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Архитектурный образ белорусских храмов обо-
ронного типа сложился в результате перестроек 
ранее существовавших сооружений. Новые техно-
логии, применяемые в исследовании этих храмов, 
вместе с традиционными комплексными научными 
исследованими, не только расширяют возможно-
сти реставрации памятников, но и дают возмож-
ность представить их архитектурный образ на 
разные периоды,создать привлекательные про-
граммы презентации памятников. 

Ключевые слова: храм оборонного типа, ин-
формационно-коммуникационные технологии, ис-
торико-культурная ценность, дополненная реаль-
ность, виртуальная реальность. 
Введение.  В белорусской истории архи-

тектуры сложилось устойчивое понятие 
храма-крепости.  Основанием для этого 
служит наличие фортификационных эле-
ментов. В результате проведенных ком-
плексных научных исследований было вы-
двинуто предположение о том, что храмы 
в Сынковичах и Мурованке явились ито-
гом перестройки небольших замков, что 
было характерно для того времени (пере-

стройка крепости в Суткивцах, Украина). 
В Государственном списке историко-куль-
турных ценностей Беларуси около 5 тыс. 
памятников архитектуры, и этот список 
неуклонно увеличивается. Постоянный 
мониторинг выявляет объекты, требующие 
реставрации. Стилистические наслоения  
и перестройки являются важнейшими ком-
понентами памятников, и в соответствии 
с положениями «Венецианской хартии» 
должны быть сохранены, поскольку един-
ство стиля не является целью реставрации 
[1, статья 11]. Представление архитектур-
ного облика храмов на разных историче-
ских этапах также важно для понимания 
истории памятников архитектуры. Совре-
менные технологии позволяют решить эту 
проблему без разрушения структуры па-
мятников. 
Основная часть. Церкви в Сынковичах, 

и в Мурованке, несмотря на крепостные 
элементы, не пригодны для обороны. Это  
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и большие окна, которые не соответствуют 
оборонному характеру сооружений, и не-
возможность передвигаться по тонким 
сводам. Своды над нефами не являются 
продолжением колонн и пилястр, а «по-
ставлены» на них, что свидетельствует  
о том, что они сооружены позже основа-
ний. Можно предположить существование 
нескольких уровней (этажей) в первона-
чальных сооружениях. Исследования си-
стемы прогонов и кирпичной кладки под-
твердили факт позднейшего происхожде-
ния сводов и пристенных полуколонн. 
Кроме того, низко расположенные окна  
в алтарных апсидах делают уязвимыми со-
оружения с восточной стороны. 

Факт перестройки храма в Мурованке 
был подтвержден натурными исследовани-
ями 2009–2016 гг. Доказательством значи-
тельных переделок в XVI в. служит следу-
ющее: 1) обнаружены входы в восточных 
башнях, выходящие не в алтарную часть,  
а в кафоликон; 2) выявлен факт перекладки 
восточной стены, в результате чего она 
стала более тонкой на всю высоту молель-
ного зала; 3) определено, что ступени  
в башнях, ведущие на чердак, позднего 
происхождения: в кладке башен сохрани-
лись пазы для деревянных площадок,  
а ступени часто закрывают бойницы ба-
шен, что совершенно не логично; 4) в за-
падной стене слева от портала раскрыто 
небольшое окно, упирающееся в кладку 
балкона для певчих, устроенного при пе-
ределке крепости в церковь; 5) была обна-
ружена вертикальная шахта, по которой 
опускалась герса. В завершении восточной 
стены храма в Мурованке сохранились 
бойницы для огнестрельного оружия, но 
апсида не позволяет вести оборону на 
ближних подступах. Эти факты подтвер-
ждают предположение о перестройке не-
большого укрепленного замка в церковь. 
Сама деревня называется Мурованкой, что 
могло быть связано со значительным («му-
раваным») сооружением. 

В ходе закладки зондажей в храме  
в Сынковичах выявлено, что восточные 
башни были пристроены к продольным 
стенам позже. В башнях были растесаны 
бойницы, превратившись во входы. Север-

ная и южная стены были длиннее и, воз-
можно, завершались такими же гранеными 
башнями, как в западной части. В церкви 
обнаружены следы многочисленных пере-
строек. Были растесаны внутренние ко-
лонны. Заложенные высокие световые 
проемы в западной стене были дополнены 
лопатками, не имеющими перевязки с кла-
дкой основного массива. Притвор храма 
также изменялся. Приведенные факты под-
тверждают концепцию, согласно которой 
первоначально здание сынковичского хра-
ма имело другой внешний вид, и, скорее 
всего, было небольшим замком, впослед-
ствии перестроенным в храм. 

Попытки определить первоначальный 
облик Сынковичского храма предприни-
мались еще в 1841 г. Епархиальной комис-
сией был проведен осмотр церкви, и впер-
вые поставлен вопрос о первоначальной 
функции сооружения и о его внешнем виде 
[2, с. 230]. Были упомянуты проходы 
в стенах «двойные, внутренним ходом 
вокруг всего здания, ведущим порознь  
к каждой из угловых башен» [2, с. 231] (не 
подтвердилось георадарными исследова-
ниями 2007 г. [3]) и башни, которые 
«снабжены стрельницами и состоят между 
собою в сообщении» [2, с. 232].  

Возможно, история храма связана с ве-
ликим князем Витовтом. После смерти ве-
ликого князя ВКЛ Ольгерда в 1382 г. по 
указу Ягайло Кейстут и его сын Витовт 
были заключены в Кревском замке. Кейс-
тут был убит, а Витовту, согласно летопи-
си, удалось бежать и укрыться в своей вот-
чине, в «полуразрушенном замке или крепо-
сти с трех сторон окруженного водой», 
недалеко от Слонима. После прихода Ви-
товта к власти, он вспомнил о полуразру-
шенном к тому времени замке, в котором 
нашел убежище, и перестроил его в цер-
ковь. Здесь местные жители могли не толь-
ко молиться и защищаться от врагов, но  
и хранить на чердаке свои ценности» 
[2, с. 233]. Через 25 лет после своего спасе-
ния, как гласит церковная летопись, в 1407 г. 
вместе со своей семьей Витовт прибыл на 
освящение храма-крепости. Наличие фор-
тификационных сооружений было подтвер-
ждено исследованиями [4]. В 2007 г. специ-
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алистами БНТУ проведены георадарные 
измерения грунтов и стен храма, на осно-
вании которых были построены планы 
расположения зон с различной плотностью 
кирпичной кладки [4]. В результате выяв-
лены места вероятных захоронений, рас-
положения остатков предполагаемых фун-
даментов сооружений вблизи храма, стро-
ительство которых предшествовало его 
перестройке, подземных сооружений (ги-
покауста). 

Во второй половине XIX в. продолжа-
лись попытки атрибуции храма. Предпола-
галось его католическое и, даже, мусуль-
манское происхождение [2, с. 237]. Осно-
ванием того, что Сынковичская святыня 
была мечетью, была общая четырехба-
шенная композиция (угловые башни вос-
принимались как минареты), а также 
наличие тромпов в пазухах в завершении 
апсид. В церковной архитектуре такой 
элемент был непривычен, и напоминал 
мукарны, характерные для мусульман-
ской архитектуры.  

Тем не менее, подобные конструкции 
использовались издавна с целью перехода 
от прямоугольного основания к закруглен-
ному завершению. Такие же элементы ис-
пользовались и в архитектуре ВКЛ. Можно 
проследить трансформацию этого элемен-
та в белорусской церковной архитектуре 
XVI в., если сравнить приемы завершения 
апсид в Церкви Архангела Михаила в Сын-
ковичах и в Троицкой церкви в Вильне 
(построена на средства гетмана ВКЛ Кон-
стантина Острожского в 1516 г.). Особен-
ностью архитектурной пластики восточно-
го фасада храма в Сынковичах является 
волнообразная линия завершения апсид. 
При этом на башнях сохранились уступы, 
не имеющие, на первый взгляд, логическо-
го обоснования. В результате исследования 
пространства над апсидами были обнару-
жены гнезда от балок, которые располага-
лись выше существующих и совпадавших 
с уровнем уступов.  Над этими гнездами 
также начинается уступ стены, по нижнему 
уровню совпадающий с уступом на баш-
нях. Кроме того, на горизонтальных плос-
костях стен апсид сохранился слой извест-
ково-песчананого раствора, свидетель-

ствующий о том, что кладка продолжалась 
и выше.  Это дает возможность предполо-
жить, что система тромпов также развива-
лась вверх и в верхней точке (на уровне 
уступа) соединяла все апсиды в единую 
полуциркульную форму. Впоследствии по-
добная конструкция была использована 
при возведении Троицкой церкви в Вильне. 

Опыт работы с храмами оборонного ти-
па Беларуси XVI в. в д. Мураванка и Сын-
ковичи показал, что традиционные методы 
исследований, которые используются и се-
годня, необходимо дополнять современ-
ными инструментами и методологиями для 
эффективности исследований и разработке 
новых подходов в репрезентации объектов. 
Традиционные методы имеют существен-
ные недостатки. Это и недостаточная пол-
нота информации об объекте, обладающем 
высокой исторической и архитектурной 
ценностью, и низкая надежность, невоз-
можность идентификации самого объекта 
по его параметрам. Новые технологии от-
крывают большие возможности в работе 
с историко-культурной ценностью. Ин-
формационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) сегодня становятся все более 
востребованными. Они позволяют выявить 
поврежденные участки, воссоздать недо-
стающие части, что обеспечивает деталь-
ный анализ и помогает определить точные 
методы и материалы консервации, а также 
облегчает воссоздание недостающих ча-
стей без изменения исходного объекта.  

Новые технологии позволяют сохранить 
в ходе реставрации архитектурные ценно-
сти, представляющие национальный инте-
рес любого государства Используемые ме-
тодики включают также реновацию, учи-
тывающую архитектурную и природную 
среду памятника. Современные принципы 
реставрации, как и традиционные, основа-
ны на дифференциации проводимых работ. 
В Беларуси используются три основных 
подхода: консервация, в основе которой 
положены расчистка и сохранение памят-
ника в реальном состоянии); аналитиче-
ский метод, предусматривающий восста-
новление документально подтвержденных 
элементов, вскрытых в ходе проведения 
научных исследований с последующим 
выявлением по отношению к аутентичным 
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частям здания; синтетический метод, при-
меняющийся редко и предусматривающий 
целостную реставрацию памятника. 

Современные методы реставрации про-
явились наиболее эффективно на этапе 
КНИ. В процессе петрографического и гра-
нулометрического методов используется 
микроскоп, с помощью которого в отра-
женном свете рассматриваются отобран-
ные образцы. Для определения состава 
красочных слоев, используется колерная 
карта. В настоящее время используются 
рентгеноспектральный микроанализ, элек-
тронная сканирующая микроскопия с раз-
решающей способностью 0,3–0,5 наномет-
ров, дифференциально-термический ана-
лиз, кристаллографический анализ и др. 

Методы неразрушающего контроля 
(NDT) важны в процессе реставрации. Они 
позволяют оценить уровень структурной 
целостности объектов без причинения ка-
кого-либо вреда. Среди современных ме-
тодов, которые используют при исследо-
вании памятников, – ультразвук, рентген 
и термография. Они позволяют проводить 
анализ состояния исторических материа-
лов, выявлять скрытые повреждения. Эти 
методы обеспечивают высокое качество 
в разработке комплекса паллиативных ме-
роприятий, снижают необходимость инва-
зивных вмешательств, сводя к минимуму 
потенциальные риски.  

Технологии дополненной реальности 
(AR) и виртуальной реальности (VR) ко-
ренным образом меняют наше восприятие 
архитектурного объекта и исторической 
среды. Сохранение памятников архитек-
туры – процесс, который, кроме обследо-
вания и разработки оптимальных методов 
поддержания объекта в хорошем техниче-
ском состоянии, призван сделать здание 
доступным, обеспечить его презентацию. 
ИКТ, включаемые в проблемы охраны 
культурного наследия, привели к появле-
нию целого ряда мероприятий, способных 
принести новые формы познания прошло-
го. 3D-сканирование и лазерное картогра-
фирование, позволят специалистам по ре-
ставрации проводить точные измерения 
и создавать детальные чертежи. В иссле-
дованиях храмов оборонного типа это га-

рантирует полное изучение их структуры, 
спектрального анализа недоступных и не-
видимых частей и элементов сооружения. 
Дополненная реальность (AR) – метод, 
способствующий визуализации проектов 
реставрации объектов историко-культур-
ного наследия. Накладывая сгенерирован-
ную информацию на реальный объект, AR 
может обеспечить представление о том, 
как будет выглядеть отремонтированная 
конструкция до начала физических работ. 
Благодаря технологии дополненной ре-
альности, можно создать виртуальный об-
раз на основе достоверных знаний, иссле-
дований и исторических документов. 
В настоящее время технологии BIM ин-
формационного моделирования зданий 
находит все большее применение [5, с. 7]. 
В реставрационной практике важно вы-
явить стилистические наслоения на объек-
те для экспозиции и объективного пред-
ставления истории памятника.  

3D-сканирование и лазерное картогра-
фирование, позволят специалистам по ре-
ставрации проводить точные измерения 
и создавать точные чертежи. Это даст воз-
можность более полно изучить структуру 
храма, а спектральный анализ недоступ-
ных и невидимых частей и элементов со-
оружения позволит более точно опреде-
лить возраст храма и этапы временных  
и архитектурных преобразований. Благо-
даря точным измерениям этих моделей ре-
ставраторы могут легко выявить повре-
жденные участки, спланировать меры 
вмешательства и даже воссоздания недо-
стающих частей. Однако, следует при-
знать, что современные технологии иссле-
дования необходимо проводит параллель-
но с традиционными методами. Например, 
бойница, завершающая ряд машикулей 
южной стены, находится в торце поздней 
восточной стены, недоступна для сканиро-
вания и требует глубокого зондажа кладки.  

Новые системы мониторинга сделают 
общество сопричастным к реставрации 
памятников архитектуры, что активизиру-
ет интерес к культурному и историческому 
наследию. Внедрение мультимедийных 
технологий на памятниках архитектуры 
может оказать существенную помощь в их 
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охране. Создание 3D-модели объектов, 
смоделированных на основе данных, полу-
ченных в результате лазерного сканирова-
ния (облако точек) – своеобразного гео-
метрического слепка. ВІМ-проектировщик 
по этим данным сможет создать точную 
модель здания, включая перекрытия, ин-
женерные коммуникации и др. При этом 
назначение BIM-моделирования историче-
ских строений заключается в трансформа-
ции результатов лазерной съемки в полную 
модель [6]. Современные технологии поз-
воляют создать дополненную реальность 
первоначального образа замков, модерни-
зации их в храмы, проследить последую-
щие реконструкции. Посетители смогут 
перемещаться по храму сквозь века, с по-
мощью гаджетов посредством интерактив-
ных реконструкций. Можно будет увидеть, 
например, первоначальное здание Сынко-
вичского храма, когда это был неболь- 
шой замок, и проследить все этапы пере- 
строек [6].  

С помощью технологии дополненной 
реальности (AR технологии) можно воссо-
здать не только исторический образ зданий 
на разные этапы их перестроек. Кроме то-
го, дополненная реальность дает возмож-
ность восстановить найденные артефакты: 
фрагменты изразцов, посуды, бытовых 
принадлежностей, оружия и т. п. в их пер-
воначальном виде. Отсканировав QR-код, 
посетитель может видеть не только конеч-
ный результат (восстановленный объект), 
но и сам процесс воссоздания на компью-
тере 3D-модели артефакта. Можно вирту-
ально воссоздать архитектурные элементы, 
реальное восстановление которых невоз-
можно. Так в случае с винтовыми лестни-
цами в храме в д. Мураванка, возведенны-
ми при перестройке, нет необходимости 
восстанавливать первоначальные кон-
струкции, но дополненная реальность мо-
жет воссоздать этот исторический элемент 
и сделать его доступным для зрителя.  
Заключение. Результаты исследований 

храмов в Сынковичах и Мурованке с ис-
пользованием новых технологий дали воз-
можность предположить, что они являются 
перестройками ранее существовавших не-
больших замков. Была сформирована ал-

тарная зона, повлекшая изменения в кон-
струкциях. В завершении апсид храма  
в Сынковичах полукружия трех апсид мог-
ли соединяться в единую форму. Такой 
прием впоследствии использован в Троиц-
кой церкви в Вильне. В процессе реставра-
ции применяя технологические достиже-
ния, такие, как 3D-сканирование, модели-
рование, VR и AR и др., можно 
представить разные этапы существования 
архитектурных объектов, сохранив при 
этом их историческую целостность. Слия-
ние технологий и традиций не только 
способствует сохранению памятников,  
но и обеспечивает устойчивое и функцио-
нальное будущее для выдающихся образ-
цов отечественного архитектурного на-
следия.  
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С каждым годом ступени становятся круче, 
дорога длиннее и утомительнее, а время сжима-
ется в спираль. С возрастом человек быстрее 
устает, приобретает боязнь спускаться по лест-
нице, не держась за поручень. Ему становится 
труднее забраться в маршрутку или электричку, 
если там высокая ступенька. При ходьбе он чаще 
нуждается в отдыхе с возможностью посидеть. 
Его все больше раздражает шум улицы, яркий 
свет, недостаток свежего воздуха. 

В статье рассмотрены базовые понятия уни-
версального дизайна, описаны критерии и частные 
приемы обеспечения доступности элементов про-
странства, используемые архитекторами в своей 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: универсальный дизайн, бенефи-
циар, доступность, безбарьерность, разумное при-
способление, вариативность, комбинаторность, 
непрерывность, гибкость, адаптивность. 
Введение. Кто такой бенефициар? Ни-

чего особенного или загадочного в этом 
термине нет. В переводе это слово обо-
значает потребитель или пользователь 
товара, услуги, выгодоприобретатель.  

Почему я являюсь бенефициаром уни-
версального дизайна? Я не отношусь ни  
к одной из категорий физически ослаблен-
ных лиц, до недавнего времени официаль-
но обозначаемых в нормативных докумен-
тах Республики Беларусь как бенефициа-
ры безбарьерной среды [1]. Я не ребенок, 
не пенсионер, не беременная женщина, не 
инвалид любой из трех нозологических 
групп. Я не пользуюсь белой тростью, ме-
ня не сопровождает собака-поводырь, я не 
ношу детей на руках и не перевожу в ко-
лясках, не передвигаюсь в инвалидной ко-
ляске или на костылях [2, с. 69–70]. 

Я не являюсь бенефициаром разумного 
приспособления [3, c. 15], не имею редких 
особенностей и не предъявляю уникальных 
требований к пространству обитания.  

Я не соответствую эталону витрувиан-
ского человека или золотым пропорциям 
синей женщины Модулора Ле Корбюзье. 
Я – среднестатистический человек средне-
го роста и возраста из категории ВСЕ – бе-
нефициар универсального дизайна, с чет-
ким пониманием того, что пусть в часть 
групп физически ослабленных я уже точно 
попасть не смогу в силу возраста, но до 
каких-то из них еще вполне могу дожить.  

Известно, что с возрастом то, что было 
легко преодолимо и привычно в молодо-
сти, начинает вызывать проблемы и за-
труднения. Мы острее воспринимаем по-
годные изменения, перепады температуры 
и давления, холод и жару. На каждый 
внешний раздражитель организм человека 
реагирует определенным образом: голов-
ные боли, вспышки гнева, потеря ориента-
ции во времени и пространстве, одышка 
и тахикардия, кратковременное ухудшение 
зрения, провалы в памяти, панические ата-
ки. Эти и другие реакции не всегда без-
опасны для персонального здоровья самого 
бенефициара и окружающих его людей.  

Добавьте к этому постоянные стрессы, 
волнение за себя и близких, неуверен-
ность в завтрашнем дне, ускорение тем-
поритма жизни, изменение картины мира 
и переосмысление своей жизни, возраст-
ные кризисы.  




