искус-
ства цифрового.

Стилистические художественные направления, определившие разрыв с классическим
восприятием образа как такового, можно проследить начиная с абстракционизма начала ХХ
века, до развития актуального искусства, акционизма в настоящем. Художники всегда были в
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авангарде реагирования на культурные и художественные прорывы своего времени и экспе-
риментировать в цифровом искусстве они начали несколько раньше до объявления офици-
альной цифровой революции [2, с.34]. В 1980- е годы художники, фотографы, создатели ви-
део и спектаклей всё активнее экспериментировали в области компьютерных технологий.
Цифровое искусство «стало развиваться по целому ряду направлений, от более объективно
ориентированных работ до произведений, которые сочетали интерактив и динамику, пред-
ставляя собой виртуальные объекты», ориентированные на действие [3, с.13]. Развивая идеи
концептуального искусства, приверженцы цифровых технологий и интерактивной среды
бросили вызов традиционным представлениям об артефакте, творце и зрителе. К концу ХХ в.
определился термин «цифровое искусство», а музеи по всему миру начали систематизиро-
вать собрания произведений этого направления, хотя поначалу плоды творческих усилий в
основном демонстрировались на фестивалях и конференциях, посвящённым электронным
медиа и относились к периферии творческой деятельности. Элемент «контролируемой про-
извольности», возникающий в творчестве дадаистов, «отсылает нас к одному из основных
принципов и к стандартной парадигме цифрового медиума: концепции произвольного до-
ступа, как принципа обработки и подбора информации» [3, с.15]. Цифровая революция – это
«революция произвольного доступа, революция, основанная на возможности мгновенного
доступа к разным элементам среды», которые можно перегруппировать в бесконечное число
комбинаций. Художники постоянно играют с апроприацией образов массовой культуры, а
потом ещё и заимствуют апроприированные образы друг у друга [4, с.12]. Kогда технологии
и обычаи теряют актуальность, вещи, служившие их воплощением, также теряют известную
долю значимости, но искусство представляется способным сохранить актуальность в любом
контексте. Суждение о том, что совершенство формы возникает из технической необходимо-
сти, на протяжении долгого времени отстаивалась и теоретиками и практиками. Дизайн
электронного прибора следует иным приоритетам и иной внутренней логике, чем в случае
его механического эквивалента. Парадоксальным образом электронный и аналоговый вари-
анты могут в итоге получиться очень похожими, поскольку некоторые предметы ассоцииру-
ются у нас с совершенно определёнными визуальными формами, получившими статус иде-
альных или архетипических.

Электроника преобразила почти все товарные категории. IPhone – идеально организо-
ванное устройство, наиболее типичный дизайн нашего времени, убеждает нас, что он боль-
ше, чем любой другой предмет демонстрирует конвергенцию технологий, оптимально соче-
тая в себе функции, которые несколько лет назад можно было получить только с использо-
ванием целого ряда устройств. В ноутбуке подвижные элементы почти отсутствуют, а ос-
новные дизайнерские усилия направлены на малозаметные для глаза монтажные платы. Это
уже не формотворчество в том смысле, который в это понятие вкладывал Баухаус. Рассмат-
ривая видеоролик с имитацией пролёта через внутреннее пространство iPhohe, ощущаешь
себя внутри микрогорода: здесь имеются и свои улицы, и многоуровневые развязки, но они
не дают промышленному дизайнеру, разрабатывающему внешние формы вещей, никакого
ключа к пониманию того, в каком объёме должны соединиться все эти отдельные элементы.
Миниатюризация означает следующее: электрические контуры – то последнее, что может
определить форму вещи. iPhone воплощает в себе различные аспекты совершенной дизай-
нерской практики – универсальные решения, которые можно настраивать под конкретные
требования пользователя. Произошедший во многих отраслях человеческой деятельности
переход к цифровым технологиям во многом лишил дизайнеров их привычной работы – про-
ектирования скульптурных вещей. Дизайн теперь имеет дело с чередой изображений на
плоском экране и связан с созданием логичных способов переключения от одной картинки к
другой. Эти изменения подтолкнули дизайнеров к поиску новых подходов: если раньше ди-
зайн в первую очередь воспринимался как поиск решения механических и эстетических про-
блем, то теперь он связан с разъяснением пользователям назначения и смысла тех или иных
вещей.
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Сегодня, наряду с термином «цифровое искусство», также используют и другой – «ме-
диаискусство» (искусство новых форм). Новым является уже то, что цифровые технологии
достигли такого уровня развития, что дают совершенно новые возможности для креативного
творчества, его восприятия, учитывая тот факт, что определённые приёмы, которые приме-
няются в цифровом искусстве, возникли вначале прошлого века, а другие использовались в
традиционных формах искусства [3, с.8]. В этом плане сложно сформулировать некий еди-
ный перечень эстетических принципов, которые определяли бы термин «дигитальное», циф-
ровое искусство, охватившее огромное количество разнообразных практик и артефактов.
Необходимо учитывать разграничение в самом цифровом искусстве – между областью, где
цифровые технологии используются как инструмент для создания традиционных, относи-
тельно традиционных произведений, – живописи, графики, фотографии, – и строго цифро-
вым компьютерным искусством, которое создаётся, хранится и распространяется с помощью
цифровых технологий и в качестве выразительных средств использует только их. Именно эту
форму презентации творческого действия и обозначают термином «медиаискусство» [3, с. 9].
В эстетике и в проявлениях эти две области цифрового искусства имеют существенные раз-
личия. Всякий непрерывный аналоговый процесс можно представить как процесс разложе-
ния на минимальные модульные элементы, и в свою очередь, в цифровом искусстве, есть
аналоговые элементы. Система цифрового – это изображение аналоговых природных про-
цессов в цифровом виде, т.е. создание аналоговых образов из цифр. Цифровые образы – это
искусственно формируемые образы, основой которых служит число [1, с. 28]. Прослеживает-
ся определённая закономерность: чем большее количество пунктов-точек или цифр находит-
ся в распоряжении для создания образа, тем более достоверной будет передача и тем больше
вероятности вызова иллюзии реальности, тем реалистичнее будет виртуальный образ. Мас-
штаб влияния персональных компьютеров и технологий на процесс творчества и изобрази-
тельное искусство в целом, впечатляет. Отдельным пунктом следует рассматривать интегра-
цию видео и компьютерной технологии: цифровое видео, - где благодаря цифровым техно-
логиям становится возможным проектирование с помощью компьютера цвета и формы каж-
дой растровой точки в отдельности. Возможность этого доступа посредством компьютера к
каждому из множества пикселей позволяет проводить индивидуальную творческую работу с
изображением, как в живописи, и формировать изображение с реалистической достоверно-
стью фотографии [1, с.30].

В процессе формирования изображения нет ни образов, ни реалий, которые могли бы
служить моделями, но есть лишь вычислительные операции и числа, которые впоследствии
предстают на экране монитора в виде форм. Образы, производимые цифровым способом,
при соответствующей оптимальной разрешимости с помощью мощных компьютеров, будут
постоянно совершенствовать реалистическую иллюзию трёхмерных объектов и событий.
Принцип цифрового изображения состоит в том именно, чтобы реалистически представить
нереальность с помощью компьютера. Цифровой образ трансформирует изображение реаль-
ности в производство образа новой реальности. Фантазия и репродукция – две взаимоисклю-
чающие системы репрезентации – объединяются в цифровом изображении, которое избавля-
ет искусство от принуждающей механики, освобождает наше образное мышление от много-
численных ограничений. Становится очевидным, что всё аналоговое можно, в конечном ито-
ге, оцифровать. Сам окружающий феноменальный мир образов, форм и явлений оказывается
дигитально организованным, а цифровое искусство служит всё более совершенным его вы-
ражением. В реальности, как правило, существуют лишь аналоговые процессы. Предельная
детализация таких процессов – всегда своего рода дигитализация. Рисование, живопись –
также в определённой степени аналоговые процессы. Дигитализация, как действие, означает
преобразование аналоговых процессов в мельчайшие дискретные единицы, которые являют-
ся выраженными посредством цифр.
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Цифровое искусство стремительно развивается в последние десятилетия. Распростра-
нение дигитальных технологий и их растущее влияние на жизнь и культуру приведут к со-
зданию новых, актуальных произведений.
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Дворцово-усадебные комплексы Беларуси второй половины XIX – начала XX века изу-
чались многими архитекторами. А. Н. Кулагин является одним из наиболее известных уче-
ных, кто занимался изучением усадеб и дворцов Беларуси, однако им не были рассмотрены
типологические особенности усадебных зданий [1, 2]. Т. И. Чернявская изучила архитектуру
крупных городов – Минска, Могилева и Витебска, рассмотрев некоторые дворцово-
усадебные комплексы. В ее работах рассматриваются памятники архитектуры ХVП — нача-
ла XX в., сохранившиеся до настоящего времени [3]. В. А. Антиповым и А. Т. Федоруком
приводилось частичное описание главных построек усадеб и основное внимание уделялось
садово-парковому искусству [4, 5]. О русском классицизме усадеб упоминается в книге
Г. Н. Бочарова, Н. А. Евсиной, Г. Г. Поспелова «Русский классицизм второй половины XVIII
– начала XIX века» [7]. Таким образом, типология дворцово-усадебных комплексов Беларуси
эпохи капитализма не была изучена.



89

В эпоху капитализма на белорусской земле было около 1800 усадебных комплексов.
Они представляли собой достаточно сложные архитектурно-планировочные образования.
Среди них были и выдающиеся по художественным качествам постройки. Однако до сего-
дняшнего дня они не изучены, не выявлены принципы их построения, не определены архи-
тектурно-художественные достоинства и их типология.

Рассматриваемый период ознаменован началом промышленного переворота, что при-
вело к изменениям в хозяйственной структуре усадеб. Владельцы усадьбы обзаводились хо-
зяйственными и производственными предприятиями, такими, как спиртзаводы, пивоварни,
фабрики и т.д. В связи с этим дворцово-усадебные комплексы приобретают более развитую
планировочную структуру, которая включает в себя несколько различных по функциональ-
ной принадлежности зон, в том числе и производственную. В связи с этим возникает необхо-
димость в разработке новой типологии усадеб.

Если ранее, в эпоху феодализма, дворянские усадьбы в основном классифицировались
по их величине (крупные, средние и малые), то сейчас на первое место выходит различная
функциональная принадлежность усадебных комплексов. Исследование планировочной
структуры белорусских усадеб эпохи капитализма позволило разработать следующую архи-
тектурно-планировочную типологию усадебных комплексов второй половины XIX – начала
XX века:
- усадьбы с представительско-хозяйственной функцией (традиционные). Это такие усадьбы,
в которых владельцы проживали и вели хозяйство, производя продукты сельского хозяйства
как для себя, так и на продажу. Наиболее крупные усадьбы включали в себя обширные хо-
зяйственно-бытовые строения, а также парк и сад.
- усадьбы с представительско-производственными функциями. Такие усадьбы включали в
себя как хозяйственные постройки, так и 1-2 небольших производственных строений. Как
правило, в бывших дворянских усадьбах хозяйственно-производственная деятельность была
организована на базе старого хозяйственного блока.
- усадьбы с представительскими функциями (с отсутствием хозяйственно-производственной
функции). К ним относятся: резиденции (загородные, городские), охотничьи домики, дачи.
- усадьбы с научными и медицинскими функциями.

Вышеперечисленные основные типы дворцово-усадебные комплексов подразделяются
на подтипы по следующим признакам – по размерам территории, по своему расположению,
по величине производственных зон, по наличию водных устройств, по характеру устройства
парковых зон и т.д.

Самым значительным классификационным признаком разделения основных типов
дворцово-усадебных комплексов является размер общей территории всего имения. По этому
признаку дворцово-усадебные комплексы делятся на крупные, средние, малые.

После отмены крепостного права в Беларуси в 1861 году основным характерным отли-
чием усадебных комплексов стал размер имений. Малыми считаются имения с территорией
до 6 га, средними от 6 до 15 га, крупными более 15 га. К исследуемому периоду насчитыва-
ется 15 малых, 33 средних, 34 крупных дворцово-усадебных комплекса.

Крупные дворцово-усадебные комплексы исследуемого периода имеют территорию
имения более 15 га. Они создавались как родовые поместья, в которых велась как обще-
ственная, так и хозяйственная жизнь. Усадьбы были преимущественно в сельских поместьях.
Хозяева крупных усадеб стремились обособить свои имения на окраине, тем самым они слу-
жили как самостоятельные образования. К таким отнесены усадьба Сулистровских в деревне
Яхимовщина, усадьба в Деревне Рованичи, усадьба Чапских в Прилуках и другие.

Крупные дворцово-усадебные комплексы по наличию производственной зоны делятся
на имения с большим развитым производством и имения с малым производством.

К первому типу с большим развитым производством относятся следующие крупные
дворцово-усадебные комплексы (13 объектов): усадьба Крептовичей в Щорсах, усадьба
Святских в Крупках, усадьба Чапских в Прилуках, усадьба Сулистровских в д. Яхимовщина,
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усадьба Обуховичей в д. Большая Липа, усадьба в деревне Шипяны, усадьба в деревне Яст-
рембель и другие). В крупных усадьбах с большим развитым производством велась активная
предпринимательская жизнь. Хозяева усадеб имели по несколько различных производств.

Ко второму типу с малым производством относятся следующие крупные дворцово-
усадебные комплексы (5 объектов): усадьба Тышкевичей в урочище Вялое, усадьба в
д.Рованичи, усадьба Ожешко в деревне Закозель, усадьба графа Толлочко в деревне Вердо-
мичи, усадьба в поселке Желудок.

Дворцово-усадебные комплексы с малым производством в имениях были представлены
1-2 производственными видами. В них не активно велось производство. Таких было немного
среди малых и средних комплексов. Из всего количества изученных усадеб средние ком-
плексы были представлены девятью объектами с производственными постройками и двадца-
тью четырьмя объектами лишь с хозяйственными строениями. Малые комплексы были пред-
ставлены тремя комплексами с развитым производством и двенадцатью объектами без него.
К ним относятся усадьба Лебедка Ивановская в агрогородке Головичполье, усадьба Тышке-
вичей в урочище Вялое, усадьба Свержинских в Огаревичах другие. В основном же, преоб-
ладали усадьбы с развитыми хозяйственными функциями.

По расположению дворцово-усадебные комплексы делятся на загородные, городские.
Городская усадьба была небольшой по территории, имела лишь парк и несколько хозяй-
ственных построек. Примерами городских дворцово-усадебных комплексов Беларуси второй
половины XIX – начала XX века являются усадьба Гартингов в Снове, усадьба в Пружанах, в
Мозыре, в Крупках и другие. Преимущественно здесь не велась хозяйственная и производ-
ственная жизнь. Хозяева занимали лишь главный дом имения.

Примерами сельских дворцово-усадебных комплексов являются усадьба Романовых в
деревне Староборисов, в деревне Грозово, Трусовичи, Карпиловка, Борки, Трокеники,
Стралково, Станьково и другие. В некоторых сельских усадьбах прослеживается активный
производственный образ жизни. Дворцово-усадебные комплексы разделены по градострои-
тельным условиям:
- обособленно от поселений;
- на окраине поселений;
- в окружении застройки поселений.

По наличию водных устройств усадьбы делятся на:
- приречные (усадьба в Воложинском районе, в Клецком районе, усадьба Ваньковичей в
Дзержинском районе, в деревне Туча и другие);
- приозерные (усадебно-парковый комплекс в деревне Вселюб, усадьба Святских в Крупках
и другие);
- на водоразделе (усадьба в деревне Трокеники, усадьба в деревне Грушевка и другие);
- отсутствие водных устройств (усадьба в поселке Смиловичи, в дереве Огаревичи, в деревне
Заполье, в деревне Грабовка и другие).

По типу планировки парков:
- с регулярным построением;
- пейзажным построением.

На характер формирования дворцово-усадебных комплексов оказывали влияние сле-
дующие факторы:
- рельеф территории равнинный преимущественно в Могилевской области, низменный – в
Гомельской области;
- лесные ресурсы являлись источником дохода владельцев усадеб и составляющие большую
часть имения;
- общее расселение и освоение территории Беларуси.

Если рассматривать архитектурно-планировочное устройство дворцово-усадебных
комплексов Беларуси, то можно выделить три основных типа. К первому типу необходимо
отнести усадьбы с выраженным осевым расположением основных ее элементов. Ко второму
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типу относятся комплексы с общим центрическим построением, когда все постройки распо-
ложены вокруг главного здания имения. Третьему типу присуще свободное планировочное
построение, при котором все постройки располагаются разноудаленно друг от друга и не
подчиняются одной композиционной оси.

По функциональному устройству для Беларуси наиболее характерны усадьбы с органи-
зацией жилой, садово-парковой и хозяйственной зон, где в связи с развитием производства
появились новые производственные постройки. По композиционному построению планиро-
вочной структуры наиболее распространилось два типа решения: симметрично-осевое и ан-
филадное.
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Аннотация: Данная статья анализирует необходимость более тесного синтеза трёх видов ис-
кусств, архитектуры, скульптуры, и живописи для эстетического развития современных го-
родов Республики Беларусь. Существующая ныне скульптура, украшающая белорусские го-
рода, нередко диссонирует с архитектурным пространством: не соблюдается масштаб, сти-
листика (образ?) скульптуры не всегда соотвествует окружению.
Abstract: This article - is an attempt to point out the need for a closer synthesis of three types of arts,
such as architecture, sculpture, and painting in the meaning of the aesthetic development of modern
cities of the Republic of Belarus. The sculpture that currently adorns Belarusian cities often looks
like it tends to dissonance with the architectural space: not observing the scale and invading the
previously formed environment with a foreign body.
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Человек на протяжении всей своей жизни создаёт собственную реальность. Его поступ-
ки имеют разные последствия, но независимо от этико-моральной окраски, изменяют дей-
ствительность и даже ход времени. Изменения неизбежны и неостановимы. В данном
процессе творческое начало занимает ключевое место. Пространство духовной работы – ду-
ша, в момент творческого «Большого взрыва», ощущает себя творцом, и, что в полной мере
можно отнести и к профессии архитектора. Согласно этимологии слова «архитектор», твор-
ческому процессу свойственно чувство «главенства во всеобщем строительстве».

Архитектурное пространство – целенаправленно, особым образом организованная для
собственных нужд среда. Homo sapiens, осознав себя как личность, стремится окружить себя
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тем, глядя на что, он мог бы ощутить эмоциональный, душевный подъём. Чувство красоты
одна из особенностей человеческого рода. Средства выражения данного чувства оформились
в изобразительные виды искусства: живопись, графика и скульптура, которая наиболее ярко
проявила себя в качестве спутницы архитектуры. Независимо от того монументальная это
или станковая скульптура, она всегда существует в связи с архитектурой, архитектурным
пространством, подчеркивает его структуру.

В 2021 году наметился подъем в развитии Белорусской скульптурной школы. Прово-
дятся конкурсы на создание памятников исторически значимым деятелям, организацию ме-
мориальных комплексов. Устанавливаются декоративные парковые скульптурные компози-
ции. Организовываются скульптурные пленэры. Регулярно проводятся международные, рес-
публиканские и персональные выставки скульпторов. За последнее десятилетие зазвучали
новые имена: скульпторы Александр и Ксения Шаппо; Сергей и Дмитрий Огановы; худож-
ники-скульпторы Павел Герасименко и Алеся Гурщенкова из г. Бреста; Андрей Хотяновский
– прекрасный анималист; Ольга Нечай, Константин Костюченко, Иван Артимович, Алек-
сандр Соколов, Алесь Шатило, Алексей Сорокин и др.  Список далеко неполный и достоин
отдельного освещения. В октябре 2021 г. звание «Народный художник» Республики Бела-
русь получили скульпторы В. И. Слабодчиков и А. М. Финский.

Современный мир предоставляет широчайший спектр всевозможных материалов для
воплощения творческих замыслов художника-скульптора: от простейшего гипса до поли-
мерных литьевых сплавов. К сожалению, цветовая гамма используемых материалов для
скульптуры в Беларуси, скудна. Сплошь тёмные, серые тона с незначительным вкраплением
блеска нержавеющей стали. В то время, как цвет, выступая в составе системы выразительно-
сти образа наряду с другими компонентами, играет важную роль в формировании зритель-
ского впечатления, чувств, ассоциаций, он также усиливает эмоциональность изображения.
Чаще всего скульпторы используют такие материалы как бронза, из камня – гранит, мрамор.

Следует обратить внимание на освещение городской и парковой скульптуры в вечернее
и ночное время. Оно либо отсутствует, либо установлено непрофессионально: без учёта пла-
стики и композиции скульптуры, освещая, как правило, скульптуру с нижнего уровня, пото-
му как установить источник света непосредственно на земле дешевле, чем сверху.

Важным фактором, влияющим на качество скульптурного произведения, является не-
хватка достаточного времени для поиска верного решения. Зачастую заказчик торопит авто-
ра успеть выполнить работу к определённому сроку, что иногда не позволяет проработать
все возможные варианты.

И цвет, и свет не менее эмоциональны и информативны, нежели пластика и объём. Ин-
тересными исследованиями, посвященных взаимодействию объема и пространства, а также
проблемам синтеза искусств, представляются работы С. С. Валериуса [1], Н. И. Поляковой [2].

В ХХ веке в области искусства произошли немаловажные изменения: на смену изобра-
зительности пришла абстрактность, а образность во многом сменил концептуализм. Скульп-
тура, живопись становятся менее повествовательны, сюжетны. Сюжет теперь сводится к
изображению мотива – воплощению формальной, художественной задачи. Искусство пыта-
ется преодолеть превосходство материального над психическим. Умберто Боччони (1882 –
1916) считал, что в современном искусстве не должно быть границ между живописью и
скульптурой. «Давайте откроем скульптуру и включим пространство в неё», -- восклицал ху-
дожник, развивая главную идею о единстве пластического объема и окружающей среды [3].

Для изменения существующего положения вещей художнику-скульптору следует пом-
нить, что пространство это одно из основных изобразительных средств художника и ставить
его в авангард своей деятельности? Также следует понимать значение социальной роли свое-
го творчества. Художник есть индивид, выражающий с помощью искусства свои личные
ощущения, сформулированные материально в пространстве для человека, как связующее с
его социальной средой. Когда произносится слово «будни», эмоционально чувствуется некая
гамма серого, тогда как сам термин «искусство» воспринимается как протест будничности.
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Взаимоотношения между человеком и средой (природной, социальной, политической) явля-
ются постоянным спором, за который художник несёт ответственность в творческой работе.
Таким образом, пространство, в том числе архитектурное, как понятие следует воспринимать
шире. Окружение человека заключено в пространство, а изобразительное искусство даёт
возможность ощутить его с помощью органов чувств. Персонифицирование пространства
через форму, пластику, цвет, свет и фактуру важнейшая задача современной скульптуры и архи-
тектуры в процессе личностного формирования человека в частности, и общества в целом.

«В этом жизненном пространстве – городе – я как художник вижу основу своего труда.
Здесь я вижу то поле деятельности, на котором я могу стать общественным фактором, то есть
то место, где я достигаю общественности, создаю общественность и являюсь внутри этой
общественности источником беспокойства… Я создаю знаки беспокойства с помощью кото-
рых хочу эстетически, то есть с помощью искусства, преобразовать урбанистическое обще-
ство» – писал скульптор О.Х. Хайек (рис1.) [4].

Город и его коммуникативные возможности напрямую зависят от художественных
средств эмоционального напряжения и разрядки, ритма, динамики, покоя и активной дея-
тельности в соответствующих зонах.

А Б
А – Знак пространства «Ворота» и роспись на полу. Знак пространства: сталь, краски

800х600х380 см. Б – Роспись на полу: естественный камень, цветной бетон
Рис. 1. Городское здание Кельн-Хорвейлер 1987/88гг.
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Аннотация. Архитектура униатских алтарей во второй половине XVIII в. была пред-
ставлена всем разнообразием приемов иллюзионистической живописи, распространившихся
благодаря влиянию католического искусства ВКЛ. Они включали в себя алтари-тромплеи,
алтари, имитирующие изготовление из дорогостоящего мрамора, перспективные алтари. По-
следние, как наивысшее проявление мастерства иллюзионистической живописи барокко из-
за сложности передачи трехмерного пространства на плоскости стены, выполнялись худож-
ником Казимиром Антошевским, монахами-базилианинами Шашалевичем и Аурелием Пу-
латыцким с помощью трактатов итальянских мастеров.

Abstract: The architecture of the Uniate altars in the second half of the 18th century was rep-
resented by all the variety of techniques of illusionist painting, spread thanks to the influence of the
Catholic art of the Grand Duchy of Lithuania. They included trompley altars, altars imitating the
manufacture of expensive marble, perspectival altars. The latter, as the highest manifestation of the
mastery of illusionist painting of the Baroque due to the complexity of the transfer of three-
dimensional space on the plane of the wall, were performed by the artist Kazimir Antoshevsky, the
basilian monks Shashalevich and Aureli Pulatytsky with the help of treatises of the Italian masters.

Ключевые слова: архитектура униатских алтарей, алтари-тромплеи, имитация мрамора,
перспективные алтари, живопись барокко.

Key words: architecture of Uniate altars, trompley altars, imitation of marble, perspectival al-
tars, baroque painting.

В развитии униатского алтаря в пространстве храма, литургия которого основана на со-
хранении православного обряда, но при этом не исключающая католические традиции бого-
служения, появляются элементы, созвучные как православной, так и католической традиции.
Архитектура униатских алтарей при этом соответствовала католической.

В истории выбора материала для изготовления алтарей отдельной категорией выступа-
ли алтари, нарисованные на стенах с помощью приемов иллюзионистической живописи. Они
делились на алтари-обманки (тромплеи) и перспективные алтари. Тромплей отражал прием
оптической иллюзии, благодаря которой на поверхности стены, фанерной доски и др. появ-
лялись в трёхмерном пространстве несуществующие детали и элементы. Перспективный ал-
тарь создавал архитектурные композиции, расширяющие трехмерное пространство в глуби-
ну и рассчитанные на восприятие с определенной точки зрения. Кроме этого средствами ил-
люзионистической живописи появлялись каменные алтари, имитирующие мрамор.

Расцвет иллюзионистическая живопись получила в результате увлечения перспективой
в Западной Европе в эпоху Ренессанса и получила широкое распространение на землях Ве-
ликого Княжества Литовского благодаря культурным связям и трактатам выдающихся ма-
стеров своего времени.

Алтари-тромплеи существовали когда-то во многих монастырских и приходских хра-
мах. Например, во второй половине XVIII в. они находились в церквях Воскресения Господ-
ня и Вознесения Марии в Косуте Минской обл. [1, л. 91], Борисоглебской церкви Бельчицко-
го монастыря [2, л. 13] и др. В Богоявленской церкви базилианского монастыря в Логойске
Минской обл. четыре боковых алтаря у стен и колонн были «оптической живописи». Выпол-
ненные на досках, они создавали полную иллюзию двухъярусной деревянной конструкции в
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ордере [3, л. 1 (об).]. В Явленской церкви Жировицкого монастыря находился деревянный
алтарь «столярной работы, на оптику нарисованный» [4]. В церкви Успения Богородицы
Пинского Лещинского монастыря кроме главного алтаря, нарисованного в ордере на досках,
имелась имитация флемской резьбы приемом оптической живописи: «менса деревянная,
главный фасад пепельным цветом во флоресах рисован» [5, л. 3].

Примеров сохранившихся униатских алтарей-тромплеев существует мало. Единствен-
ная фотография передает художественно-стилистические особенности боковых алтарей-
тромплеев Троицкой церкви в Витебске, представляющие соединение резьбы, силуэтного
контура фанерной доски и оптической живописи. В Спасо-Преображенской церкви в д.
Порплище сохранился боковой алтарь-тромплей, как пример народного творчества, пред-
ставляющий лист фанеры криволинейного очертания, имитирующий высокий под потолок
ретаблум. На фанере изображен занавес, который кулисами обрамляет иконы, расположен-
ные в два яруса. Третий ярус образует выступающая икона. Со времен Унии в нижней части
фанеры сохранился след от приставленной когда-то менсы.

Необычное композиционное решение, основанное на соединении приемов оптической
живописи и столярной работы, представлял главный алтарь Святодуховской церкви в Витеб-
ске. От высоко расположенного в апсиде окна, над алтарным образом спускался резной бал-
дахин, украшенный оптически изображенными реликвариумами и разным декором. Поддер-
живали деревянный балдахин аналогичные балдахины, оптически написанные на стене, по
сторонам главного алтаря. Данная церковь имела и алтари-тромплеи, нарисованные на ко-
лоннах в виде коринфской ордерной композиции [6, л. 3].

Соединение столярной работы с иллюзионистической живописью находилось в Троиц-
кой церкви в Бытене. Нижний ярус ретаблума, нарисованный на стене, повторял собой
структуру верхнего яруса, выполненного в дереве [7, л. 2]. В рядом расположенной Успен-
ской церкви Бытеньского монастыря главный алтарь также украшался иллюзионистической
живописью. В первом ярусе, сколоченный из досок, двухъярусный алтарь-тромплей переда-
вал оптическую иллюзию ордерной композиции. Во втором – по три оптические колонны с
каждой стороны обрамляли окно с витражом Преображения Господня и алтарную картину
[7, л. 13].

Алтари, имитирующие материал изготовления в виде дорогостоящего мрамора, были
весьма популярны. В архивных документах имитацию изготовления под искусственный
мрамор именовали «мозаика» или фальшь-мрамор [8, с. 36]. При шлифовке камня под мра-
мор выбор цвета отличался богатством. Ордерные элементы каменных алтарей в Софийском
соборе в Полоцке имитировали мрамор белого цвета, голубого цвета – в Борисоглебской
церкви в Гродно [9, л. 1-3], зеленого цвета – в Покровской церкви в Орше [10, л. 223]. Прием
иллюзионистической живописи отражался и в появлении канелюр на стволах шлифованных
колонн и пилястр. При изготовлении каменных алтарей в Петропавловской церкви в Бе-
резвечье [11, л. 2-6] и Покровской церкви в Толочине имитация под мрамор включала пере-
дачу голубых жилок на разноцветном фоне [10, л. 340]. В технике фальшь-мрамор мог ис-
полняться весь интерьер храма, как например в Святодуховской церкви Витебска. Не только
алтари, но и все стены, колонны и своды имитировали разноцветный мрамор [6, л. 5].

Оптическая живопись, создающая иллюзии в интерьере, имитирующая целые архитек-
турные композиции, расширяющие пространство интерьера, достигла своего расцвета во
второй половине XVIII в. Перспективные алтари являлись наивысшим проявлением мастер-
ства иллюзионистической живописи из-за сложности передачи трехмерного пространства на
плоскости стены. Появление «рисованной», «пластичной» архитектуры в униатском искус-
стве было связано с влиянием католической архитектуры ВКЛ, трактатам итальянских ма-
стеров и, в первую очередь, с росписями иезуитского костела Божьего Тела в Несвиже. Они
были исполнены итальянским архитектором Маурицио Педетти согласно контракту, с Ми-
хаилом Казимиром Рыбонькой от 1746 г. В настенных росписях рисованной архитектуры (ее
называют квадратура) Педетти использовал достижения Андреа Поццо в архитектурной пер-
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спективе, распространенные благодаря его знаменитому теоретическому трактату «Перспек-
тива живописцев и архитекторов» (1693 – 1700 гг.) [12].

Распространенные в западноевропейском искусстве второй половины XVIII в. в униат-
ских храмах Беларуси перспективные алтари представлены в единичных случаях. Три пер-
спективных алтаря, один из которых сохранился в настоящее время за иконостасом, находи-
лось в Благовещенской церкви в Лядах. Они были выполнены в технике альфреско художни-
ком Казимиром Антошевским [13], к произведениям которого также относятся перспектив-
ные алтари костелов в Будславе, Гольшанах и др. [14, л. 111]. Главный алтарь, написанный
на стене до самых сводов, создает иллюзию коринфской колоннады на высоком пьедестале.
Восприятие перспективного сокращения колонн первого яруса, соединенных вогнутым ан-
таблементом, меняется при взгляде на второй ярус алтаря. Оно представляет воспринимае-
мое снизу подкупольное пространство, перекрываемое на первом плане полуциркульными
кессонированными аркадами. Боковые алтари в каплицах Благовещенской церкви были со-
звучны композиции главного алтаря, представляя собой ордерную колоннаду, тянущуюся
под своды. В завершении алтарей зрителю виделось подкупольное пространство в окруже-
нии галереи. Приемы оптической живописи использовались и при украшении главного фаса-
да храма в Лядах.

Архитектура Крестовоздвиженской церкви Жировицкого монастыря, начиная от ме-
сторасположения храма и заканчивая оптической живописью не только интерьера, но и глав-
ного фасада, была ориентирована на пасхальные богослужения. Тема страдания Спасителя
звучала на стенах и сводах храма, завершаясь кульминационной сценой Распятия на алтар-
ной стене. Живопись в технике альфреско была выполнена базилианином Шашалевичем во
второй половине XVIII в. [15, с. 166]. Перспективный алтарь передавал иллюзию уходящего
в перспективу архитектурного пейзажа, обрамленного на первом плане колоннадой, связан-
ной сверху полуциркульной аркой. Дополнительный эффект развития пространства вглубь
алтаря происходил за счет нарисованной лестницы, которая являлась продолжением дере-
вянной лестницы в наосе храма. Лестница в перспективном алтаре подводила к подножию
Креста с Предстоящими. Выше под сводами изображалась сцена «Снятие с креста».

Следует отметить, что иллюзионистическая живопись алтарей часто сопровождалась
росписью всего интерьера. При этом поддерживался общий символический сюжет. Напри-
мер, в 1818 г. все боковые алтари церкви Св. Троицы Белоцерковского монастыря стали оп-
тической живописи в соответствии с росписью стен и сводов. Роспись храма на библейские
сюжеты была выполнена монахом этого монастыря Аурелием Пулатыцким [16, л. 106].

Архитектура униатских алтарей во второй половине XVIII в. была представлена всем
разнообразием приемов иллюзионистической живописи, распространившихся благодаря
влиянию католического искусства ВКЛ. Они включали в себя алтари-тромплеи, алтари, ими-
тирующие изготовление из дорогостоящего мрамора, перспективные алтари. Последние, как
наивысшее проявление мастерства иллюзионистической живописи барокко из-за сложности
передачи трехмерного пространства на плоскости стены, выполнялись художниками с по-
мощью трактатов итальянских мастеров. Среди имен известных умельцев, таких как Кази-
мир Антошевский, архивные документы сохранили имена монахов-базилиан Шашалевича и
Аурелия Пулатыцкого. Интересным фактом в униатском искусстве является одновременное
применение приемов оптической живописи в интерьере и на главном фасаде сооружения.
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ В ИНТЕРЬЕРАХ КОСТЕЛОВ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.

ALTAR FOR THE WONDERFUL ICON IN THE CHURCH OF CARMELITE IN BELYNICHI

Аннотация. Изготовление предметов интерьера прежде всего отражало вкусы и финансовые
возможности заказчика. В зависимости от этого возникали и стилевые предпочтения в архи-
тектуре. В первой половине XVII в. на белорусских землях в архитектурных решениях инте-
рьеров получил распространение стиль маньеризм. Его можно заметить, как в объектах, ис-
полненных в камне, так и дереве. Распространению использования композиционных и орна-
ментальных приемов помогали образцы-эстампы и трактаты известных европейских мастеров.
Annotation. The production of interior items primarily reflected the tastes and financial capabilities
of the customer. Depending on this, style preferences apears in architecture. In the first half of the
17th century. in the Belarusian lands, the mannerism style became widespread in the architectural
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solutions of interiors. It can be seen both in objects made in stone and wood. Prints and treatises by
famous European masters helped to spread the use of compositional and ornamental techniques.
Ключевые слова: маньеризм, предметы интерьера костела, мраморные надгробия, католиче-
ский алтарь, амвон, конфессионал, исповедальня.
Key words: mannerism, interior items of the church, marble tombstones, catholic altar, ambo, con-
fessional.

В первой половине XVII в. можно выделить два направления в изготовлении предметов
интерьера и способе трактовки архитектурных форм — это наследие итальянской и нидер-
ландской архитектуры. Основным материалом для изготовления алтарных настав, амвонов,
конфессионалов, ограждений музыкального хора и пресбитерия служило дерево. Однако
наряду с ним существовало небольшое количество каменных предметов интерьера. В конце
XVI — начале XVII вв. объекты из натурального камня в основном создавались на пожерт-
вования известных магнатов: Радзивиллов, Сапег, Кишек и Хрептовичей. Это были алтарные
наставы и надгробия, изготовленные из разных сортов мрамора и представляющие образцы
итальянской архитектуры. Такие объекты находились в Несвиже, Вильно, Ружанах, Креме-
нице, Гольшанах, Ивье и Вишнево. В большинстве своем они были выполнены в стиле мане-
ризма (поздне-ренессансная традиция). Основой композиции стала эдикула (широкая ниша)
в обрамлении ордерной архитектуры с коринфскими колоннами и использование скульптур-
но-пластического оформления.

Около 1630 г. на пожертвования канцлера ВКЛ Льва Сапеги поставили мраморные ал-
тарные наставы в костеле бернардинок в Вильно и в парафиальном костеле в Ружанах. В это
же время было установлено мраморное надгробие Льва Сапеги и его жен в виленском косте-
ле бернардинок [1, с. 912]. Можно предположить, что аналогичное надгробие по своему ар-
хитектурному решению, относящееся приблизительно к тому же периоду, появилось в ка-
менном костеле францисканцев в Гольшанах, построенном на пожертвования Павла Сапеги
около 1616 г. [2, с. 30]. Мраморное надгробие Павла Сапеги выглядело в форме алтаря с ис-
пользованием композиции в виде трехосевой триумфальной арки. Отличительной особенно-
стью этого вида композиции является выделение центра картиной или барельефом по глав-
ной оси первого яруса, в результате которого создается иллюзия входа или портала.

До 1639 г. в костеле каноников латеранских в Кременице было поставлено мраморное
надгробие Николая Вольского и его жены Барбары. Оно представлено в форме линейно-
плоскостной одноосевой композиции, выполненной в форме эдикулы или портала, за основу
которой взят прием оформления входного портала или оконного проема. К сожалению, семь
скульптур ранее украшавших ниши, карнизы и венчающую часть были утрачены [3, с. 54].

Первоначально алтарь в Ружанах был представлен одноярусной композицией с двумя
колоннами по сторонам. В 1779 г. Александр Сапега провел реконструкцию внешнего инте-
рьера по проекту Яна Самуила Беккера. В это время алтарную наставу перестроили в стиле
классицизма. В результате к двум боковым колоннам из черного мрамора были добавлены
еще две внутренние колонны и фронтон из кирпича, покрашенные в черный цвет. Также по-
золотили некоторые части декоративных элементов, а в завершении алтарной наставы уста-
новили изображение Всевидящего Ока в золотых лучах Славы.

На протяжении первой половины XVII в. архитектура подвергалась влиянию различ-
ных европейских школ. Проникновению новых идей и стилей в архитектурных решениях
прежде всего способствовали архитектурные трактаты и образцы-эстампы, которые приво-
зили с собой проектировщики, заказчики и священники-монахи, прибывавшие на террито-
рию ВКЛ из Короны Польской. На архитектуру Речи Посполитой XVII в. больше всего по-
влияла нидерландская архитектурная школа.

Для изготовления различных предметов интерьера в XVII в. использовалось преимуще-
ственно дерево. Такое предпочтение материала возникло, во-первых, по причине отсутствия
месторождений мрамора и песчаника, легких в обработке. Во-вторых, дерево было доступно,
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дешево и хорошо принимало необходимую форму. Однако недостатки древесины как мате-
риала сказались впоследствии на недолговечности объектов из-за воздействия на них огня,
воды и насекомых. Многочисленные войны, проходившие на землях Беларуси, уничтожили
огромное количество деревянных резных алтарей, амвонов, органов, из которых уцелели
единицы.

Самое раннее влияние нидерландского искусства отражено в главном алтаре в костеле
каноников латеранских в Кремянице, выполненном около 1630 г. в стиле маньеризма [3,
с. 41]. Он отличается богатством декорации резных колонн, поставленных на массивные фи-
гурные консоли. Первый ярус представлен широкой полукруглой эдикулой, где ранее раз-
мещался образ. Уникальным является деревянный табернакль (ок. 1630 г.). Он представляет
собой трехосевую композицию, украшенную витыми резными колонками и скульптурами.
Такую же резную работу имеет амвон, изготовленный в тоже самое время, что и главный ал-
тарь. Однако ее нижняя барочная часть и балдахин были переделаны в 1740 г. [3, с. 42]. Ко-
стел в Кремянице, пожалуй, единственный храм, в котором наиболее полно сохранились
объекты, свойственные интерьеру костелов первой половины XVII в. В стиле маньеризма
вырезаны балясины ограждения пресбитериальной части и ограждение деревянного музы-
кального хора над входом в костел. Геометрическая четкость членения метрического ряда
композиции чередуется тут с богатым орнаментальным рисунком, который ранее был поли-
хромным, украшенным золотом и серебром. Проникновение нидерландских и северонемец-
ких направлений в резьбе по дереву помогала близость Пруссии, куда они в свою очередь
проникали из Поморья и Гданьска.

Аналогичные по своему декоративно-художественному характеру исполнения являют-
ся амвон и фундаторская лавка рода Хрептовичей в парафиальном костеле в Вишнево, по-
ставленные в 1630-х гг. [4, с. 78] Амвон был покрашен разными цветами с позолотой и изоб-
ражениями 4-х евангелистов. Примечательны также мотивы архитектурного декора для сти-
ля маньеризма: мелкие завитки наподобие волюты, картуши, элементы оковки, представля-
ющие имитацию шляпок гвоздей, и ленточный орнамент. Фундаторская лавка является спе-
циально выделенным место для сидения во время службы. Она украшена геометрическим
декоративным резным орнаментом, имитирующем кованные металлические детали. Цен-
тральное поле спинки украшает резной герб рода Хрептовичей.

Главный алтарь в Волпе, исполненный в виде трехосевой триумфальной арки, является
выдающимся примером этого типа композиции, популярной на территории Речи Посполитой
вплоть до конца 3-й четверти XVII в. Настава главного алтаря в Волпе построена около
1640–1644 гг. на средства Леона Казимира Сапеги для деревянного парафиального костела.
Руке того же мастера-изготовителя принадлежит боковой алтарь Божьей Матери Ружанцо-
вой, сооруженный на пожертвования Станислава Кошчица около 1640–1644 гг. [5, с. 207]. В
обеих алтарных наставах используются богатые декоративные резные элементы, среди кото-
рых доминирует широкий скрученный лист аканта, а также скульптурная и орнаментальная
пластика. В 1773 г. алтарные наставы утратили свои венчающие части. Причиной стал их пе-
ренос в новый деревянный костел [5, с. 211].

К группе алтарей первой половины XVII в. относятся алтарные наставы костела бене-
диктинского монастыря в Несвиже. Из существовавших некогда семи алтарей сохранились
лишь главный и два боковых, перенесенных в 1878 г. в каменный костел в Новой Мыши.
Часть декоративных скульптурных элементов с венчающего яруса наставы главного алтаря
была разобрана. Автором объекта, построенного около 1636 г., предположительно мог быть
мастер-резчик Генрих Кунтсан, живший в Несвиже в 30-х годах XVII в. [6, с. 322]. Компози-
ционная схема построения алтарной наставы повторяет форму трехосевой триумфальной ар-
ки, как и в костеле в Волпе, однако здесь используется уже совершенно другое решение. Ха-
рактер резных декоративных элементов и завитков картушей указывает на связь с североев-
ропейским барокко и нидерландским Ренессансом.
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Совершенно иную школу представляют собой гродненские алтари костела ордена бри-
гиток (не сохранились). Все оборудование интерьера заказано в 1646 г. у столяров и резчи-
ков гродненского цеха. Главный и два боковых алтаря, амвон, лавки и конфессионалы изго-
товил Георг Зехль, а художественно-декоративное оформление в 1647 г. выполнил художник
Якoб из Тыкочина (Польша) [7, с. 52]. Настава главного алтаря представляет собой одно-
ярусную композицию, украшенную треугольным завершением со скульптурной группой и
двумя парами витых спиральных колонн по сторонам. Центральное место занимает большая
картина на полотне. В едином ансамбле с главным выполнены и два одинаковой формы бо-
ковых алтаря.

В этот период большинство алтарных настав отличалось добротным изготовлением,
часто основанных на копировании уже известных форм. Но, например, алтарь бернардинско-
го костела в Будславе выделяется оригинальным решением. Это самый поздний из сохра-
нившихся алтарей, сооруженных до войны 1654–1667 гг. Он был создан специально для Чу-
дотворной иконы Девы Марии резчиком Петром Грамелем в 1646 г. [8, с. 443]. Композиция
этого алтаря уникальна, аналогов ей нельзя найти ни на территории Польши, ни на остальной
территории ВКЛ вплоть до 2-й половины XVII в. Необычным для того периода времени яв-
ляется оптическая перспектива, при помощи которой усиливались архитектурные эффекты.
Однако эти новаторские идеи уже активно использовались, как в южной, так и в северной
частях Европы. Проект алтаря возможно может принадлежать, королевскому архитектору
Джованни Батистта Гислени, а прототипом его создания послужили гравюры из альбома
итальянского архитектора и художника Джованни Батистта Монтано, изданного в 1624 г. [9].
Однако не исключено, что сам резчик-изготовитель был хорошо знаком с архитектурными
трактатами и отлично знал законы перспективы. В противном случае архитектор должен был
предоставить подробный чертеж со всеми развертками и размерами, что в то время не прак-
тиковалось. Алтарная настава представляет собой трехчастную композицию, состоящую из
плоской центральной двухъярусной части и поставленных под углом богато украшенных
резной декорацией крыльев. Сокращение высоты боковых стенок алтарной наставы вместе с
высотой ниш и скульптур, а также уменьшение сечения колонн создает иллюзию глубины
большей, чем на самом деле. Так, алтарь в Будславе, созданный, по всей видимости, северо-
европейским (нидерландским?) резчиком, стал образцом, предвосхищающим иллюзионисти-
ческую архитектуру не только в ВКЛ, но и во всей Речи Посполитой.

На формирование малых архитектурных форм костелов первой половины XVII в.
прежде всего влияли социальные, политические и экономические факторы. Однако перво-
степенным фактором являлось состоятельность заказчика. Так, наиболее высокий художе-
ственно-эстетический уровень мастерства прослеживается в предметах интерьера, исполнен-
ных в камне. Тем не менее, все известные предметы интерьера первой половины XVII в., вы-
полненные в дереве, также свидетельствуют о высоком уровне художественного мастерства
их изготовителей, как по исполнению, так и по идейно-композиционному замыслу. Среди
них можно выделить искусную проработку деталей, а их декоративному оформлению свой-
ственны мелкие порезки, использование флорессов, формирующих крылья по бокам, боль-
шое количество статичной скульптуры и декоративных элементов, таких, как головки анге-
лочков, волюты, листья и грозди винограда. Развитие архитектуры этого периода происхо-
дило под непосредственным воздействием трактатов и образцов-эстампов, издаваемых в Ев-
ропе. Стилистический анализ объектов показал, что в объектах малой архитектурной формы
XVII в. очевидны традиции северонемецкой и нидерландской архитектуры. Для работ при-
влекались иностранные мастера-ремесленники, обладавшие технологиями профессионально-
го изготовления. Они же передавали свои навыки местным мастерам, а изготавливаемые ими
предметы находились на одном уровне исполнения с подобными объектами из европейских
стран.
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СЕМАНТИКА И СЕМИОТИКА МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО
ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ СТАНЦИЙ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

SEMANTICS AND SEMIOTICS OF MONUMENTAL AND DECORATIVE ART
ON THE EXAMPLE OF MINSK METRO STATIONS

Аннотация: В статье монументально-декоративное искусство (далее МДИ) рассматривается
как знаковая система. Умелое использование семантики и семиотики МДИ в художествен-
ном решении новых станций минского метрополитена способствует продвижению общече-
ловеческих и национальных ценностей, созданию белорусского культурного бренда, узнава-
емого в международном контексте.
Abstract: The article deals with decorative and monumental art (hereinafter MDA) as a sign system.
The competent use of MDA semantics and semiotics in the design of new stations of the Minsk
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metro promotes universal human and national values, creates Belarusian cultural brand recognizable
in the international context.
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В виду общей зрелищности монументального искусства, позволяющей привлекать мас-
совое внимание к изображению, целесообразным является использование семиотического и
семантического потенциала МДИ для продвижения общечеловеческих и национальных цен-
ностей, сохранения культурного наследия страны, патриотического воспитания молодежи,
«упрочения всебелорусского гражданского самосознания и духовной общности белорусской
нации» [1]. Так, показательным примером успешной реализации монументальных объектов в
современной Беларуси стали последние достижения отечественного метростроения: в
Минске были открыты новые станции метрополитена, отличительная черта которых – не
только использование передовых технологий, но и художественное оформление посредством
произведений МДИ.

МДИ как сумма изображений является знаковой системой. При этом под семантикой
МДИ подразумевается содержательная сторона использованных изобразительных средств
(знаков, образов, цветовой гаммы и пр.), непосредственный смысл, послание, заключенное в
знаке, образе и пр. В то время как семиотика МДИ – это знаки и знаковые системы, посред-
ством которых формулируется «послание» того или иного произведения искусства [2].

Авторам художественного решения новых станций минского метрополитена удалось
найти самобытную идейную доминанту каждой станции в соответствии с ее названием и
историческими предпосылками создания и таким образом раскрыть тему белорусской наци-
ональной идентичности, уникальности культуры и исторического пути (табл.1).
Таблица 1. Семантика МДИ в интерьере станций минского метрополитена

название
станции

семантика МДИ в интерьере станции

«Площадь
Богушеви-
ча»

Народный фольклор,
народное ткачество,
жизнь простого
человека в
творчестве
Ф. Богушевича

Скульптурная композиция «Книга белорусская»
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«Грушевка» Становление и раз-
витие Минска как
мегаполиса на месте
различных деревень,
в том числе Грушев-
ки, деревенские
грушевые сады

Скульптурная композиция на станции «Грушевка»

«Вокзаль-
ная»

Железнодорожные
пути, жизненный
путь человека, место
встречи со страной,
со столицей

Скульптурная композиция «Древо дорог»

В отношении изобразительной семиотики в вышеперечисленных монументальных
проектах использовались в основном иконические и конвенциональные знаки [3], при этом
прослеживается тенденция более активного использования в МДИ конвенциональных знаков
по сравнению с традиционными иконическими, что говорит о большей условности и симво-
личности представленных в последнее время в общественном интерьере, в том числе в мет-
рополитене, произведений искусства (табл. 2)

Таблица 2. Изобразительная семиотика МДИ в интерьере станций минского метрополитена
ИКОНИЧЕСКИЕ ЗНАКИ КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Знаки-изображения, основанные на
подобии изображения, «подражании» ми-

ру, его «удвоении»

Условность в изображении, основан-
ная на не подобии миру и не являющаяся

его удвоением
Объект МДИ Использованный

знак
Объект МДИ Использованный

знак
Скульптурная компо-
зиция «Книга бело-
русская», станция
метро «Площадь

Богушевича»

Ткацкий станок Скульптурная компози-
ция «Солнце», станция

метро «Юбилейная»

Круг

Скульптурная компо-
зиция на станции
метро «Грушевка»

Груша Скульптурная компози-
ция «Древо дорог»,

станция метро
«Вокзальная»

Перевернутый
треугольник

Универсальная условность художественных образов новых станций минского метропо-
литена способствует их интернационализации, включенности в мировой культурный кон-
текст, что подтверждается высокими международными наградами. Подобный успешный
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опыт создания нового узнаваемого образа страны, национального бренда необходимо
применять и в других разновидностях общественного интерьера, поскольку МДИ позволяет
максимально использовать возможности среды для формирования идейно-смыслового
пространства, транслирующего систему ценностей современного белорусского общества.

Выводы:
- Семантика и семиотика МДИ современной Беларуси служит раскрытию тем белорусской
национальной идентичности, самобытности культуры и исторического пути;
- Прослеживается тенденция более активного использования в МДИ конвенциональных зна-
ков по сравнению с традиционными иконическими, что говорит о большей условности и
символичности представленных в последнее время в общественном интерьере, в том числе в
метрополитене, произведений искусства;
- Условность художественных образов новых станций минского метрополитена способствует
их интернационализации, что подтверждается высокими международными наградами;
- Необходимо использовать успешный опыт отечественного метростроения в создании узна-
ваемого образа страны, национального культурного бренда посредством МДИ для реализа-
ции других значимых общественных объектов.
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FEATURES OF TRADITIONAL AND NEWEST TECHNOLOGIES IN MODERN ARCHITEC-

TURAL LAYOUT AND THEIR APPLICATION IN THE LEARNING PROCESS

Аннотация: В статье рассматривается процесс современного учебного архитектурного маке-
тирования. Изложен подход, сочетающий в себе традиционные и новейшие технологии.
Annotation: The article deals with the process of modern educational architectural prototyping. An
approach that combines traditional and newest technologies is outlined.
Ключевые слова: архитектурный макет, физический макет, компьютерный макет, технологии
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Введение: Рассматривая технологии, применяемые в современном архитектурном маке-
тировании, нетрудно заметить, что сегодня архитектурный макет возможно представить в
двух видах: физический (реальный) или компьютерный (виртуальный).

Отталкиваясь от этих принципиальных видов макета, мы можем определить две обла-
сти технологий, которые возможно исследовать:
1. технологии, связанные с ручной работой при изготовлении макета;
2. технологии, связанные с компьютерным моделированием.

Нас будет интересовать в первую очередь процесс учебного макетирования. Мы рас-
смотрим технологию в архитектурном макетировании как совокупность способов обра-
ботки различных материалов для создания объемно-пространственной модели.

Основная часть: Для получения физического макета возможны три технологии. Первая
- это создание макета с помощью ручной работы, минуя какое-либо применение компьютера.
Вторая – получение макетной формы с применением промежуточных электронных форм,
последующей обработкой файлов и дальнейшей сборкой элементов. Третья способ – это со-
здание полной компьютерной модели на этапе разработки и реализация этой модели с помо-
щью определенного оборудования, например, 3d печати. В этом случае ручная работа сво-
дится к минимуму.

Коснемся физических моделей, создаваемых непосредственно вручную. Есть острая
необходимость в работе над такими моделями  в связи с учебным процессом.  Современные
поиски в области архитектурного формообразования тесно переплетены с поисками новых
технологических возможностей создания пространства, объема, плоскости [1]. Тем не менее,
в арсенале средств архитекторов и дизайнеров по-прежнему остаются приемы, изобретенные
много веков назад. Макетное эскизирование, как один из этапов проектной деятельности,
происходит с применением вполне традиционных материалов и инструментов: бумаги, кар-
тона, макетных ножей, линеек и т.п. [2].

Современный рынок различных материалов предоставляет возможность точной пере-
дачи текстуры, ландшафта, растительности, а также различных визуальных эффектов, таких,
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например, как подсветка или создание движущихся объектов. Необходимо упомянуть нали-
чие на рынке разнообразных полимерных материалов. Среди них и широко используемые
пластики ПВХ, экструдированный полистирол XPS, пенополистирол EPS, оргстекло, поли-
карбонат. Давно известны мягкие и жидкие полимеры, позволяющие имитировать специаль-
ные эффекты: воду, траву, горные породы. Технологии обработки этих материалов широко
представлены в интернете.

Не стоит забывать, что природный материал, упаковочные материалы и различные от-
ходы – это прекрасная и доступная возможность для работы над макетом. Учебная практика
показывает, что иногда выбор каких-то бытовых предметов (упаковочной тары, старых пле-
ночных кассет, CD-дисков, веревок, лесок и др.) бывает не менее плодотворным в процессе
учебного макетирования, чем наличие какого-либо особенного материала и дорогостоящего
технологического оборудования. Скорее в учебном макетировании должны присутствовать
элементы и того, и другого. Сегодняшняя действительность такова, что в процессе обучения
требуется знакомить студентов-архитекторов с целым спектром возможных технологий об-
работки материалов.

Технологические приемы тесно связаны с материалами, которые при этом используют-
ся. В этом смысле очень важно понимание учащимися такого аспекта в работе, как тектоника
[3]. Любой материал имеет определенные физические свойства. Эти свойства обуславливают
его внутреннюю структуру, гибкость или жесткость, упругость, твердость или мягкость,
рыхлость, плотность, фактурность или гладкость, глянец, цвет [4]. Имея в руках материал,
будущий архитектор должен анализировать его различные свойства и, исходя из этого, мо-
делировать архитектурную форму [1]. Это путь поискового формообразования.  В этом про-
цессе становится очевидной связь материала, способа его обработки и формы. Пластическое
решение должно рождаться из тех свойств материала, которые проявляются, когда человек
этот материал исследует в руках: трогает, мнет, взвешивает. В ходе такой практики студент
учится анализировать формообразующие свойства материалов. Отсюда рождается грамот-
ный подход к форме в точки зрения тектоники. Есть еще один важный аспект макетного
формообразования. Можно не просто проанализировать свойства материалов, но в букваль-
ном смысле ощутить тактильным способом работу конструкции, прилагая усилия в опреде-
ленных точках модели [5].

Кроме понимания свойств материала необходимо анализировать, каковы возможности
инструментов и оборудования, которые имеются в наших руках. Макетчик по-прежнему
должен владеть резцами, лобзиками, измерителями, позволяющими придавать материалу не-
обходимые формы. Однако нельзя недооценивать тот факт, что учащемуся нужно давать по-
нимание, как работают станки различных видов (раскроечные, токарные, фрезерные) [6].
Практика показывает, что именно наличие оборудования, позволяющего обработать более
твердые материалы, такие как дерево, металл, бетон дают мощный стимул для осмысления
формообразования. Наилучшая ситуация для обучения, когда у студента есть возможность
попробовать своими руками работать на станке.

Иногда физический макет требует создания исходной компьютерной модели. Она явля-
ется основой для дальнейшей работы. Очевидно, что для учебного макетирования требуется
применение некоторых программных продуктов. Дисциплина «Информатика», преподавае-
мая на кафедре «Дизайн архитектурной среды», позволяет учащемуся освоить специальные
приемы создания формы. Такие приложения, как AutoCAD, Revit, ApchiCAD позволяют по-
лучить виртуальные модельные формы. В случае если модель предполагается собирать
вручную, потребуется специальная подготовка: разделение модели на части и отправка их в
память устройства с ЧПУ. Станок или плоттер самостоятельно закончит этот технологиче-
ский этап.

Особенный способ создания макета – печать модели с помощью 3d принтера. Аддитив-
ные технологии [7] позволяют создавать макет в ускоренном темпе. Сегодня доступны каче-
ственные и недорогие 3d принтеры, позволяющие печатать различными материалами. На се-
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годняшний день существуют технологии, позволяющие получить готовую модель, практиче-
ски не требующую вмешательства ручной работы. Такие модели создаются, например, мето-
дом спекания порошковых материалов, ламинированием листовых материалов. В отличие от
них, экструзионный метод и метод полимеризации требуют в некоторых случаях определен-
ной доработки модели – механического удаления подпорных элементов.

Среди полимеров, широко применяемых для 3d печати, термопластики ABS, PLA, SBS
и PETG. В этой группе материалов наиболее экологичным считается PLA, получаемый из
некоторых сельскохозяйственных продуктов. Часто применяются фотополимерные материа-
лы. Есть принтеры, печатающие специальными смесями: жидкой бумажной массой, песком,
керамической массой, крахмальными или гипсовыми порошками.

Очевидно, что для организации полноценного процесса обучения современная учебная
макетная мастерская должна иметь оборудование, которое может позволить учащемуся по-
лучить представление о современном процессе макетирования. Должны быть задействованы
технологии, связанные с элементами автоматизации [8]. Для этого необходимо организовать
технологический процесс, в основу которого положена определенная технологическая це-
почка: головной компьютер, связанный со станками с ЧПУ, выполняющими самые различ-
ные операции: резку, сверление, фрезеровку, шлифовку.  В этом процессе необходимы ре-
жущие плоттеры, дающие возможность получения уплощенной формы из различных листо-
вых материалов.

Если сравнить, какой вид макета, физический или компьютерный, сегодня наиболее
популярен, можно заметить, что это компьютерный макет. В связи с широким применением
различных графических 3d приложений создание виртуального макета уже не представляет
сложностей. В этой ситуации есть свои плюсы и минусы. Несомненными плюсами виртуаль-
ной модели является возможность передачи на другие компьютерные устройства. Электрон-
ный файл можно отправить в другую точку мира. Такую модель также можно подвергать до-
работке, если она потеряла актуальность.

Виртуальная модель может быть разной степени проработки. Можно прорабатывать
объект весьма условно, но возможна высочайшая степень детализации, вплоть до фактуры
поверхностей элементов. Качество модели определяется возможностями компьютерного
оборудования.

Однако макет, представленный в электронном виде, требует специального оборудова-
ния. Причем, чем более сложный и проработанный макет, тем более мощного оборудования
он требует. Для демонстрации таких макетов нужен не только мощный компьютер. Тут мо-
гут быть задействованы специальные дисплеи для видеостен, очки, шлемы виртуальной ре-
альности.

Хочется только отметить, что ценность этого продукта анализируется с различных то-
чек зрения и вызывает споры. На сегодняшний день тема – это предмет для обсуждения ши-
рокого круга специалистов.

Выводы: Исходя из вышеизложенного, можно понять, что учебный процесс должен
включать в себя handmade, результатом которого являются макеты из различных подручных
материалов. В ходе такого макетирования можно получать быстрый и эффективный резуль-
тат, который достигает поставленной цели: обучению объемно-пространственной компози-
ции [9]. Но для качественного освоения дисциплины «макетирование» требуется организа-
ция учебного процесса с использованием элементов автоматизации, современного оборудо-
вания, позволяющего применять в процессе обучения новые технологии.

Обучаясь архитектурному макетированию, студент должен получать знания и навыки,
которые позволят ему вступить на профессиональное поприще уверенно. Только в связке
традиционных и новых технологий архитектурного макетирования можно получить высокий
результат, который соответствует современным требованиям, предъявляемым к современно-
му архитектору.
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ARCHITECTURAL AND DESIGN TECHNIQUES OF THE TEMPORARY EXHIBITION OF

THE PALACE AND PARK COMPLEX IN V. PODAROSK OF THE VOLKAVYSS DISTRICT

Аннотация: В статье представлены примеры использования различных архитектурно-
дизайнерских приемов при создании временной экспозиции в Музее шляхты в д. Подороск
Волковысского р-на. Задача создания экспозиции без артефактов обусловила необходимость
приоритетной проработки средств композиции, светового дизайна, графики и инсталляции.
Abstract: The article presents examples of the use of various architectural and design techniques
when creating a temporary exhibition in the Museum of the szlachta in the village of Podorosk,
Volkovysk district. The task of creating an exposition without exhibits required the means of com-
position, lighting design, graphics and installation
Ключевые слова: архитектурно-дизайнерские приемы, временная экспозиция, композиция,
световой дизайн, инсталляция
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Дызайн экспазіцыі з’яўляецца складанай творчай дзейнасцю, спроба структураваць
якую заўсёды будзе супярэчлівай. Адзін з падобных падыходаў звязаны з вылучэннем так
званых “архітэктурна-дызайнерскіх прыемаў”, якія трэба разумець як адзінства мастацкай
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задачы і сродкаў яе рэалізацыі. Неад’емнай характарыстыкай архітэктурна-дызайнерскага
прыему заўсёды з’яўляюцца кошт і тэхнічны бок рэалізацыі, а таксама тэрмін выканання
прац. Якаснай характарыстыкай паспяховасці выканання тут становіцца здольнасць
здзіўляць гледача, рабіць на яго глыбокае ўражанне.

Мэту часовай экспазіцыі палаца сядзібна-паркавага комплекса ў в. Падароск можна
вызначыць наступным чынам – зацікавіць гледача гісторыяй беларускай шляхты. Пры гэтым
сродкі рэалізацыі вельмі абмежаваныя з прычыны невялікага бюджэту, сціслых тэрмінаў
рэалізацыі, а таксама тэхнічнага стану аб’екта, што ўяўляе, па сутнасці, руіну с забітымі
вокнамі і без ацяплення. Гэта не дазваляла пойсці па шляху выкарыстання традыцыйных
архітэктурна-дызайнерскіх прыемаў экспазіцыі артефактаў. Бо, па сутнасці, адзіным сведкам
часу з’яўляецца будынак палаца. Экспазіцыя складаецца з шэрагу кампазіцый, зробленых з
танных матэрыялаў: тэхнічнай тканіны, фанеры, драўляных брускоў, картону і т.д., якія
сучасныя мастацтвазнаўцы хутчэй адносяць да мастацких інсталяцый [1]. Адной з галоўных
творчых задач стала імкненне пазбегнуць паўтарэння архітэктурна-дызайнерскіх прыемаў,
бо зразумела, што, напрыклад, раздрукаваныя у маштабе адзін да аднаго фатаздымкі сялян у
поўны рост размешчаныя ў вузкім калідоры на ўзроўні гледача, могуць зрабіць яркае
уражанне на аўдыторыю толькі падчас першага, нечаканага, прагляду.

У зале нумар адзін таксама размешчана прасторавая канструкцыя, што нагадвае
традыцыйную хату шляхціца. Канструкцыя падвешана на трасах да столі, падсвечана
знутры, што выяўляе нематэрыальны характар аб’екта-архетыпа. З увахода ў залу выява
пячаткі-герба Вялікага княства Літоўскага успрымацца цэльна, далей пры перамяшчэнні па
памяшканні яна нібы рассыпаецца, бо намалявана на пахіленых у розныя бакі паверхнях
сімвалічнай хаты. Такім чынам праз гульню з маштабам, вырашаецца задача пераноса
гледача ў нематэрыяльную прастору экспазіцыі.

Ідэя аб талерантнасці, мірным суіснаванні розных народаў, раскрыта ў масштабным
архітэктурным макеце цэнтральнай часткі мястэчка Ізабелін (Мал. 1). Гэта спроба
рэканструкцыі на пачатак ХХ стагоддзя сапраўднага мястэчка, што знаходзіцца недалека, дзе
напрацягу шэрагу стагоддзяў мірна суіснавалі традыцыйныя для беларускіх мястэчак
нацыянальныя меншасці , да таго ж даволі значная група немцаў, перасяленцаў з тэрыторыі
тагачаснай Прусіі. На канструкцыю падаюць каляровыя проекцыі сімвалаў праваслаўнай,
каталіцкай, пратэстацкай і іўдэйскай веры, пры павароце макета яны перамяшчаюцца, што
ілюструе пераход людзей з адной канфесіі ў другую.

Мал. 1. Зала “Рэлігія”. Я. Марозаў, І. Козак
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Каб наведвальніку экспазіцыі было прасцей суаднесці сябе з мінулай рэчаіснасцю,
выкарыстоўваюцца сумасштабныя выявы. Так у галоўнай зале салону рэканструкцыя
інтэр’ера на пачатак ХХ ст. выканана пры дапамозе графікі (Мал.2). Сцены і столь ва ўсім
пакоі зацягнуты белай тканінай, на якой намаляваны як аздабленне сцен, так і мэбля, і нават
постаці у касцюмах розных эпох. Адметна, што ілюстрацыі ўтрымліваюць камічныя
побытавыя моманты – мышкі, пакінутыя тапкі і т.д., што дапамагае затрымаць увагу
экскурсанта.

Мал. 2. Зала “Культура”. Я. Марозаў, А. Піва

У іншых дзесяці (тут пэўная колькасць. Вядома ж колькі іх?) залах экспазіцыі можна
сустрэць як рэканструкцыі прадметаў у выглядзе муляжоў (залы “Бібліятэка”, “Смерць”) так
і зусім абстрактныя вобразы.

Такім чынам, у часовай экспазіцыі палаца сядзібна-паркавага комплекса ў в. Падароск
зробленая спроба стварыць музей без традыцыйных экспанатаў, дзе галоўнымі сродкамі
сталі архітэктурна-дызайнерскія прыёмы, што грунтуюцца на універсальных прынцыпах
кампазіцыі. Практычнае знаемства студэнтаў з такімі прыемамі вядзе да распрацоўкі навыку
самастойнай творчасці ў шырокай сферы дызайну і архітэктуры.
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