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В статье рассматривается новое для Белару-

си направление в архитектуре, урбанизме, дизай-

не – универсальный дизайн, который в совокупно-

сти с разумным приспособлением и развитием 

социальных сервисов, способствует нивелирова-

нию ограничений жизнедеятельности у лиц с осо-

бенностями функционирования для расширения 

рамок их независимости. 

Введение. Подписание Президентом 
Республики Беларусь в 2015 году и рати-
фикация Парламентом страны в 2016 году 
Конвенции ООН о правах инвалидов 2006 
года, вызвали интенсификацию решения 
вопросов имплементации данного меж-
дународного документа на государствен-
ном уровне. Разработан проект Нацио-
нального плана действий по реализации в 
Республике Беларусь положений Конвен-
ции о правах инвалидов – наиболее важ-
ный, стратегический документ, направ-
ленный на объединение и координацию 
действий государственных органов и ин-

ститутов гражданского общества 
(2016 г.). В проекте Национального пла-
на, наряду со многими положениями, уч-
тено определение универсального дизай-
на, соответствующего общепринятым 
международным нормам, одним из на-
правлений действий по достижению стра-
тегической цели определено расширение 
доступности среды.  

Значительное внимание уделено под-
готовке в Беларуси кадров, в частности 
специалистов в области архитектуры и 
строительства, способных в будущем 
осуществлять проекты, основанные на 
принципах, заложенных в Конвенции и, в 
настоящее время активно реализуемых в 
странах Северной Америки, Западной Ев-
ропы и Азии. На основании решения Рес-
публиканского межведомственного сове-
та по проблемам инвалидов и поручения 
Министерства образования Республики 

http://rep.bntu.by
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Беларусь на базе ГУО «Республиканский 
институт высшей школы» создана рабо-
чая группа по вопросам подготовки сту-
дентов архитектурных и строительных 
специальностей в области универсально-
го дизайна.  

Поддержание различными междуна-
родными организациями проектов и про-
грамм, осуществляемых в Беларуси, так-
же способствуют развитию доступности и 
инклюзии людей с ограничениями жизне-
деятельности в общественное производ-
ство и максимально возможное их актив-
ное участие в жизни общества, в частно-
сти, в таких проектах, как: 

 «Воложин без барьеров: усиление
возможностей для предоставления соци-
альных и рекреационных услуг для людей 
с инвалидностью в Воложинском районе» 
по программе Европейского Союза 
«Негосударственные структуры (объеди-
нения граждан) и местные органы власти 
в деятельности по развитию». 

 «Новополоцк – от инклюзивной
школы к инклюзивному городу» – проект 
внешнего содействия Европейского Сою-
за, направленный на  расширение образо-
вательных услуг для детей с инвалидно-
стью, развитие инклюзивного образова-
ния, обеспечение доступности объектов 
социальной инфраструктуры города и 
общественного транспорта.  

Следует отметить, что вышеперечис-
ленные проекты, в которых в качестве 
эксперта и тренера принимает участие 
автор статьи, осуществляются в регионах, 
на местном уровне, в местных сообщест-
вах, обладающих большим потенциалом 
для реализации положений Конвенции. 

Основная часть. Важным принципом 
Конвенции ООН о правах инвалидов яв-
ляется доступность (статья 9) и определе-
ние «универсального дизайна», как ос-
новного направления создания комфорт-
ных условий жизнедеятельности людей, 
независимо от физических особенностей, 
возраста, пола, роста, веса, типа телосло-
жения и других постоянных или времен-
ных состояний.  

Возрастающий интерес к теме универ-
сального дизайна, определяется ростом 
удельного веса людей с ограничениями в 
различных сферах жизнедеятельности, 
вследствие нарушений здоровья, особен-
ностей развития, возрастного и других 
факторов, в общей структуре населения 
Республики Беларусь. Так, увеличение 
численности инвалидов в последние три 
десятилетия произошло почти в два раза: 
в 1991 году – 338 000 человек, 2016 го-
ду – 554 908 человек.  

На смену, ушедшему в прошлое пони-
манию инвалида, как лица, нуждающего-
ся в социальной помощи и защите, про-
изошло и реформирование понятия «ин-
валид» и признано, что «инвалид – лицо с 
устойчивыми физическими, психически-
ми, интеллектуальными или сенсорными 
нарушениями, которые при взаимодейст-
вии с различными барьерами мешают 
полному и эффективному участию его в 
жизни общества наравне с другими» [1]. 
Таким образом, акцент смещен с проблем 
физического и умственного состояния 
человека, обусловленных дефектами здо-
ровья, на его социально – средовое окру-
жение и, соответственно, произошла пе-
реориентация с медицинской на социаль-
ную модель инвалидности.   

Реинтеграционные процессы в отно-
шении инвалидов должны учитывать 
множество факторов, включая био-
функциональный, онтогенетический, ан-
тропологический, личностный, геосоци-
альный, индустриальный, социально-
экономический, нормативно-регулятор-
ный, формирующих социальную недоста-
точность человека с ограничениями жиз-
недеятельности [2]. Большое значение в 
ряду факторов играет средовой фактор, 
учитывающий степень развития и дос-
тупности объектов социальной инфра-
структуры.  

Однако необходимо отметить, что лю-
ди с инвалидностью, хотя и предъявляют 
повышенные требования к окружающей 
среде, не являются единственной, либо 
основной группой бенефициаров универ-
сального дизайна. Общемировая тенден-
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ция к постарению населения, которая 
проявляется и в нашей стране, выражает-
ся в увеличении удельного веса людей 
пожилого возраста в структуре населения 
и числа граждан, пенсионируемых по 
возрасту (в 2016 году – 2 147 500 чело-
век). Кроме того, в современных класси-
фикациях насчитывается более 30 раз-
личных контингентов, относящихся к со-
циально уязвимым, которые полностью 
или частично, для полноценного функ-
ционирования нуждаются в нивелирова-
нии архитектурных препятствий, созда-
ваемых традиционными строительными 
нормами или креативными решениями. 

Универсальный дизайн, определенный 
Конвенцией о правах инвалидов, как «ди-
зайн предметов, обстановок, программ и 
услуг, призванный сделать их в макси-
мально возможной степени пригодными 
для пользования всеми людьми без адап-
тации или специального дизайна» [1] рас-
пространяется на различные сферы жиз-
недеятельности людей. Наибольшее рас-
пространение в настоящее время, в част-
ности в зарубежной практике, универ-
сальный дизайн получил в архитектур-
ном, архитектурно-дизайнерском проек-
тировании, промышленном и графиче-
ском дизайне, дизайне мебели и оборудо-
вания, а также в области оказания услуг. 
Кроме того, в самом определении универ-
сального дизайна заложено понимание 
того, что данная концепция ориентирова-
на на «всех людей». С нашей точки зре-
ния, наиболее целесообразно, принимае-
мые проектные решения ориентировать 
на учет требований людей с ограниче-
ниями жизнедеятельности, основными 
критериями которых, в соответствии с 
Международной классификацией функ-
ционирования, ограничений жизнедея-
тельности и здоровья [3] являются огра-
ничения: способности к передвижению, 
способности к ориентации, способности к 
самообслуживанию и контролю над сво-
им поведением, способности к обучению 
и трудовой деятельности. 

Таким образом, возможен максималь-
ный охват требований различных катего-

рий населения в соответствии с их воз-
можностями и личными предпочтениями. 
Кроме того, создание комфортных усло-
вий для передвижения людей с наруше-
ниями двигательных функций облегчает 
деятельность людей с временными огра-
ничениями, например, при выполнении 
определенных действий – перемещении 
детских колясок, чемоданов, грузов. Ми-
нимизация трудностей при ориентации в 
пространстве, путем создания системы, 
основанной на дублировании способов 
передачи информации (визуальных, вер-
бальных, тактильных) с использованием 
цветового кодирования, общепринятых 
логотипов, азбуки Брайля и т.п., ориенти-
рованная, в первую очередь на людей с 
сенсорными и ментальными нарушения-
ми, способствует ориентации и коммуни-
кации туристов, не владеющих языком 
страны пребывания, людям в состоянии 
стресса и низкого уровня концентрации и 
внимания в определенный момент времени. 

Универсальный дизайн, являясь новым 
направлением в проектировании, трендом 
и вызовом современным архитекторам и 
дизайнерам, берет свое начало в теории 
функционализма, ставя во главу угла це-
лесообразность, соответствие формы 
функции и обеспечение функционирова-
ния объекта или предмета с помощью со-
временных технологий и конструкций. 
Необоснованные решения, например, из-
лишне сложные планировочные схемы 
зданий, в угоду псевдокреативности вы-
зывают трудности, а иногда и непреодо-
лимые препятствия людям с нарушения-
ми двигательных функций, проблемы в 
ориентации – людям с сенсорными и мен-
тальными нарушениями.  

Проекты, в основу которых заложены 
классические принципы универсального 
дизайна [4], а также приемы и средства 
архитектурного и архитектурно-
дизайнерского проектирования, основан-
ные на этих принципах [5,6], способству-
ют в максимально возможной степени 
учету требований всех людей, обеспече-
нию комфортных условий их жизнедея-
тельности и безопасности.  
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Разработка концепции универсального 
дизайна, безусловно, интересна с позиции 
формирования среды комфортной для 
всех. Однако необходимо заметить, что в 
принципе невозможно учесть все аспекты 
всевозможных особенностей людей, яв-
ляющихся следствием заболеваний, 
травм, особенностей развития и т.д. Кон-
венция также дает определение «разумно-
го приспособления», как «внесение, когда 
это нужно в конкретном случае, необхо-
димых и подходящих модификаций и 
корректив, в целях обеспечения реализа-
ции или осуществления инвалидами на-
равне с другими всех прав человека и ос-
новных свобод» [1]. Разумное приспособ-
ление может быть достигнуто за счет вне-
сения корректировок в существующие 
архитектурно - планировочные решения, 
предоставления людям с ограничениями 
жизнедеятельности технических средств 
реабилитации и/или ориентации в про-
странстве, современных высокотехноло-
гичных систем, например, «умный дом». 

Рассматривая вопрос о степени расши-
рения универсальных архитектурных и 
архитектурно-дизайнерских концепций 
необходимо решить вопрос о разумном, 
социально и экономически целесообраз-
ном и обоснованном их ограничении. 
Нельзя полностью выключать функцио-
нальную активность человека, т.к. это по-
влечет гиподинамию, и другие афункцио-
нальные состояния, являющиеся основ-
ными факторами риска развития неин-
фекционных заболеваний в, первую оче-
редь, сердечно – сосудистой системы. 

Развитие концепции и, соответственно, 
технологий, базирующихся на принципах 
универсального дизайна, должно рацио-
нально сочетаться с развитием второго 
барьеронивелирующего аспекта – соци-
ального сервиса. 

Так, в настоящее время, в междуна-
родной практике широко развивается сис-
тема социального сервиса, направленного 
на индивидуальное нивелирование спе-
цифических препятствий, основанная на 
предоставлении людям, имеющим опре-
деленные нарушения специализирован-

ной, ненавязчивой помощи. Данный со-
циальный сервис привязывается к бук-
венным кодам, характеризующим катего-
рию инвалидности по конкретной специ-
фике ограничений [7]. 

Буквенный классификатор категорий 
инвалидности содержит 5 позиций:  

1. Буква В – использование в повсе-
дневной жизни кресла-коляски. Само-
стоятельное передвижение, без указанно-
го технического средства реабилитации, 
невозможно. Данная категория людей с 
инвалидностью характеризуется потреб-
ностью в помощи посторонних лиц (пер-
сонала) при передвижении вне дома при 
столкновении с наличием в конструкциях 
объекта физических препятствий, непре-
одолимых человеком на кресле-коляске 
самостоятельно. 

2. Буква С – отсутствие или резкое
снижение зрения. Данная категория  ха-
рактеризуется  нуждаемостью в помощи 
посторонних лиц в осуществлении ориен-
тации, если объект (вне дома) не обору-
дован, соответствующими тактильными 
обозначениями и маркерами.  

3. Буква Е – отсутствие функциони-
рования одной или обеих рук. Человек 
нуждается (вне дома) в посторонней по-
мощи в сфере самообслуживания и реали-
зации других действиях руками. 

4. Буква К – отсутствие у человека
слуха и зрения. Вне дома необходима по-
сторонняя помощь в ориентации. Лицам, 
имеющим данный код, требуется помощь 
специалиста -  тифлосурдопереводчика. 

5. Буква М – отсутствие речи и слуха
(глухонемой или глухой). Человек (вне 
дома) нуждается в помощи сурдопере-
водчика.  

На практике данное кодирование кате-
горий инвалидности помогает при посе-
щении человеком, имеющим различные 
рода ограничения, административных, 
медицинских, образовательных, социаль-
ных учреждений, учреждений культуры и 
отдыха, физкультурно-оздоровительных и 
других учреждений, а также при пере-
движении и путешествиях различного ро-
да транспортом.  
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Например, при перелете человека с ин-
валидностью самолетом, в билете кото-
рого проставлен код В, наземные службы, 
принимающего аэропорта, обеспечивают 
помощь сотрудников с дополнительными 
приспособлениями – амбулифтом, либо 
самолет подводится к терминалу, не 
имеющему конструктивных препятствий 
перемещения в кресле - коляске.  

Если, например, человек имеющий код 
С, посещает музей, то сотрудникам, из-
вестно, что посетитель с отсутствием, ли-
бо резким ограничением зрения нуждает-
ся в выделении сопровождающего лица, 
который объяснит особенности передви-
жения по зданию, специфику тактильного 
маркирования, покажет тактильные маке-
ты, либо будет его сопровождать. В кафе 
или ресторане, дополнительно к меню с 
крупным и рельефно-точечным шрифтом, 
сотрудник (администратор или официант) 
сможет рассказать о составе и способе 
приготовления блюд.  

Посещение, например, торговых объ-
ектов, человеком с нарушением функции 
верхних конечностей – код Е, определяет 
необходимость в выделении сотрудника, 
осуществляющего помощь в демонстра-
ции товаров, совершении покупок, прове-
дении расчетов и, при необходимости, 
транспортировке товара к автотранспорту.  

Наиболее сложным случаем является 
коммуникация с человеком, имеющим 
нарушения зрения и речи, код – К. В дан-
ном случае необходимо привлечение к по-
мощи специалиста тифлосурдопереводчика.  

Для осуществления коммуникации с 
человеком, имеющим резко выраженные 
нарушения со стороны органов слуха и 
речи, код категории инвалидности – М, 
возникает необходимость привлечения 
специалиста – сурдопереводчика. Нужно 
заметить, что наличие визуальной ин-
формации может не заменить данного 
специалиста, т.к. нарушения голосо-
речевых функций могут сопровождаться 
нарушением восприятия письменной ин-
формации. 

Таким образом, развитие сервиса, пре-
дусматривающего специфическую по-

мощь людям с различными категориями 
инвалидности, должно происходить наря-
ду с развитием универсального дизайна 
самих объектов и может быть учтено при 
планировании создания объектов с точки 
зрения рационального, разумного приме-
нения универсальных архитектурных и 
дизайнерских решений, например, в связи 
с низкой востребованностью данных объ-
ектов людьми, имеющими различные фи-
зические, сенсорные, ментальные нару-
шения. 

Заключение. Реализация положений 
Конвенции о правах инвалидов предпола-
гает выполнение широкого спектра меди-
цинских, психологических, социальных, 
средовых мероприятий, сбалансирован-
ных в единую систему. Универсальный 
дизайн открытых пространств, зданий и 
сооружений, интерьеров и оборудования 
является одной из важнейших и неотъем-
лемых частей этой системы. Именно, 
возможные изменения среды жизнедея-
тельности человека, обладают наивыс-
шим реабилитационным потенциалом и 
позволяют расширить рамки физической, 
психологической, социальной независи-
мости людей, имеющих ограничения 
жизнедеятельности или особенности в 
функционировании. В конечном итоге, 
данные изменения позволят выйти на ре-
шение задач и социально – экономиче-
ского характера, т.к. в значительной мере 
увеличат доступность к получению обра-
зования и к трудовой деятельности дан-
ным категориям граждан. Универсаль-
ный дизайн, дополненный при необхо-
димости, в каждом конкретном случае, 
мероприятиями по разумному приспо-
соблению и социальным сервисом, по-
зволит людям с ограничениями жизне-
деятельности повысить собственный 
уровень экономической независимости 
и уменьшить число лиц, осуществляю-
щих присмотр и уход за ними. Кроме 
того, создание среды, основанной на 
принципах универсального дизайна, по-
высит уровень комфортности и безопас-
ности всех людей, независимо от их 
особенностей.  
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МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ: 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Локотко Е.А. 
аспирант кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» 

Белорусский национальный технический университет 

В статье рассматриваются этапы становле-

ния и развития этнографических музеев под от-

крытым небом как части этнографической нау-

ки, а также пути их дальнейшего развития 

«скансенов» в Западной Европе и бывших социа-

листических странах послевоенного периода. Ав-

тором отмечается ряд вопросов, связанных с 

будущими тенденциями развития этнографиче-

ских музеев, коммерциализации отечественных 

музеев под открытым небом, современными про-

блемами сохранения деревянной архитектуры и 

будущего «скансена» как формы музеефикации 

памятников народного зодчества. 

Введение. В эпоху динамичного и про-
грессивного развития и информатизации 
современной архитектуры и ее влияния на 
отечественных архитекторов, все боль-
шую актуальность приобретает вопрос 
сохранения, популяризации и музеефика-
ции архитектурного наследия. Немало-
важным фактором утраты архитектурной 

идентичности являются процессы глоба-
лизации, стремительной урбанизации, 
изменения сельского ландшафта, демо-
графического спада сельских поселений и 
утраты культурных традиций. 

На сегодняшний день есть несколько 
форм сохранения и экспонирования па-
мятников архитектуры и быта: этногра-
фические комплексы или «скансены» 
(музеи под открытым небом) националь-
ного, регионального и локального значе-
ния, а также местные резерваты, памят-
ники архитектурного наследия «in situ», 
музеи-усадьбы, музеи-заповедники [1, 
с. 10]. 

Существует ряд немаловажных 
проблем касательно тенденций развития 
музеев под открытым небом, становле-
ния     и    формирования    архитектурных
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