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территории Узбекистана, имели ранее го-
раздо большую высоту, были построены  
в городах, получивших в древности статус 
столицы. Среди них Хивинская и Бухар-
ская башни. За исключением минаретов  
в Вобкенте и Жаркургане, в Ташкентском 
оазисе, Кашкадарьинской, Самаркандской, 
Джизакской и Ферганской долинах нет вы-
соких и величественных минаретов. На ос-
нове сравнительного анализа результатов 
исследований сделаны научные выводы 
относительно архитектурных типов башен 
и башенных элементов в памятниках архи-
тектуры Узбекистана и Средней Азии. 

Научные исследования и результаты, 
полученные в рамках этого проекта, со-
здают возможности для подготовки науч-
но-обоснованных проектов по содержанию 
и ремонту Хивинских башен. Самое глав-
ное, наше духовное и материальное богат-
ство позволяет нам передать древние баш-
ни Хивы следующему поколению и разви-
вать международный туризм в регионе. 
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Необходимость изучения дверных приборов  
и изделий в объектах архитектуры Беларуси обу-
словлена важной ролью этих элементов как атри-
бутов двери, влияющих на общий вид фасада.  
В статье предлагается систематизация номен-
клатуры дверных приспособлений. Исследуется 
развитие дверных приборов и изделий со времени 
появления первых дверей до 1939 г. 
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Введение. Основными источниками ин-

формации о дверных приборах и изделиях 
в объектах архитектуры Беларуси про-
шлых веков являются экземпляры, сохра-

нившиеся на первоначальном месте или 
представленные в музейных экспозициях, 
фотографии утраченных дверных заполне-
ний с оковкой, чертежи, рисунки и живо-
писные полотна, включая иконы, материа-
лы археологических исследований (И. Га-
нецкая, Я. Зверуго, П. Лысенко, Б. Рыба-
ков, О. Трусов и др.), работы по истории 
архитектуры и искусства Беларуси (Б. Ла-
зука, Е. Сахута, С. Сергачев, В. Трацевский 
и др.) и соседних стран (И. Киселев,  
Я. Тайхман), инвентарные и иные описа-
ния. Последние группы источников, наря-
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ду с законодательными документами 
(«Урочное положение» [1] и др.) и реко-
мендательные пособия (А. Тилинский,  
Ф. Краут и др.) в сфере строительства 
XIX–XX вв., а также словари, представля-
ют лексическую базу для определения  
и уточнения названий различных приспо-
соблений. Эта необходимость возникла из-
за отсутствия полностью разработанного 
тематического словаря. Нет и специально-
го исследования о развитии дверных ско-
бяных изделий на территории Беларуси. 
Основная часть. Процесс трансформа-

ции дверных приборов происходил в тече-
нии столетий. Вариабельность имеет сам 
обобщающий термин: собственно белорус-
ские «оковка» и «акуцця», общероссийские 
с 1843 г. «дверные приборы и изделия» 
(сохранились и вошли в современную тер-
минологию). Массовое распространение 
ручек-скоб со втор. пол. XIX в. привело  
к возникновению понятия: «скобяные из-
делия» или «скобянка». Схожесть с ме-
бельными приспособлениями стала причи-
ной появления термина «дверная фурниту-
ра». Эти понятия используются в статье 
как синонимы. 

Согласно функциональному назначе-
нию, дверные приборы и изделия, разде-
ляются на 5 групп: 

1) для повешивания дверных створок
(петли). В соответствии с конструкцией 
разделяются на завесы: с крюком (одно-
сторонние) или двухсторонние (симмет-
ричные и несимметричные), петли с шар-
ниром (карточные и вертные) и пяточные 
петли или металлические пятники поздне-
го периода. В зависимости от формы пла-
стины завесы бывают ленточными, S-
подобными, щитовыми, угловыми, верти-
кальными, крестовыми и сложной формы. 
Карточные петли: полушарнирные или 
шарнирные (с закрепленным или выемным 
стержнем); по способу прикрепления: 
накладные, врезные, вколотные; по виду 
карты: огибные и подгибные; 

2) для открывания створок (ручки).
Ручки бывают стационарные: антаба 
(кольцо), ручка-скоба дверная на лапках, 
ручка-скоба дверная на планке, ручка-
скоба с клямкой (щеколдой для поднятия 

защелки) – и фалевые или фали: поворот-
ные (костыльковая и кноб) и нажимные; 

3) для фиксации створок в том или ином
положении. Это запоры или затворы, засо-
вы, задвижки (горизонтальные и верти-
кальные), завалы, защепки (закладные 
крючки), противоветровые крюки, заверт-
ки, щеколды (клямки или ригели замка), 
защелки, шпингалеты (вертикальные за-
движки), приборы для самозакрывающихся 
дверей, пробои, накладки для навесного 
замка, замки (съемные навесные и посто-
янные (накладные (коробчатые) или врез-
ные (простые или фалевые)). Изделия для 
замка: ключи, ключевины или личины, ко-
робки, дужки, проушины (ушки, скобы), 
лицевые и запорные планки; 

4) для крепежа других элементов к две-
ри или соединения ее частей. Это дверные 
гвозди (со шляпкой или костыльковые), 
заклепочные (заклепные) болты, заклепки 
с замыкающими головками, винты, 
наугольники (угольники), крюки для коро-
бок, дополнительно укрепляющие кон-
струкцию декоративные изделия (декора-
тивные гвозди, декоративные элементы); 

5) иные приборы и изделия: куны, от-
бойники или остановы, звонки. 

Архитектурно-художественное ис-
полнение. Эстетические достоинства варь-
ируются от сугубо утилитарных не укра-
шенных предметов простых форм до изде-
лий с высокой степенью декоративности, 
способных стать визитной карточкой всего 
здания, как завесы костела в Слободке. 
Основываясь на уровне проработки, можно 
выделить приборы высокого, среднего  
и низкого уровня архитектурно-художес-
твенного исполнения. К низкому относятся 
выполняющие в первую очередь утилитар-
ную роль. Изделиями среднего уровня 
можно считать обширный массив предме-
тов, на которых присутствует больше од-
ного декоративного приема. Завесы косте-
ла в Жодишках (обмеры 1933 г.) имеют 
пластический абрис контура и ритм при-
крепляющих гвоздей. К высокому уровню 
исполнения относятся целенаправленно 
создаваемые как украшение элементы 
с высокой степенью проработки (завесы 
костелов в Тимковичах, Каменке, декора-
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кованным в виде птичьей головки окон-
чанием. В XVI в. появились S-подобные 
завесы и изменилась форма дверных ру-
чек (первые скобы) [4, с. 32–33, 35]. 

XVII в. В первой половине века уточ-
няется специализация дверных приборов. 
Возрастает уровень художественного ис-
полнения предметов быта элиты. Все ча-
ще декорировались кованые накладки по-
верхности дверей, завесы, клямки, двер-
ные ручки [2, с. 142]. 

Симбиозом готической и ренессансной 
схем можно считать украшение в начале 
XVII в. деревянных дверей костелов в Ми-
ре и Гольшанах выпуклыми элементами, 
представляющими собой трансформацию 
шляпок гвоздей, которыми крепятся доски. 
Иначе была решена сплошная оковка  
дверей синагоги в Быхове серед. XVII в., 
сочетавшая восточные мотивы, готику 
и ренессанс с проявлением некоторых черт 
барокко. Параллельно бытуют простые 
ленточные завесы с декоративными завер-
шениями, как найденные 1670-х гг. в Глус-
ском замке [9, с. 148]. Двери на завесах 
становятся обычным явлением, пяты и бе-
гуны применяют только в крестьянских 
постройках и тяжелых замковых воротах. 
В XVII в. популярны завесы с раздвоен-
ным S-подобным концом [8, с. 275]. 

В течение века ручки-скобы суще-
ствуют параллельно с антабами, превра-
щаясь в ручку на лапках. Наружные двери 
капитальных зданий закрывают с помо-
щью больших навесных пружинных зам-
ков с коваными ключами и декорирован-
ными проушинами (Заславский замок, 
перв. пол. XVII в.). В конце века появи-
лись винтовые замки. Распространяется 
бороздка ключа с Т-образным очертанием 
[4, с.  35]. Встречаются упоминания о ку-
нах (куницах) – кандалах на двери [10]. 

XVIII в. Сочетание новых тенденций со 
старыми читается в декоративном решении 
дверей XVIII в. Михайловской церкви  
в Слуцке: поверхность покрыта динамично 
изогнутой оковкой. Формируется заро-
дившееся в XVII в. понятие комплекта 
[2, с. 182]. В ружанской Петропавловской 
церкви в 1762 г. ставят цельнометалличе-
ские входные двери, сделанные в одном 

стиле с дверями в ризницу и в целом, 
и в сочетании дверных приборов. Завесы, 
в основном ленточные и сложной формы, 
остаются значительной архитектурной де-
талью. Так же используется прием укра-
шения створки с помощью декоративных 
гвоздей, например в костеле 1783 г. в Буд-
славе и церкви в Ружанах. 

Ассортимент дверных приборов рас-
ширяется: появились двухсторонние сим-
метричные завесы без крюка, удобные 
для встраивания форточек в большие две-
ри (Могилев). Вместо стержневых – глад-
кие пластинчатые защепки [8, с. 275]. 
Наряду с украшенными изделиями даже  
в капитальных зданиях продожают при-
менять простые, но надежные приборы: 
засовы, задвижки. Основным запираю-
щим устройством в деревнях была завала 
[11, с. 302]. 

В ХVIII в. в интерьерах социальной 
элиты постепенно начинают встречаться 
петли на шарнире. Основу петли делали из 
железа, верхние части могли быть из брон-
зы, а позднее латуни, или покрываться ей. 
Современную латунь с содержанием ме-
таллического цинка патентуют в конце 
ХVIII в. В редких случаях приборы могли 
дополнительно золотить (Несвижский за-
мок). Железные изделия все так же лудят. 

В 1790-х изобретены накладные замки  
с защелкой, а вскоре – и врезные замки  
с фалевой поворотной ручкой: кнобом ли-
бо Г-образной костыльковой. Поворотная 
ручка приводила ригель в движение с по-
мощью кованого квадратного в сечении 
стержня. Накладные замки конца века 
снабжают скобой. 

Период с XIX в. до 1939 г. характери-
зует стремительное развитие промышлен-
ности. Со второй половины XIX в. кузнецы 
стали использовать в качестве заготовок 
продукцию фабрик листового и полосного 
проката, что убыстряло их работу, но при-
водило к повторению декоративных реше-
ний [2, с. 204–205]. Широко применяют 
техники проковки, огибания, рубки, скру-
чивания металла, бывают сложные и выра-
зительные пластические формы. Распро-
страняются цветные металлы: медь, олово, 
бронза. Очень популярна латунь, облада-
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много новых изобретений (самозакрыва-
ющие приборы, нажимные ручки), петли  
с шарниром принимают современный вид. 
Во все периоды встречаются изделия с вы-
сокими художественными достоинствами. 
Дверные приборы влияют на вид фасада  
и способны быть визитной карточкой зда-
ния. Информация о них незаменима в ре-
ставрационной практике и применима 
в новом строительстве для сохранения 
национальных черт в зодчестве. 
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The article offers a version of a systematised con-
ceptual and terminological apparatus in the field, re-
garding the range of door fitting devices specified in 
the article. The research subject matter is the devel-
opment of door fittings from the earliest door appear-
ance until 1939 in Belarus. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ УЗЛОВ  
НА ПЕРСПЕКТИВУ – БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ 

Шиковец А. В. 
кандидат архитектуры, доцент кафедры «Архитектура производственных 

     объектов и архитектурные конструкции»,  
Белорусский национальный технический университет 

В советский период в БССР было сформирова-
но 52 промышленных узла, при этом подходы при 
их проектировании в целом совпадали с практикой 
СССР, однако имели свои характерные особенно-
сти. Намеренная формализация проектных реше-
ний промышленных узлов в советское время стала 
одной из особенностей белорусской практики про-
ектирования и строительства промышленных 
узлов, что позволило разрабатывать в большом 
количестве их экспериментальные перспективные 
схемы генеральных планов. На то время это дало 
возможность поиска различных вариантов и со-
вершенствования планировочной организации про-
мышленных узлов. Анализ опыта их формирования 

и результатов строительства даст возможность 
в будущем выработать стратегию и возможные 
пути реорганизации и трансформации таких про-
мышленных образований. 

Ключевые слова: промышленный узел, про-
мышленный район, промышленная архитектура, 
архитектура производственных объектов, ренова-
ция объектов промышленной архитектуры, рекон-
струкция промышленных предприятий. 

Введение. Промышленные предприятия 
в БССР в 1960–1980-е гг. должны были 
размещаться, как правило, только в составе 
промышленных узлов. При этом в сере-




