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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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