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УДК 726.03
Акулич Ю.Г., Лапицкая О.С., Романий О.Н., 

Сергачев С.А., Соколова Т.Е., Черкасова М.С.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В ДЕРЕВНЕ ОСОКА ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА

Выявление и изучение сведений об историческом 
прошлом деревянной церкви в деревне Осока Пухо- 
вичского района Минской области содействовало 
обоснованию и разработке мероприятий по восста
новлению этого памятника народного зодчества 
19 в., характерного для культовой архитектуры 
Центрального региона Беларуси. Система использо
ванных методов научных исследований, основывав
шаяся на сопоставительном анализе результатов 
натурных обследований, определения технического 
состоянш здания, архивных источников и литера
турных данных, позволила существенно развить 
методику изучения аналогичных памятников, кото
рая обычно применяется при подготовке к производ
ству реставрационных работ. В частности, компо
зиционный анализ планировочного решения церкви 
определил не только основы пропорциональности, 
использовавшихся строителями в данном сооруже
нии, но содействовал и раскрытию одного из кон
кретных приемов сохранения традиционных реше
ний в народной архитектуре Беларуси. Исследования 
выполнялись студентами и преподавателями ка
федры “Архитектура жилых и общественных зда
ний ” Белорусского национального технического уни
верситета при содействии Минского Епархиального 
Управления.

Введение. Последние десятилетия 20 и на
чало 21 веков для Беларуси характеризуют
ся активизацией работ, связанных восста
новлением, реставрацией и новым строи
тельством культовых зданий. Во многих 
случаях ремонтно-восстановительные рабо
ты осуществляются в инициативном поряд
ке, без соответствующего научного обеспе
чения, что не должно происходить с объек
тами, представляющими историке - куль
турную ценность. Ситуация осложняется 
тем, что многие старинные культовые зда
ния официально не имеют статуса памятни
ка истории и культуры. Это затрудняет про
ведение работ, не гарантирует эффективно

го использования имеющихся средств, ко
торые могут быть использованы на эти це
ли. При отсутствии обоснованных предло
жений могут быть приняты рещения, кото
рые не обеспечат воссоздание исторически 
достоверного облика здания, и могут нега
тивно отразиться на самой идее его сохра
нения. В такой ситуации к марту 2008 г. 
оказалась деревянная церковь в деревне 
Осока Пуховичского района Минской об
ласти.

Основная часть. Научные исследования ос
новывались на использовании следующих 
методов:

Натурные обследования помимо визу
ального осмотра, сопровождалось фотофик
сацией, обмерами здания, его фрагментов и 
деталей.

Историографические исследования были 
ориентированы на вьывление исторических 
сведений, которые могли сохраниться в ма
териалах Национального исторического ар
хива Беларуси. Изучались фонды Минского 
губернского церковно-строительного при
сутствия (фонд 43), Строительного отделе
ния Минского губернского Правления 
(фонд 299), Минской губернской чертежной 
комиссии (фонд 1447), Минского церковно
го историко-археологического комитета 
(фонд 1502), Греко-Униатской Минской 
консистории (фонд 3245) и др.

Типологический и композиционный ана
лиз выполнялся на основе результатов на
турного обследования и сопоставления их 
со сведениями о церквях 18-19 в., сохра
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нившихся ИЛИ ранее существовавших в цен
тральной части Беларуси.

Историческая справка:
Деревня Осока расположена на берегу реки Осока 

недалеко от впадения ее в Птичь. Церковь находится 
на окраине центральной части деревни, на въезде в 
нее со стороны Минска (рис. 1, см. цветную вклад
ку). Здание церкви хорошо просматривается со всей 
территории деревни.

По прежнему административному делению де
ревня Осока входила в состав Дудинской волости 
Игуменского уезда Минской губернии. В древние 
времена входила в состав владения Теплень (3 км на 
юго-запад от Осоки), которое было собственностью 
древнего рода Унеховских. В 1880-е гг. деревню со
ставляли 38 усадеб, причем все они были «полнозе
мельные». Особенностью местности было высокое 
качество грунтов, поэтому неслучайно описание де
ревни сопровождается информацией о том, что народ 
здесь «заможный» /1, р. 648/.

Сохранившаяся в Осоке церковь по
строена в 1883 г. /2, л. 89 об./. Поводом для 
строительства новой церкви стал пожар, 
произошедший в 1881 г., когда сгорели вме
сте с церковью дом свяшенника и хозяйст
венные постройки. При описании 1895 г. 
имущества ново построенной церкви, упо
мянуто, что колокола «помещаются в цер
ковной бащне».

Историческое прошлое церкви в деревне 
Осока прослеживается и в более далекие 
исторические периоды. Ранее она была уни
атской, как и практически все церкви в Бе
ларуси в 17-18 вв. Как отмечал А. Ельский, 
в деревне во второй половине 19 в. имелась 
«церковка послеуниатская Рождества Бого
родицы, фундации Унеховских». Именно 
она, построенная в 1809 г. «священником 
Трацевским и прихожанами» /3, с. 251/, сго
рела в 1881 г. Униатской она была до 
1839 г., когда униатская церковь была лик
видирована, а прихожане перешли в право
славие. Церковь стала православной, но со
хранила свое название.

Отмечалось, что при церкви в 1870-е го
дах имеется «17 десятин земли». Впослед
ствии наличие при церкви земельного наде
ла было одной из ее особенностей. Напри
мер, приходская церковь в местечке Дуди- 
чи, более значимая и к которой была припи
сана церковь в Осоке, земли в то время не

имела вовсе. Земля Дудичской церкви в 
конце 19 в. находилась «только при припис
ной Осокской церкви, которой причт, по 
причине отдаленности, непосредственно не 
пользуется, а отдает в обработку кресть
янам и от них получает половинную часть 
урожая» /4, с. 50-51/. Наличие при церкви 
земельного надела содействовало решению 
многих бытовых и хозяйственных проблем 
местных крестьян. В частности при необхо
димости расширить местное кладбище ре
зервы были изысканы именно за счет этой 
земли /5, л. 18/.

Церковь в Осоке всегда была приписной 
к Покровской церкви в местечке Дудичи. 
Этот ее статус сохранялся даже тогда, когда 
в Дудичах с 1891 г. по 1902 г. церкви не бы
ло вовсе, ее там долго заново строили после 
пожара /6, с. 95/.

Регулярные богослужения в церкви про
водились до ее закрытия в 1930 г. После за
крытия церкви она использовалась местным 
колхозом в качестве хозяйственного соору
жения для обмолота и хранения зерна. Для 
этого по центру зала был устроен широкий 
проход, где молотили зерно, а по обе его 
стороны - закрома для хранения зерна. Со
хранились прибитые к стенам несколько 
брусков, создававших пазы, в которые 
вставляли доски, чтобы оборудовать закро
ма. При переоборудовании здания была ра
зобрана верхняя часть колокольни, убрана 
глава над залом. Бывшая в то время, по све
дениям местных жителей, соломенная кров
ля церкви была в послевоенное время заме
нена тарной дощечкой, закупленной в Уз- 
денском районе. В качестве сельскохозяйст
венного сооружения здание церкви исполь
зовалось до середины 1980-х годов.

В планировочном отношении церковь 
трехчастная в плане: притвор, над которым 
возвышалась колокольня, зал и апсида 
(рис. 2, см. цветную вкладку). Зал — квадратный 
в плане, а другие части церкви - прямо
угольные. Колокольня была доминирую
щим элементом главного фасада. Основной 
объем церкви и апсида при помощи тре
угольных застрешков накрыты общей кры
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шей. Ризница пристроена с южной стороны 
апсиды и связана с ней дверным проемом. 
Окна прямоугольные, сделаны в южной и 
северной стенах зала и апсиды. Окна в ап
сиде меньше размерами. Окна в апсиде - 
достаточно большая редкость в деревянных 
церквях, но здесь она потребовалась в связи 
с тем, что апсида сделана достаточно глубо
кой и ее требовалось дополнительно осве
тить. В ризнице имеется окно в виде круг
лого отверстия в двух смежных венцах.

Подъем на колокольню осуществлялся по 
одномаршевой лестнице, размещавшейся в 
левой части притвора, вплотную к его се
верной стене. Дверной проем с двухствор
чатой дверью соединял притвор и зал. Хо
ров церковь не имела. Полы в церкви были 
на одном уровне. Потолок плоский по бал
кам. Срезанные фаски балок - единственное 
декоративное решение в интерьере. Три 
цельных верхних венца восточной стены 
зала завершают проем, в котором был уста
новлен иконостас.

Обмер внутренних параметров основных 
частей церкви показывает такие размеры: 
притвор 2,6 X 3,2 м, зал - 6,5 х 6,5 м, апси
да - 4,55 X 4,35 м, ризница - 1,8 х 2,5 м.

Пропорциональный анализ планировоч
ного решения выявил несовпадение гори
зонтальных размеров помещений с целыми 
показателями общепринятых в то время в 
Российской империи мерами длины - саже
нью (213,36 см) и арщином (71,12 см). В то 
же время использование для такого анализа 
мер длины, относящихся к более ранним 
историческим периодам, вплоть до 
15-16 вв., сажень (194,82 см) и локоть 
(64,96 см) выявило их кратность парамет
рам плана церкви. Эта кратность прослежи
вается, а значит, использовалась строителя
ми, не только при определении основных 
параметров помещений - длина и щирина, 
но и при размещении дверных и оконных 
проемов и т.д. (табл. 1).

Таблица 1
Пропорциональный анализ планировочного решения церкви

Планировочный элемент Кратность линейных размеров мерам длины
Помещение Элемент плана Аршин = 71,12 ем Локоть = 64,96 см
Зал северная стена 9,14 10

восточная стена 9,14 10
дверной проем 1,83 2

Апсида северная стена 6,4 7
восточная стена 6,19 6,69

Притвор северная стена 3,66 4
восточная стена 4,5 5

Ризница южная стена 3,5 3,85
восточная стена 2,5 2,77

Кратности нет в поперечном размере ап
сиды - (6,69), но вполне можно допустить, 
что по аналогии деления сажени на три лок
тя строителями также бьшо применено де
ление локтя на три части и использование 
отрезка в 2/3 локтя. Кратность по отноще- 
нию к мере длины - локтю, отсутствует и в 
размерах ризницы. Но выявляется доста
точно четкое соответствие размеров этого 
помещения церкви арщину: 2,5 и 3,5. Это 
позволяет допустить, что ризница могла 
быть пристроена позже, когда арщин как

мера длины окончательно утвердился в 
обиходе местного населения.

Конструктивное решение. Фундаменты 
ленточные, каменные из валунов и тесаных 
камней на известковом растворе. Под неко
торыми углами установлены деревянные 
фундаменты в виде массивных обрубков 
круглых стволов деревьев.

Основные конструкции деревянные, ма
териал стен, балок и других элементов - 
ель, что в старинных постройках встречает
ся редко. Но ель является основным компо
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нентом окрестных лесов. Некоторые брусья 
стен и балки подверглись обычному для из
делий из ели продольному растрескиванию.

Стены сложены из брусьев примерно 
одинакового поперечного сечения. Торцы 
бревен опилены, продольные поверхности 
брусьев получены с помощью распиловки 
механическим способом. В углах сруба ис
пользовано соединение “в лапу” без остат
ка. Соседние венцы сруба притвора соеди
нены между собой нагелями прямоугольно
го сечения.

Не прослеживаются следы внешней до
щатой общивки стен, или следы брусков, к 
которым она могла быть прибита, или гвоз
дей. Есть основание полагать, что внещней 
дощатой обшивки не было.

Единственная сохранившаяся вертикаль
ная доска на северном фасаде зала, со сто
роны апсиды, свидетельствует о том, что 
досками толщиной примерно 1 дюйм были 
закрыты только углы сруба.

Перекрытие плоское из досок по балкам, 
уложенным на одном уровне в зале и в ап
сиде. Балки квадратного сечения со срезан
ными снизу кантами.

Конструкция трехскатной крыши выпол
нена из стропильно-ригельных ферм с од
ним ригелем. Балки перекрытия являются 
затяжками фермы. Соединение ригеля со 
стропилами выполнено в накладку с укреп
лением деревянным нагелем. Каждая ферма 
соединяется ветровой связью с верхним 
венцом сруба. Обрешетка прибита к стро
пилам гвоздами. Покрытие кровли выпол
нено из тарной дощечки.

Полы из толстых досок, уложенных по 
лагам, которые выполнены из еловых бре
вен, отесанных по двум сторонам. Каждая 
лага опирается концами на фундамент, а по 
средине на два “штандара”, изготовленных 
из сосновых бревен, вкопанных в землю.

Техническое состояние.
Фундаменты. В притворе-бащне, ризни

це и южной стороне фундамент имеет наи
большие повреждения. По углам основного 
объема фундамент поврежден, местами ка
мень выпал, частично утрачен. Фундаменг

подлежит частичному демонтажу, укрепле
нию, необходима гидроизоляция.

Стены. Отсутствие зашиты углов приве
ло к их атмосферному увлажнению. Ниж
ний венец поврежден гнилью, трещинами и 
расколами. В притворе часть бревен нижних 
венцов с южной стороны выпала. Отсутст
вует одно бревно на главном фасаде над 
дверным проемом (рис. 3, см. цветную вкладку). 
В ризнице все венцы имеют разного рода 
повреждения (гниль, глубокие трещины), в 
связи с этим стены ризницы просели, сруб в 
этой части храма подвергнут деформациям 
(рис. 4, см. цветную вкладку). В целом венцы 
стен повреждены трещинами, частично гни
лью, в основном с внешней стороны, а так
же в местах контакта стропил с верхним 
венцом сруба. Наиболее сохранилась север
ная сторона церкви.

Лестница на колокольню утрачена пол
ностью.

Оконные коробки - деревянные, частично 
отсутствуют, сохранившиеся повреждены 
гнилью и требует замены. Отсутствуют 
оконные рамы на всех оконных проемах.

Дверные коробки отсутствуют полно
стью. Отсутствуют дверные полотна на всех 
проемах.

Пол. Устроен по лага.м (бревна) на дере
вянных столбах (рис. 5, см. цветную вкладку). 
Часть лаг полностью сгнили, остальные по
вреждены трещинами, гнилью, расколами; 
требуется частичный демонтаж. В алтарной 
части частично сохранилось напольное по
крытие - деревянные доски, требуется пол
ная их замена.

Перекрытие. Выполнено по деревянным 
балкам, частично поврежденных трещина
ми; в контактах балок со стенами видны 
следы гнили. Над алтарной частью одна 
балка полностью сгнила. В целом нужно 
укрепление балок. Настил перекрытия со
хранился частично лишь вдоль стен зала.

Стропила. Сохранность удовлетвори
тельная. Возможно, необходимо более под
робное обследование конструкций крыши 
для уточнения повреждений. Обрешетка из
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отесанных жердей частично повреждена 
гнилью.

Кровля. Выполнена из коротких деревян
ных дощечек, над основным объемом церк
ви сохранилась частично (рис. 6, см. цветную 
вкладку). Кровля над ризницей почти не со
хранилась, оставшаяся кровля сильно по
вреждена.

Износ конструкций: фундагдент - 50 %; 
стены: нижний венец - 100%, а основная 
часть - 30%; лестница - 100%; полы - 
80%; двери - 100%; перекрытие - 25%; 
стропила - 20 %; кровля - 100 %.

Заключение. Исследованиями определено, 
что церковь Рождества Пресвятой Богоро
дицы в деревне Осока Пуховичского рай
она, построенная в 1883 г., является типич
ным представителем деревянной культовой 
архитектуры 18-19 вв. Центрального регио
на Беларуси. Архитектурно - художествен
ные и конструктивно-технические особен
ности храма сохраняют характерные черты 
местного народного зодчества. Историче
ская и архитектурно-художественная зна
чимость церкви позволяет поставить вопрос 
о придании зданию статуса историко- 
культурной ценности.

Пропорциональный анализ планировоч
ного решения показал, что строители в кон
це 19 в. продолжали использовать меры 
длин более ранних исторических периодов - 
локоть и литовскую сажень, а не аршин и 
сажень, применявшиеся в то время в Рос
сийской империи. Это, а также использова
ние и других композиционных и конструк
тивно-технических приемов свидетельству
ет о том, что и период, когда строительство 
становилось все более регламентированным 
процессом и все больше осуществлялось по 
разрабатываемым проектам, в провинции 
народные строители продолжали ориенти
роваться на традиционные решения.
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Akulich J., Cherkasova М., Lapickaya О., 
Romaniy О., Sergachev S., Sokolova Т.

HISTORICAL INFORMATION ABOUT THE 
CHURCH OF THE NATIVITY OF THE MOTHER 
OF GOD IN V. OSOKA, PUCHOVICHI DISTRICT.

The revelation and analysis of information about the 
historical past of wooden church in village Osaka, 
Puchovichi district, Minsk region, promoted the founda
tion and elaboration of measures for restoration of that 
folk-architecture-monument of the 19th century that was 
common for the hieratic architecture of the Central re
gion of Belarus. Based on contrastive analysis of the 
field observation, detection of the technical state of the 
building, archival documents and literature examination 
results made it possible to develop considerable the 
method of observation of similar monuments that is usu
ally used to prepare for restoration. In particular, com
positional analysis of church planning concept deter
mined not only the basics of proportion that had been 
used in this building, but contributed to one of the con
crete methods of Belarusian folk-architecture traditional 
concepts preservation. The research was made by the 
students and professors of Public and Domestic Archi
tecture department of The Belarusian National Technical 
University in cooperation with Minsk Eparchial Admini
stration.
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УДК 72.01
Белова О.В.

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МЕСТА

Основная цель этой статьи ответить на вопрос 
о том, какие требования к работе архитектора 
возникают в свете проблематики сохранения куль
турного разнообразия и преемственности.

Введение. Сохранение культурного разно
образия и преемственности все чаще рас
сматриваются Юнеско и различными дру
гими общественными организациями как 
один из важнейщих факторов устойчивого 
развития отдельных государств и мира в це
лом. [1] При этом всячески подчеркивается, 
что культура должна пониматься не как со
вокупность отдельных памятников, но как 
целостная материальная и образно - симво
лическая среда обитания человека. То есть, 
по сути, речь идет о сохранении разнообра
зия культурных сред сформированных раз
личными этносами, субэтническими, рели
гиозными и социальными группами, а так 
же о стимулировании их эволюционного 
развития.

Основная часть. Само понятие «культурная 
среда» требует расщифровки. Опираясь на 
работы ряда исследователей [2, 3, 4, 5] 
можно, утверждать, что ключом к его рас
крытию, является представление о функ
ционировании системы «социальных цен
ностей и норм» [6], или «базовых ценностей 
культуры» [3], определяющих взаимоотно- 
щения человека с Богом (универсумом), 
другими людьми, ландщафтом и предметно
пространственной средой его обитания. Эта 
система ценностей проявляется как в мифо
логии, религии, искусстве, философии, так 
н D непос’^едственной повседневной жизни. 
В антропологии, этнологии, а также в куль
турологи развертывание системы ценностей 
именно на уровне повседневной жизни 
представляет наибольщий интерес. Еще 
О. Шпенглер включил в понятие «культура» 
каждодневную человеческую деятель
ность, и те формы, в которые она облечена.

[7] А Л.Н. Гумилев ввел понятие «стереоти
па поведения», как особой характеристики, 
определяющей уникальность каждого этно
са [8]. Именно в изменении стереотипа по
ведения он видел признаки увядания рож
дения нового этноса и новой культуры. И 
если дать определение понятию «культура», 
согласно теории О. Шпенглера или 
Л.Н. Гумилева, в его основу ляжет особое 
ценностное отнощение к миру, проявляю
щееся не только на уровне духовных идей, 
но и на уровне самого непосредственного, 
осязаемого бытия, то есть повседневной 
жизни.

Именно на уровень повседневности сте
каются и реализуются в непосредственном 
личностном бытии ценности, сформиро
вавшиеся на мифологическом, религиозном, 
философском уровнях культуры. Здесь че
ловек наиболее далек от абстрактного ос
мысления и переживает все через конкрети
ку своей жизни. Поэтому и наиболее полное 
принятие некой системы ценностей чело
веком возможно как раз через повседнев
ность. Смещение основного интереса с бо
лее «высоких» уровней на уровень повсе
дневной жизни во многом помогает рас
крыть понятие «культурная среда», которое 
может быть определено как оформленное по 
средствам системы ценностных отношений 
единство деятельности (материальной и ду
ховной) и предметно-пространственной 
среды обитания человека.

Развитая культура предполагает сосуще
ствование различных по своему составу и 
численности социо-культурных групп, каж
дая из которых создает свою уникальную 
культурную среду. Включение в нее чело
века сопряжено с усвоением принятых цен
ностей и стереотипов поведения, то есть оп
ределенного образа жизни, который во мно-
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ТОМ является основой самосознания различ
ных социо-культурных qDynn. в силу этого 
уровень повседневной жизни, его разви
тость, выраженность в предметно
пространственной среде может быть «лак
мусовой бумажкой», выявляющей «куль
турный потенциал» [5] некого региона или 
сообщества. Обеднение повседневной жиз
ни, проявляющееся в утрате ценностной ок
рашенности деятельности и предметно
пространственной среды, говорит о сниже
нии культурного потенциала. Ведь «чем бо
лее развит образ жизни, чем отчетливее 
присутствие человека в различных значи
мых для него сферах жизнедеятельности, ... 
тем полнее реализуются его сущностные 
силы (задатки и призвания)...» [3]

Долгое время считалось, что повседнев
ная жизнь является самовоспроизводящим- 
ся организмом, не требующим вмешатель
ства и поддержки. Сегодня это во многом не 
так. В связи с тем, что механизмы традиций 
и преемственности форм поведения разру
шены. Это говорит о необходимости серь
езного отношения к уровню повседневной 
жизни со стороны различных специалистов. 
Роль архитектора здесь очень важна в силу 
отмеченной выше неразделимости осознан
ной человеческой деятельности и той пред
метно-пространственной среды, в которой 
бна протекает.

Л. Крие, связывал архитектуру лишь с 
«возведением общественных зданий и мо
нументов, с созданием общественных пло
щадей и мест» [9]. Все остальное (и, прежде 
всего, то, что связано с каждодневным тру
дом, с приватным пространством жилья) 
названо им строительством - рядовой тка
нью города, которая представляет собой во
зобновление сложившихся типов построек и 
пространств [9]. И эта идея вполне соответ
ствует реальности и закономерности исто
рического формирования городской среды. 
Более того, она созвучна теории
О. Шпенглера, рисующего становление 
культуры как сосуществование духа и кро
ви, выражения и восприятия, стиля и строи
тельства. На сегодняшний день традиции

строительства именно рядовой ткани посе
лений практически утрачены и не имеют 
возможности развития. Необходимо уточ
нить, что под традициями здесь понимаются 
не определенные планировочные решения, 
пространственные формы или декоративно
художественные приемы, а, прежде всего, 
единство человека и предметно - простран
ственной среды, со свойственной этому 
единству внутренней социальной, экономи
ческой и экологической логикой. Без его 
восстановления сложно говорить о сохране
нии и развитии уникальности культурной 
среды. Очевидно, что эта задача требует 
выработки новых принципов и в сфере ар
хитектурного творчества. Для того чтобы 
хотя бы эскизно очертить их, в данной ста
тье проанализированы и обобщены методы 
проектирования трех различных архитекто
ров: К. Дэя, Кр. Александера и
В.Л. Глазычева. Каждый их них в опреде
ленный момент своего творческого пути 
стремится раскрыть внутреннюю суть тра
диций строительства. Несмотря на всю раз
ницу этих авторов, в ряде их теоретических 
трудов и осуществленных проектов сфор
мулированы общие принципы.

Прежде всего - это целостное проекти
рование, вытекающее из понимания нераз
рывности архитектурной среды и социо
культурного контекста. В книге «Места, 
где обитает душа» [10] К. Дэй достаточно 
подробно описывает «исповедуемый» им 
метод проектирования. И, несмотря на не
большие масштабы созданных им объектов, 
речь всякий раз идет не о проектировании 
отдельного здания, а о сотворении жизне
способного Места - кусочка целостной сре
ды. А в ходе длительных бесед с заказчи
ком, обсуждаются не конкретные простран
ственные формы и стилистические решения, 
а, прежде всего, формы и виды деятельно
сти, «нуждающиеся в адекватной простран
ственной оболочке» [10]. Точно так же и 
Кр. Александер, в процессе эксперимен
тального проектирования, проведенного под 
его руководством в «городке» Университета 
штата Орегон, предпочитает рассматривать

И
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среду городка не через планы, а через про
цессы, через ценности и традиции, поддер
живаемые университетским сообществом.

Но наиболее ярко целостность средового 
проектирования иллюстрируют исследова
ния и наработки В.Л. Глазычева, описанные 
им в ряде трудов, и, прежде всего, в моно
графии «Городская среда» [5], которая, ме
жду тем, адресована далеко не только архи
тектору. В ней рассмотрены, социально
экологические, социально-экономические и 
социально-культурные проблемы городской 
среды и мало терминов и категорий, кото
рыми привык пользоваться архитектор. Од
нако для нас очень важным является то, что 
понятие «городская среда» соотнесено с по
нятием «среда культурная». А так же то, что 
степень и характер развития культуры, по 
мнению В.Л. Глазычева, всегда получает 
свое отражение в предметно - пространст
венной среде. Таким образом, конкретные 
проблемы среды поселения рассматривают
ся им как следствие неразвитости экономи
ческой, экологической, профессиональной и 
правовой культуры.

Принцип целостного проектирования ос
новополагающий и влечет за многие иные, в 
некоторой степени расщифровывающие его. 
Такие, например, как невозможность разде
ления архитектурно-градостроительного и 
социального проектирования. Необходи
мость расщирения перечня специалистов, 
привлекаемых к проектированию предмет
но-пространственной среды. Воспитание 
экономической, социальной и экологиче
ской ответственности у проектировщиков.

Вторым, не менее важным, принципом 
проектирования является расчет не на еди
новременный результат, а на развитие. 
Нельзя не согласиться с К. Дэем, считаю
щим, что вопрос о развитии Места, о том 
«как все это будет расти» [10] необходимо 
поставить еще в процессе проектирования. 
При этом следует отметить, что развитие 
должно рассматриваться не столько со сто
роны количественных характеристик, 
сколько качественных. [5] Наличие резерв
ных площадей, возможность демон тажа или

перепланировки - это не совсем решение 
проблемы. Выстраивая «программы повы
шения культурного потенциала городов» [5] 
В.Л. Глазычев стремится обеспечить «об- 
живаемость» среды, то есть стимулировать 
дальнейшее ее развитие, основанное на пре
емственности и сохранении сложившихся 
социо - культурных и пространственных 
связей.

Кр. Александера констатирует тот факт, 
что изменения в жизни сложно точно про
гнозировать, потому и всякое законченное 
объемно-пространственное решение, выра
женное посредством изображений и черте
жей, в определенный момент перестает со
ответствовать реальным потребностям [11]. 
Поэтому основной целью проектирования 
все в том же Орегонском Университете, 
стало не создание «статичного образа» 
(fixed image), а формулирование основных 
принципов в политике развития Места. Не
прерывная реализация множества неболь
ших проектов в рамках намеченной общей 
по.титики, а также сохранение и адаптация 
существующих зданий и построек, вместо 
создания чего-то абсолютно нового - эта 
стратегия была названа Кр. Александером 
принципом (.(.постепенного роста)). И это не 
единственный принцип, сформулированный 
в рамках проекта, для того чтобы обеспе
чить «развивающееся решение». Особо 
здесь следует отметить использование 
«языка образцов» (а Pattern Language). По 
словам самого Кр. Александера «образец», 
«вычленяет ясную проблему, многократно 
встречающуюся в окружении, и формули
рует основные архитектурно - планировоч
ные принципы, позволяющие ее решить» 
[12], то есть это своего рода «программное 
заявление». Важным приемом также являет
ся ((диагностика», предполагающая перио
дический анализ состояния среды с целью 
корректировки принятых решений.

Третьим необходимым принципом про
ектирования можно назвать непременную 
адресность проектных задач и решений. То 
есть проектирование не может вестись из
вне по единой схеме, несмотря на всю ка
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жущуюся общность проблемных ситуаций. 
В.Л. Глазычев, отмечая то, что «что город - 
то норов» [5], всякий раз совместно с колле
гами выстраивает индивидуальные «про
граммы повышения культурного потенциа
ла». Кр. Александер предпочитает избегать 
обширных проектов, расчленяя их на мно
жество мелких, решающих конкретные за
дачи. К. Дэй, в свою очередь, не ведет про
ектирование без наличия весьма конкретно
го заказчика-пользователя.

Таким образом, мы постепенно приходим 
к следующему принципу. К необходимости 
вовлечения потребителя в процесс проекти
рования. К. Дэй называет процесс создания 
Места «вслушиванием» и «соучастием», что 
говорит само за себя. Уже отмечалось выше, 
что проектирование для него начинается с 
многочасовых бесед с клиентами. Однако 
следует особо отметить, что «соучастие» не 
заканчивается на создании проекта и про
должатся в процессе строительства, в ре
зультате чего получает свое развитие в ус
тойчивых навыках общения человека и 
Места.

Разумеется, и для Кр. Алексадера, много 
работавшего над проблемой «объединения 
людей и Мест, где они живут или работа
ют», как и для К. Дэя очень важным оказа
лось непосредственное вовлечение в про
цесс проектирования самих пользователей 
предметно-пространственной среды. В 
«орегонском эксперименте» это отражено в 
принципах «соучастия» и «координации».

Ну и, разумеется, осуществление «про
грамм повышения культурного потенциала» 
невозможно без участия горожан. Более то
го, жители сами здесь являются материа
лом, с которым ведется работа. Не только 
для В.Л. Глазычева, но и для К. Дэя, совер
шенно очевидно, что, работая со средой 
людского поселения невозможно получить 
не только адекватный, но и устойчивый ре
зультат без привлечения к проектированию 
и осуществлению проекта непосредствен
ных «потребителей». Очевидно это уже и 
потому, что зачастую предлагаемые меро
приятия не очень сложны, и совсем не доро

ги в прямом денежном измерении, но «их 
осуществление требует внимания, любви и 
большой доли ручного труда» [5]. «Соуча
стие», таким образом, имеет двойственный 
характер. С одной стороны - это фактор 
плодотворного проектирования, с другой 
стороны - способ формирования общест
венной ответственности за Место, восста
новления искомого единства предметно
пространственной среды и человека.

Однако именно этот принцип зачастую 
вызывает скепсис. Хотя бы в силу отмечен
ной К. Дэем сложности организации про
цесса при проектировании больших объек
тов. Но, несмотря на работу с такими мно
гочисленными и сложными по структуре 
сообществами, как население малых горо
дов, осуществление программ, описанных 
В.Л. Глазычевым, не нуждалось в «идеаль
ной ситуации». Технология анализа в них 
основывается на свойстве людей выражать 
свои ценностные ориентиры через воспри
ятие среды поселения, а технология проек
тирования на здоровом индивидуальном и 
коллективном «эгоизме». Программы стро
ятся таким образом, чтобы вплести решения 
предельно конкретных (частных) проблем в 
целостную стратегию повышения культур
ного потенциала Места или сообщества.

Заключение. На МОЙ ВЗГЛЯД, описанный 
выше опыт чрезвычайно интересен в кон
тексте ряда программ осуществляемых се
годня в Республике, в частности программ 
по восстановлению села и связанного с ни
ми проектирования и строительства агрого
родков, а также усилий направленных на 
реконструкцию малых городов. Задача со
хранения культурной среды, при этом со
хранения не в смысле консервации, а в 
смысле стимулирования к развитию, задача 
отнюдь не абстрактная и не носит характер 
излишества. Как раз напротив, она помогает 
избежать утопических и оторванных от дей
ствительности проектов, а в силу этого име
ет прямую экономическую значимость.
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This article is an attempt to formulate principles of 
architectural and environmental designing, which pro
mote preservation and development of uniqueness and a 
variety of the cultural environment.
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Залесская Г.Л.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ 

КОНЦА XVIII - НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ

В статье рассматривается вопрос о развитии 
законодательства в области архитектуры в конце 
XVIII - начале XX в. на белорусских зешях в составе 
Российской империи. Исследование показало, что 
накопление практического опыта строительства и 
эксплуатации объектов, в частности объектов про
изводственного назначения, влекло за собой измене
ние законодательной базы и появление специапьных 
рекомендаций в области про.мышленного строи
тельства.

Законодательные и нормативные акты 
тесно взаимосвязаны с практикой размеще
ния, возведения и эксплуатации объектов и 
отражают состояние научно-теоретической 
и практической базы проектирования и 
строительства. Установленные правила в 
области строительства, различные экономи
ческие стимулы повлияли на формирование 
белорусского зодчества XIX - начала XX в., 
в том числе, и промышленной архитектуры.

Влияние законодательства на градо
строительство, архитектуру и строительство 
в истории отечественной архитектуры от
дельно никогда не рассматривалось. Впер
14

вые этот аспект был освещен 
Ю.Л. Егоровым в монографии «Градострои
тельство Белоруссии» [1]. Задачей 
В.А. Чантурия [2] была систематизация все
го наследия архитектуры Беларуси, что не 
позволяло уделить большое внимание от
дельному вопросу. Ю.В. Чантурия [3], в ос
новном. опирается на данные Егорова Ю.Л.. 
Более полно отразил законодательные меры 
по отношению к культовым и обществен
ным зданиям эпохи классицизма 
В.Ф. Морозов [4]. Российский исследова
тель Е.В. Симагина [5] рассмотрела некото
рые вопросы законодательного регулирова
ния промышленного строительства в Том
ской губернии конца XIX - первой полови
ны XX в. Таким образом, подробно не ис
следовалось законодательство, применяв
шееся на белорусских землях в про.мыш- 
ленном строительстве и архитектуре в кон
це XVlIl - начале XX в.

http://prometa.ru/projects/
http://web.archive
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Совершенствование законодательных 
мер регулирования строительства и его 
управления в Беларуси началось в послед
ней четверти XVIII в., что по времени сов
падает с включением белорусских террито
рий в состав Российской империи.

Однако распространение законов Рос
сийской империи на новых территориях на
чалось только во второй трети XIX в. Так, 
по указу от 1 января 1831 года следовало 
«ввести в Витебской губернии, как по пра
вительственной, так и по судебной части, 
тот самый порядок, который наблюдается 
во внутренних областях государства, на 
точном основании общего для управления 
губерний учреждения и прочих изданных 
узаконений, прекратив отныне на всем про
странстве Витебской губернии действие по
становлений литовского Статута» [6, с. 55]. 
25 июня 1840 года вступил в действие указ 
о распространении на западные губернии 
действия общего Свода Законов Империи. 
До этого на территории Беларуси действо
вали литовский Статут, Постановления 
сеймов Речи Посполитой и магдебургское 
право в городах [7, с. 12, 17].

В Российской империи в конце XVIII - 
начале XIX в. были предприняты меры по 
упорядочению управления строительством 
казенных и публичных зданий и благоуст
ройством городов; деятельное участие в 
этом принимало и военное ведомство, про
водившее крупные фортификационные ра
боты. Однако эти меры в Беларуси имели 
отношение только к казенному строитель
ству, например, перепланировке городов и 
строительству крепостей.

Законодательство в области строительст
ва и эксплуатации таких традиционных 
производственных, как кузниц, мельниц и 
других хозяйственных построек, к рубежу 
XVIII и XIX вв. уже включало ряд положе
ний. Строительство хозяйственных и произ
водственных построек в сельской местности 
издавна регламентировалось законами.

Например, в Статуте Великого княства 
литовского, в разделе IX «Аб падкаморых у 
паветах i аб правах на зямлю, аб граніцах i

аб межах», существовала статья 21, соглас
но которой водяные мельницы и плотины к 
ним должны были быть устроены таким об
разом, чтобы вода верхних мельниц не за
ливала плотины ниже по течению, пашен и 
покосов, а если затопляла, то хозяин мель
ниц и плотин обязывался на своей земле 
провести новую дорогу, а вместо брода - 
переправу или мост [8, с. 146-147].

Особое внимание в строительном зако
нодательстве уделялось пожарной безопас
ности, как жилой застройки, так и склад
ских зданий. В сельской местности гутина и 
овины должны были сооружаться на рас
стоянии не менее двадцати пяти сажен от 
других дворовых построек для обеспечения 
безопасности при пожаре. Сушильни, бани, 
кузницы, горны - строения, в которых при
сутствует огонь, - вменялось располагать 
вне усадеб при «водяном урочище, на са
мых берегах рек, озер и оврагов или при ко
лодцах, нарочно для того вырытых» [9, 
с. 108]. Хранилища зерна - житницы или 
магазины - также следовало строить в отда
лении от населенных мест во избежание 
пожара [9, с. 116]. В 1799 г. было принято 
решение о возведении городских зерновых 
складов, гласившее: «Городовые амбары 
строятся в местах, безопасных от огня и на
воднения и способных к привозу и отвозу 
товаров» [9, с. 63].

Строительное законодательство начала 
XIX столетия, касающееся частного фаб
рично-заводского строительства, распро
странялось только на города. В 1826 г. Ни
колай I издал распоряжение относительно 
фабричных и заводских построек, которое 
указывало, что «внутри городов существу
ют заведения, производящие смрад и нечис
тоту, почему и повелено, чтобы впредь та
кого рода постройки были возводимы за го
родом, на особо отведенных участках и что
бы туда же были перенесены заведения, уже 
существовавшие в городах, для чего и на
значен десятилегний срок» [9, с. 88].

Поворотное для промышленной архитек
туры решение, выделившее ее в отдельную 
отрасль, бьшо принято в 1828 году: «Строе
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ния заводские и фабричные не подлежат 
никаким правилам относительно фасадов, 
высоты крыш и других архитектурных на
ружных правильностей, ибо наружный вид 
строений должен соответствовать внутрен
нему расположению, приспособленному к 
потребностям здания» [9, с. 96]. Это поло
жение отделило отрасль промышленной ар
хитектуры от жестко регламентированного 
правилами классицизма гражданского зод
чества. Такой истинно утилитарный подход 
в проектировании производственных по
строек поставил внешний облик зданий в 
зависимость исключительно от технологи
ческих особенностей, что оказало большое 
влияние на развитие специфических черт 
объемно-пространственного, композицион
ного построения и художественного реше
ния объектов.

С 1830 года началась работа по созданию 
полного собрания законов Российской им
перии, в которое вошли «Свод учреждений 
и уставов путей сообщения», «Свод учреж
дений и уставов строительных».

Устав строительный, объединивший все 
существовавшие статьи, был издан в 1836 
году, и в первую очередь его статьи регули
ровали строительство частных фабрик в 
пределах городов. Казенные предприятия 
могли принадлежать различным ведомствам 
и устраиваться согласно внутриведомствен
ной регламентации. Так, вопросами возве
дения зданий и сооружений оборонного на
значения ведал Инженерный департамент 
Министерства внутренних дел Российской 
империи в Санкт-Петербурге. Для ведомст
ва Министерства Государственных иму- 
ществ в 1842 году бьш составлен «Атлас 
нормальных чертежей сооружениям», в ко
торый бьши включены чертежи для соору
жения разных типов дорог, заборов, хозяй
ственных и производственных сооружений 
[10, с. 11].

Новая редакция Строительного устава 
была опубликована в 1857 году и содержала 
главу «О построении в городах фабрик и 
других заведений» [9]. В 1900 году из 
Строительного устава была исключена

оольшая доля технических правил, которые 
до этого помогали в работе архитекторов и 
инженеров [11, с. 78].

Постепенно строительное законодатель
ство по строительству частных фабрик и 
заводов дополнялось новыми статьями, со
ответствовавшими развитию науки, эконо
мики, производства, технологии, гигиены и 
требованиям безопасности. Так, для облег
чения сметных расчетов с 1847 г. вводился 
единый размер кирпича как на частных, так 
казенных заводах [12, с. 33]. С 1845 г. во 
всех каменных производственных зданиях 
лестницы должны были выполняться из не
сгораемого материала: камня, кирпича, чу
гуна или железа; причем в здании, имевшем 
более одного этажа и более 12 сажен (при
близительно 25 м) в длину, следовало уст
раивать не менее двух лестниц [9, с. 96]. 
Кроме того, с внедрением паровых котлов, 
сложного оборудования появлялись специа
лизированные нормативные документы, на
пример, «Правила относительно устройства, 
содержания и освидетельствования паровых 
котлов, состоящих в ведении Министерства 
Торговли и Промышленности» [13, с. 99].

Необходимая для учреждения и строи
тельства предприятия информация содер
жалась в разных частях Свода законов Рос
сийской империи (Уставы Промышленный, 
Питейный, Акцизный, Строительный) и по
стоянно пополнялась новыми правилами и 
ограничениями, потому стали издаваться 
специальные справочники [13, 14].

Например, предприятия, использовавшие 
водяные двигатели (вододействующие) и 
расположенные в прибрежной зоне крупных 
судоходных рек, находились в ведении Ми
нистерства путей сообщения. Так, в 363 ста
тье Устава путей сообщения значилось: 
«Мельницы, лесопильные заводы и иные 
вододействующие фабрики и заводы остав
ляются и впредь допускаются по усмотре
нию Министерства путей сообщения, кото
рый, соображая в каждом подобном случае 
местные сведения и заключения губернато
ра, сносится с кем следует, смотря по роду 
дела и вместе с тем требует согласия при
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брежного владельца, если бы новое устрое
ние мельницы, завода и проч. предполага
лось сторонним лицом или обществом на 
участке, от его земли причисленном к би- 
чевнику» [14, с. 247-248].

В Строительном Уставе производствен
ные объекты были ранжированы по вредно
сти. Были выделены совершенно безвред
ные производства, производства, разрешен
ные к постройке в населенных местах, а 
также производства, угрожающие безопас
ности населения - аналог современных 
классов вредности производств [9, с. 95]. В 
рамках строительного законодательства су
ществовали статьи, регулировавшие разме
щение предприятий относительно населен
ных мест, а также нормы взрывоопасных 
пороховых заводов, капсюльные заведений 
и скотобоен по соображениям санитарно- 
гигиенической безопасности.

К расположению и обустройству произ
водств, которые могли представлять особую 
опасность, предъявлялись отдельные тре
бования. Например, заведения по вьщелке 
«горного масла» (по обработке нефти) 
должны бьши размещаться на определён
ном расстоянии от жилых построек и ис
точников питьевой воды (не менее 20 саже
ней - 42,28 м), необходимо было исключить 
попадание отходов и сточных вод в источ
ники воды, а в производственном помеще
нии должна была быть выполнена изоляция 
печи от деревянных конструкций и органи
зовано устранение неприятных запахов от 
горения путем устройства сильной искус
ственной вентиляции. Для беспрепятствен
ной работы кожевенных предприятий не
обходимо было: обеспечить требуемое рас
стояние от источников воды; наличие от
стойника и фильтра на спуске отработанной 
воды; цементированный резервуар для от
бросов, устройство вентиляции; внутренние 
помещения должны были иметь водонепро
ницаемые полы с отводным стоком и окра- 
щенные масляной краской стены. Таким 
образом, были приняты своеобразные эко
логические меры по защите окружающей

среды, воздуха и источников питьевой во
ды.

Согласно «Правилам относительно уст
ройства, содержания и освидетельствова
ния паровых котлов, состоящих в ведении 
Министерства Торговли и Промышленно
сти», паровичные и котельные помещения 
должны были отделяться от других стеной 
толщиной 1 Уа аршина (0,89 м), а проходы 
перед печами составлять более двух мет
ров [13, с. 99-100].

В начале XX в. появляются и норматив
ные акты по обеспечению безопасности на 
рабочих местах. Например, в «Правилах о 
мерах безопасности работ в заведениях 
фабрично-заводской промышленности» 
[15], утвержденных в 1913 году предъявля
ются отдельные требования по освещенно
сти, чистоте воздуха, поддержанию надле
жащей температуры в помещении. Высота 
рабочего помещения должна была быть не 
менее З'/г аршина (2,36 м). Ширина прохо
дов рассчитывалась в зависимости от коли
чества рабочих, использующих их, но не 
менее 0,89 м. Кроме того, оговаривалось и 
устройство путей эвакуации при пожаре на 
предприятии: все внутренние двери должны 
были открываться в сторону общих выхо
дов, а двери выходов - наружу; металличе
ские лестницы, огражденные перилами вы
сотой не менее 0,8 м, должны доходить до 
крыши, эвакуационные окна и двери - вы
крашены в красный цвет.

Кроме норм, регулировавших располо
жение предприятий, определявших их вред
ность, пожарные и санитарные разрывы, 
обустройство участка и производственных 
помещений, существовали и другие законо
дательные акты, повлиявшие на развитие 
архитектуры производственных объектов в 
Беларуси.

К примеру, в рамках общероссийских 
правил для белорусских губерний была со
хранена привилегия на производство вина в 
имениях дворян-помещиков [16, с. 114-115], 
и отсутствие государственной монополии 
на производство спиртных напитков приве
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ло К активному строительству винокурен
ных, а затем и ректификационных заводов.

Так же льготы и пособия полагались ев
реям при учреждении фабрик в пределах 
«черты оседлости», включавших белорус
ские территории, что во второй половине 
XIX в. повлияло на рост городской про
мышленности [13, с. 29].

Размещению большой доли производств 
в сельской местности способствовало По
ложение о Государственном промысловом 
налоге: от него освобождались «заводы 
кирпичные, черепичные, гончарные, извес
теобжигательные, крахмальные, смолоку
ренные, маслодельни, сыроварни, лесо
пильни, мельницы, сукновальни, крупоруш
ки и сельскохозяйственные винокуренные 
заводы» если они размещались в границах 
помещичьих имений [17, с. 254].

Таким образом, в конце XVIII - первые 
десятилетий XIX в. управление частным 
строительством в Беларуси бьшо организо
вано с учетом местных норм и обычаев, ко
торые сохраняли многие законодательные 
акты, существовавщие еще в Речи Посполи- 
той, в то время как казенные объекты воз
водились в соответствии с законодательст
вом Российской империи. Законы Россий
ской империи полностью заменили местное 
законодательство лишь в 1840 году.

В 1828 г. законодательно была выделена 
отрасль архитектуры объектов производст
венного назначения. Разрабатывавшееся в 
первой половине XIX в. строительное зако
нодательство постепенно включало статьи, 
регулировавшие размещение различных 
производственных зданий и сооружений. В 
Своде законов появились статьи, призван
ные оградить жителей от вредностей произ
водств и регламентировать фабрично- 
заводское строительство в городах.

До 1870 года нормативные акты строи
тельного законодательства регулировали 
размещение производств в зависимости от 
вредности и пожароопасности. С 1870 года 
появляются технические нормы, связанные 
с развитием техники.

Среди законодательных актов, напрямую 
повлиявших на архитектуру и строительст
во промышленных зданий и сооружений, 
вьщелены градостроительные акты, регули
ровавшие размещение предприятий в горо
дах, нормы пожарных разрывов от предпри
ятий и экологические нормы.
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Zalesskaya G.
LEGISLATION IN THE ARCHITECTURAL 

DESIGN AND REGULATION OF INDUSTRIAL 
CONSTRUCTION IN BELARUS IN THE END OF 

18™ - BEGINNING OF THE 20™ CENTURIES
The article is about the development of legislation 

acts in the field of architecture in the end of 18th - be
ginning of the 20th centuries in the Belarusian territo
ries. which was included into the Russian Empire. The 
investigation has shown that the accumulation of practi
cal construction experience evoked the changes in de
velopment of legislation low and appearance the special 
recommendations in field of industrial construction
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Кожар H.B., Нисс E.B.

ПРОБЛЕМЫ «КРАСОТЫ» В БЕЛОРУССКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ МЫСЛИ
XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКОВ

Предметом данной публикации является процесс 
изменения в трактовке понятия «красоты» в поль- 
ско.м и русскоязычных публикациях XVIII - нач. 
XIXвв. Приведенные польские цитаты пуб.чикуются 
на русском языке впервые.

Введение. История региональной архитек
турной теории представляет собой сложное 
явление. Территория современной Белару
си, последовательно входившая в соетав 
Великого княжества Литовского, Речи По- 
сполитой. Российской империи являлаеь 
местом столкновения различных политиче
ских систем и культур. Достоинством этого 
обстоятельства явился тот факт, что мест
ные мастера и «знатоки» архитектуры име
ли доступ к трактатам, издававшимся в 
главных научных и культурных центрах: 
Варшаве и Кракове, Вильно и Львове, Мо
скве и Петербурге, западноевропейских 
столицах.

В интересуюший нас период основные 
труды по архитектуре, имевшие распро
странение в регионе, были написаны на ла

тинском, русском и польском языках . 
Спектр рассмотренных в них проблем был 
достаточно широким: от публикаций по ху
дожественно-эстетической проблематике до 
работ, включаюших различные стороны во
просов технологии, условий и методики 
проектирования и строительства зданий.

Основная часть. Тематика изученных ар
хитектурных публикаций ХУПІ - начала 
XIX веков.

На протяжении столетий в европейских 
архитектурных трактатах зодчество рас
сматривалось как единство пользы, прочно
сти и красоты. До конца XVIII в. такая по
зиция была характерна и для местных авто
ров (А. Фрейтаг, И. Нарович-Нароньский, 
Л. Опалиньский, Б.Н. Вонсовский, С. Соль- 
ский и др.). «Вдание должно быть не только 
прочным, но и красивым и удобным», - пи
сал М. Денбовский в работе «Замечания о 
строительстве, которые надо знать каждому 
хозяину» (1786 г.) [5, с. 18].

С 1656 г. польский язык являлся государственным языком 
в ВКЛ и Речи Посполитой
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К концу XVIII века интерес к анализу со
ставляющих триады Витрувия (Firmitas, 
Unilitas, Venustas) усилился. В теории клас
сицизма обсуждались две важные темы: 
витрувианство и палладианство. Публико
вались переводы книг самого античного 
теоретика и его толкователей эпохи Ренес
санса Виньола и Палладио. Например, в 
1798 г. в Москве были изданы «Четыре кни
ги Палладиевой архитектуры, в коих при 
кратком описании пяти орденов говорится о 
том, что знать должно при строении част
ных домов, дорог, мостов, площадей, риста
лищ и храмов». Почти одновременно в ча
стных и государственных библиотеках со
временной Беларуси появились русский 
и польский переводы работы Виньола. Это 
«Новый Виньола» Ж.Р. Люкота (1778г.) [3] 
и «Пять архитектурных ордеров по прави
лам Якоба Бароцци из Виньолы» (1791 г.) 
[7].

Получил известность и «Сокращенный 
Витрувий или Соверщенный архитектор» 
(1785), изданный в Москве (рис. 1).

C O K P A U i K U H L i H
в и Т Р у в I й,

к л и

с о П к Р JJ1 R Н Н Ы

А Р Х И Т Е К  Т О Р Ъ .
Пг|Ч10д\ лр&мм1гнтуры -Пойойінммд

Пиле у IcmtAHti ГУАЧАН
• них* ІАЧЧЦ JCyAfAtHiftH.

Л Г  о  с  к  в  A  ,
у w и • ер с и m е m ск wii Типогреф^-и» 

у R.  Ноепмох.*7^9-

Рис.1. Титульный .1ИСТ книги «Сокращенный 
Витрувий»

Дополнением к данному изданию явился 
«Словарь Архитектонический» составлен
ный Ф.В. Каржавиным. Автор словаря так
же дал разъяснения о сути и содержании 
архитектуры, о «градомудрию».

В 1792-1794 гг. выщел в свет трехтомник 
Каржавина «Теоретические и практические 
предложения о гражданской архитектуре с 
объяснением правил Витрувия, Палладия, 
Серлия, Виньолы, Блонделя и других». 
Многократно переиздавались книги 
И. Лема, особенно «Сравнение древних и 
нынещнего времени разнородных зданий» 
(1803 г.).

«Сложные по содержанию, интересные 
логикой архитектурного мыщления, пере
воды трактатов Витрувия, Палладио стали 
той серьезной наукой об искусстве, которая 
привлекла внимание русской интеллиген
ции начала XIX в.», - писала Н.А. Евсина 
[1, с 24]. Однако следует отметить, что в си
лу особенностей развития культуры России, 
русская архитектурная теория начала скла
дываться в определенную систему лищь к 
середине XVII века. В первых трудах про
водилась оценка европейской культуры, 
поднимались проблемы изучения русской 
национальной традиции, выявлялись крите
рии прекрасного, соотнощения пользы и 
красоты, теории и практики. По сравнению 
с западноевропейскими трудами по теории 
архитектуры российские источники выгля
дели несколько наивными. Поэтому, в отли
чие от России, только в начале 2-й полови
ны XVUI в. включившейся в общеевропей
ский культурный процесс, Беларусь, явля
ясь частью Речи Посполитой, более орга
нично наследовала западную культуру, в 
том числе архитектурную мысль. И до пер
вой трети XIX века здесь преобладали поль- 
скоязычные источники.

В XVIII в. почти все они были посвяще
ны анализу составляющих Витрувианской 
триады. В них решение проблемы «красо
ты» было тесно связано с теорией ордеров.
А Т ТТТТТТТ/>‘Х>ТЧЛ гЛrtD 1 V/pOl louirinv юа 11^ uiiripa"
лись на латинский трактат Бартоломея 
Н. Вонсовского «Calitektonicorum seu de 
pulchro Architekturae» (1678г.), посвящен
ный поискам «красоты архитектоники». 
Трактат был переведен на польский язык в 
1750-х годах, поскольку содержал положе-
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ния, ставшие важными для формирующейся 
классической архитектурной мысли.

В предисловии перевода было подчерк
нуто, что данный трактат предназначен 
«отечественным архитекторам», которые 
«часто допускают ошибки, не зная, что при
дает зданию красоту, а потому, что нет книг 
или пособий» [6, с 84].

Ною способ строительства ковчега согласно 
пропорциям человеческого тела ...» [6, с 86].

Рис. 2. Титульный ЛИСТ трактата Скамоцци

Вонсовский, опираясь на работы Витру
вия, Палладио, Серлио и Скамоцци (рис. 2), 
утверждал, что красота в архитектуре про
является в ордерной системе, основанной на 
правилах и согласованности частей: «Кра
сота в архитектуре возникает из особенной 
согласованности пропорций частей и всей 
структуры» (рис. 3).

Такая согласованность наиболее выявле
на в архитектурных ордерах, поскольку в 
них «красота структуры соответствует кра
соте человеческого тела .... » [6, с 85]. Эти 
традиционные взгляды на антропоморфизм 
ордеров Вонсовский подкреплял ссылками 
на текст Библии: «Архитектура в целом 
подражает природе, и самые близкие про
порции берет от тела человека, которое соз
дал лучший архитектор Господь, давший

Рис.З. Б. Вонсовский. Архитектурные ордера

Мысль о взаимосвязи пропорций архи
тектуры и тела человека развивают многие 
теоретики: «Красота строения структуры 
(здания - Н.К., Е.Н.) подобна красоте тела 
человека, которая заключена не в платье, а в 
самой симметрии тела ...», - писал Войцех 
Быстшоновский в разделе «Архитектурная 
информация» книги «Информация матема
тическая ...» (1743) (рис. 4).

Здесь, как и в других трактатах XVII в., 
суть понятия «симметрии» отличается от 
современной. Она не связана с расположе
нием элементов относительно оси, а пони
мается как гармоничная математическая 
пропорция. Например, у Каэтано Зданьско- 
го в трактате «Элементы жилой архитекту
ры» (1749) «симметрия» - это «пропорция, 
определяющая соотношения частей друг к 
другу и ко всему целому, т.е. истина». А со
временное понятие осевой симметрии 
включал в себя термин «эвритмия». По 
мнению Зданьского «эвритмия возникает 
тогда, когда все части, расположенные от 
середины здания на равном расстоянии, по
добны и равны» [6, с.98]. Более полная 
трактовка понятия «эвритмии» дана у Вац
лава Сераковского: «Эвритмия - это равно
мерное единство: во всем сооружении 
должно соблюдаться обязательное выделе
ние центра и сторон ... тогда с одного взгля
да можно открыть красоту всего сооруже
ния» [6, С.38]. Его брат Себастьян Сераков-
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скии ПОД «эвритмиеи» понимал «опреде
ленную цельность»^.

Трактат В. Сераковского «Гражданская 
архитектура для народной молодежи» был 
издан в 1796 г. В трактате имелся раздел «О 
красоте в архитектуре». В трактовку сути 
красоты, основанную на определении Вит
рувия, автор впервые ввел понятие «благо
образия» трактуемого как «украшение». 
Симметрия понималась им как «пропорцио
нальная количественная мера, которой 
должны соответствовать части и все целое» 
[6, с.94.] Целесообразность определена вре
менем и местом возникновения объекта, а 
также связана с локальными особенностями 
народной архитектуры. Важное место в 
трактате было уделено понятию «вкуса».
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Рис. 4. В. Быстшоновский. «Архитектурная ин
формация»

В. Быстшоновский также изучал понятие 
«эвритмии». Под ней он понимал «сходство 
во всех соотносящихся друг с другом час
тях». Для достижения такого сходства тре
бовалось, «чтобы расположенные рядом ок
на, двери, наружные углы и т.д. определя
лись одной мерой. Поскольку их различие в

в работе «Архитектура, включающая все виды возведе
ния стен и строительства» (1812) Себастьян Сераковский отме
тил, что заимствованную в природе красоту определяют «един
ство, разнообразие, эвритмия, симметрия, благообразие - эти' 
обязательные вещи, которые нравятся всем».

первую очередь поражает взгляд» [6, с. 98]. 
Быстшоновский требовал учитывать не 
только основные пропорции общей компо
зиции архитектурного ансамбля, но и раз
меры деталей его частей: «Если бы в солид
ном здании были малые окна и узкие двери, 
то были бы они похожи на узкие глаза кал
мыка ...» [6, с 87].

Быстшоновский определял красоту архи
тектуры не только как механическое ис
пользование классицистических мотивов и 
пропорций, но как комплекс условий, опре
деляющих планировку и облик сооружения, 
пластическая форма которого должна соот
ветствовать его цели и назначению.

Ряд авторов архитектурных трактатов, 
подчеркивали главенствующую роль конст
рукции здания. Например, по мнению Йо
зефа Рогалиньского («Искусство строитель
ства», 1764 г.), красота форм архитектуры 
обусловлена целесообразностью и берет 
свои истоки от форм природных: «Столб 
должен быть округлым, так как в природ
ных формах мы не видим граненых. Тол
щина столба должна уменьшаться кверху, 
чтобы в большей мере выражать образ при
роды, где во всех деревьях и побегах видно 
утонынение кверху» [6, с 89]. Для подтвер
ждения своей мысли Рогалинский предста
вил почти точный перевод раздела о древ
ней хижине из работы М.А. Ложье «Опыт 
архитектуры» (1755 г.). В разных вариациях 
этот тезис о древней хижине как прототипе 
архитектуры со второй половины XVIII века 
встречается в работах не только западноев
ропейских, но и российских теоретиков 
классицизма (например, у И. Лема в книге 
«Сравнение древних и нынешнего времени 
ра-знородных зданий», 1803 г.) (рис. 5).

В конце XVIII века в европейской худо
жественной теории стали максимой слова 
Д. Дидро: «Без естественности нет подлин
ной красоты». В архитектурной мысли 
классицизма создавать «естественное» про
изведение означало творить по строго опре
деленным законам. В этот же период про
звучал и романтический тезис В. Гейнзе: 
«Всякая форма индивидуальна, не сущест
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вует абстрактных форм». Поэтому важную 
роль в теории архитектуры приобрело поня
тие характера, выражение индивидуального. 
Именно это качество имел в виду отечест
венный теоретик Киприан Запольский, ко
гда во введении к трактату «Сельское 
строительство» (1788 г.) подчеркнул, что 
если зодчество желает претендовать на роль 
«изящного искусетва», то необходимо, что
бы «архитектурное сооружение было не 
просто произведением ремеела, но имело 
индивидуальный характер...» (выделено - 
Н.К.,Е.Н.) [6,с.20].

Рис. 5. Происхождение архитектуры от древней 
хижины

Понятие красоты, включившее в себя во 
второй половине XVIII в. как объективные, 
так и субъективные качества, в начале 
XIX в. снова претерпело изменения. Стро
гие нормативные правила периода класси
цизма заменили раесуждения, в которых 
красота оценивалась с позиции вкуса, про
веряемого рассудком. Формальная красота 
приобрела более субъективный характер, 
представлениям об идеале сопутствовал эс
тетический плюрализм. Этот субъективный 
аспект восприятия красоты в архитектуре 
получил теоретическое обоснование в поня
тии вкуса. П.Х. Айгнер в работе «Трактат о 
вкусе» (1812 г.) определил его как «власть 
чувства красоты». По мнению автора, вкус 
придает зданию совершенство, позволяя 
«вызвать радость от использования произ
ведений изящных искусств». Для Айгнера 
архитектура - «... это язык, в котором усло
вием красивого слога является приятное

размещение главных частей, благодаря ис
кусному обороту мысли; через гармонию и 
другую интеллектуальную силу выражения, 
вкус, соединенный с разумом и гением .... 
вкус во всей своей полноте, оенованный на 
тонких чуветвах ... души ...» [6, с 92].

Стремление связать понятие «красоты» и 
«вкуса» с образом жизни и духовным миром 
человека свойственно и авторам русскоя
зычных архитектурных трактатов. «Хоро
ший вкус в архитектуре есть тот же, каков с 
отличностию виден во всех других искусст
вах и во всех поступках просвещенных лю
дей», - писал анонимный автор статьи «Ис
тория архитектуры» в «Санкт- 
Петербургском вестнике» в ноябре 1779 г. 
М.Е. Головин в работе «Краткое руково
дство к гражданской архитектуре или зод
честву» (1789 г.) подчеркнул: «Цветущее 
соетояние Архитектуры или Зодчества слу
жило всегда явным доказательством граж
данского благоустройства и очищения вку
са. Как у древних, так и у нынешних наро
дов» [1, с. 84].

В 1815г. Станислав Костка Потоцкий 
издал работу «Об искусстве древних или 
Польский Винкельман». Как видно из на
звания, основные положения своей теории 
автор черпал из трудов немецкого историка 
искусства Йоганна Иоахима Винкельмана - 
родоначальника западноевропейской теории 
«просветительского классицизма». «Красо
та - предмет иекусства. Но не ее поиски по
ложили начало искусствам. В них, как во 
всякой своей деятельности, люди начали с 
того, что было обусловлено потребностя
ми...» [8, с. 108].

Это была одна из последних публикаций, 
в которой решалиеь проблемы «красоты» в 
зодчестве в духе витрувианской традиции. 
Рассматривая развитие искусетва и архитек
туры на фоне ключевых исторических со
бытий, Потоцкий следовал в русле перемен 
в архитектурной мысли.

В 20-30-е гг. XIX века в среде прогрес
сивной региональной интеллигенции под 
воздействием исторического мышления 
возник интерес к этнографическому изуче
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нию белорусской культуры. В 1840-с годы 
начал выходить журнал «Зветда», ішегы 
стали помещать статьи по истории, этно
графии и фольклористике. В них историки, 
этнографы и дилетанты (В. Альбиикий. 
В. Грязнов, Ф. Жудро. И. Корчиннский, 
П. Шпилевский и др.) рассматривали исто
рию отдельных архитектурных памятников 
и ансамблей. А исследования понятия кра
соты, ранее неотделимого от рассуждений о 
совершенстве произведений архитектуры, 
«вкусе», «манере», стали проводиться в 
контексте общих представлений о «.много
образии» зодчества различных историче
ских эпох и народов. Новое отношение к 
проблемам красоты выразил С. Сераковский 
в работе «Архитектура» (1812 г.): «Век Ме
дичи и Льва X был таким же великолепным, 
как век Перикла, Александра и Августа... 
Хорошая архитектура во Франции просла
вила век Людовика XIV. В середине про
шлого века возродился дух философии ... 
этот дух, включающий красоту искусства, 
охватывает и современную архитектуру, ко
торая многого достигла в теории» [5, с. 104].

В 1830-х гг. многоаспектное изучение 
истории архитектуры по-новому поставило 
вопрос о наследовании. От классического 
подражания античному образцу перешли к 
прямому заимствованию исторических 
форм, которые становились культурно
историческими символами. Понятие красо
ты свелось к «украшению» (декору) и стало 
носителем конкретного содержания. Декор 
приобрел информационную функцию, став 
средством выражения определенного твор
ческого результата, символом воплощения 
идей конкретного исторического «стиля».

Заключение. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ на сущ
ность красоты В архитектуре явно про
сматривается В изученных трактатах и свя
зана с изменением общих взглядов на раз
витие искусства. Главной те.мой рассужде
ний являлись традиционные факторы: ук
рашение. симметрия, эвритмия и др. В 
большинстве трактатов эти положения были 
связаны с теорией ордеров. Пластическая 
цельность ордерной системы казалась га-
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рантиеи соолюдения всех основных сосчав- 
ляюших понятия красоты, проанализиро
ванных теоретика.ми: декора, симметрии 
(пропорций), эвритмии, целесообразности, 
вкуса и характера.

Суть данных терминов заключалась в 
следующем;
• «декор» означал «украшение» и был схо
ден с витрувианским определением «decor»;
• «симметрия» не означала расположение 
элементов относительно оси. а понима
лась как гар.моничная математическая 
пропорция;
• «эвритмия» определяла гармонию архи
тектурного сооружения, а также путь дос
тижения совершенства композиции посред- 
ство.м гармонизации содержания, фор.мы и 
материала, включая использование приема 
зеркальной симметрии. Она напрямую зави
села от личных качеств архитектора;
• «целесообразность», понимаемая как 
«приличие» или «уместность». - это выс
шая черта архитектуры, собрание качеств, 
дающих постройке право быть причислен
ной к архитектуре;
• «целесообразность». понимаемая как 
традиционная «польза», означала, что все 
элементы сооружения можно считать кра
сивыми. если они соответствуют цели, для 
которой созданы, если и.меют соответст
вующую форму, раз.меры и выполнены из 
«подходящего» материала;
• «вкус» - субъективный аспект воспри
ятия красоты в архитектуре - определялся 
чувство.м прекрасного, подобно то.му. как 
разум являлся средством познания сути 
правды, совершенства и доброты. Вкус за
висел от личных качеств и творческой фан
тазии. но также был определен мировоззре
нием и обычаями конкретной эпохи;
• «характер» означал «выразительность».

С 1800 года постепенно исчезал восхо
дящий к Витрувию тип трактата, охваты
вающий целостность разнородной пробле
матики. От соблюдения правил абстрактной 
античной триады исследователи переходили 
к определению конкретных эстетических 
положений и к разработке многочисленных
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теории по созданию рациональных и прак
тичных систем (художественных и конст
руктивных). Произошедшие изменение в 
теории архитектуры проявились, прежде 
всего, в переносе центра тяжести с эстети
ческих проблем на технические и инженер
ные. Им сопутствовали романтические по
иски «национального своеобразия». Анализ 
понятия «красоты» в архитектуре были за
менены поисками «стиля эпохи».
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and Polish in the XVIII - beginning of the XIX centuries, 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВЫХ МОНАСТЫРЕЙ 
МОНАШЕСКИХ ОРДЕНОВ

В статье обозначены предпосылки к организации 
монастырей Христианской Церкви на различных 
исторических этапах. Прослежена эволюция мона
стырских образований в завйсішостй от представ
лений духовного служения основателей монастырей 
и христианской символико-религиозной концепции, 
доминирующей в период их возникновения.

У истоков появления нового монастыря стоят 
отличные от других представления о духовном слу
жении их основателей, сформулированные в прави
лах монашеской жизни. Организация монастырей 
происходша в соответствии с правшом монаше
ской жизни - уставом, что позднее сказалось на 
определенном единообразии монастырей в рамках 
одного ордена

Введение. Монастырь представляет собой 
довольно сложную организацию, отвечаю
щую всем потребностям определенного ко
личества людей, как духовным, так и мате
риальным, в условиях хозяйственной авто
номии.

Эволюция структуры и состава строений 
в архитектурной организации среды жизне
деятельности монашествуюших происходи
ла под непосредственным влиянием внеш
них факторов, приоритет которых менялся в 
ходе истории христианской церкви. Осо
бенно изменения значительны для западной 
ветви христианства после разделения церк
вей и формирования монашеских орденов, 
где значительное место отводилось симво
лико-религиозным концепциям эпох и 
представлениям основателей орденов.

Вопросы организации первых монасты
рей и становления монашеских орденов ши
роко представлены в работах: Макса Гейм- 
бухера (Heimbucher) «Ордена и конгрегации 
католической церкви» [1], где ордена рас
смотрены в соответствии со временем их 
возникновения, «Истории христианского 
монашества» Леонарда Хольца (Hoitz) [2], в
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которой наряду с хронологией монашества 
в истории церкви приводится глоссарий 
терминов монашеской жизни.

Ряд изданий отечественных и зарубеж
ных авторов освещает организацию и дея
тельность отдельных монашеских орденов: 
В.И. Герье, К.А. Иванов, Л.П. Карсавин, 
М.М. Стасюлевич, Н. Тальберг, А. Фроссар 
[3, 4, 5, 6, 7, 8]. Сведения о монашеских ус
тавах и первых монастырях в Европе со
держатся в работе «Средневековье в его па
мятниках» [9].

Сегодня существует много справочных и 
энциклопедических изданий, отражающих 
различные стороны монашеской жизни, 
термины, понятия и персоналии из которых, 
использованы в статье [10, 11,12].

Основная часть. Первые монастыри не от
личались сложным архитектурным замыс
лом. На Востоке, особенно в Египте, жили
щем .многих ранних отщельников бьии пе
щеры; на Западе - пещеры и хижины, по
строенные из деревьев, грязи, высущенных 
солнцем кирпичей, которые обустраиватись 
с наименьщим удобством. Постепенно с 
ростом численности людей в общине, росли 
размеры хижин, но единственным общим 
зданием оставалась церковь, в которой мо
нашествующие собирались по воскресень
ям. Монастыри Святого Пахомия (IV в.) со
держали около 1600 отдельных ячеек, раз
мещенных по линиям как лагерная стоян
ка, появились большие залы для общих 
целей - церковь, столовая, кухня, больни
ца и пансион.

Обычно первые монахи обосновывались 
в уединенных местах’, редко посещаемыми 
людьми, но иногда они обосновывались и в 
крупных городах, таких как Александрия, 
Рим и др. Сельское хозяйство сначала оце
нивалось как форма внещнего труда, и по
этому участки, выбранные монахами для их

Монастыри получали наименования от названия местно

сти. где были основаны, от имен основателей монастырей или 

святых, чьи реликвии хранились в монастыре и т.п. Монахи 

выбирали для своих монастырей участки, связанные с библей

ской историей или персонажем.
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жизни, не культивировались. Постепенно в 
лесах делались вырубки, прокладывались 
дороги, проводились мелиоративные рабо
ты (осушались болота, соединялись канала
ми реки и др.), и со временем освоенные 
монахами земли превращались в фермы и 
сады. В монастырях Святого Пахомия руч
ной труд был организован как существенная 
часть монашеской жизни, в соответствии с 
принципом самообеспечения. Отмечается 
тенденция организации вокруг монастырей 
поселений, которые со временем станови
лись крупными центрами промышленно
сти. Выбираемые для размещения мона
стырей участки зачастую находились среди 
бесплодных пустынь. Особо придержива
лись этого принципа к выбору участка во 
времена средневековья цистерцианцы, мо
настыри которых вели широкую сельско
хозяйственную деятельность. Однако боль
шинством монахов Запада предпочтение 
отдавалось плодородным землям, более 
подходящим для сельского хозяйства. Более 
важной, чем сельское хозяйство, была ра
бота монашеских орденов по сохранению 
древней литературы.

Изначально никакого специального пра
вила строительства монастырей не было. 
Монахи просто скопировали знакомые им 
здания римского дома или виллы. Основа
тели монастырей либо организовывали об
щину в уже существующей вилле либо при 
строительстве копировали старые модели. 
Если монастырь организовывался на основе 
зданий, находящихся в приемлемом состоя
нии, то их просто приспосабливали к новьтм 
требованиям, как, например, сделал Святой 
Бенедикт при основании Монте-Кассино. 
Первые бенедиктинские монахи жили в 
башне развалившейся крепости, являвшейся 
некогда цитаделью города Cassinum (Ита
лия). Разрушив храм Аполлона, Бенедикт на 
его месте заложил монастырь с церковью в 
честь Иоанна Крестителя и ораторием^, по
священным св. Мартину Турскому. Вокруг 
храма имелась стена (высотой около 8 м и

■ Ораторий (лат.) - молельня.
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ТОЛЩИНОЙ 4,5 м) с башнями Монастыр
ские стены служили защитой от нападений. 
Монах не мог покинуть монастырь без раз
решения и для связи с внешним миром на
значался монах более зрелого возраста, яв
ляющийся проводником за стены монасты
ря. Бенедикт обязательством вести оседлый 
образ жизни (stabilitas loci) старался превра
тить монастырь, огороженный от мира, в 
самостоятельную хозяйственную единицу 
со своими мельницами, огородами, садами 
и мастерскими. Индивидуальная работа в 
монастыре стеснена до крайних пределов, 
жизнь монаха протекала при работе на 
мельнице, огороде, пашне и т.д. Монахи 
спят в dormitorium - помещение на 10-20 
человек (молодые спят рядом со старшими, 
которые следят за порядком), где у каждого 
свое ложе, но келья привратника располо
жена возле ворот. Для людей, решивших 
посвятить себя Богу, с целью испытания их 
решимости были устроены монастырская 
гостиница и помещение для послушников.

Предполагается отсутствие собственно
сти - «все принадлежит всем», как об этом 
сказано в Писании (Деян. 4, 32). Вместе с 
тем в аббатство поступали лица богатые, 
жертвовали земли и вьщавали крестьянам 
записи на свободу, селя их на монастырских 
землях и ставя в зависимость от монастыря. 
Монастырь богател, и это нашло отражение 
в его архитектурном убранстве. В несколько 
лет было воздвигнуто новое аббатство, об
ширные монастырские постройки, библио
тека, зал капитула и церковь. Тринадцатый 
аббат Монте-Кассинской обители Гизульф 
построил церковь: «...продолговатую залу с 
потолком из кипарисового дерева. Двадцать 
четыре мраморные колонны поддерживали 
потолок. Стены были частью выложены 
драгоценным мрамором, частью покрыты 
живописью. Пол был составлен из разно
цветного мрамора. Перед входом в церковь 
был устроен портик, покоившийся на шест-

Монастырская ограда является не только физическим 

препятствием, она порождает замкнутое пространство, свой 

мир, где жизнь подчиняется уставу.

надцати колоннах. Золотые и серебряные 
предметы довершали убранство...» [4, с. 50]. 
Зависимость от классической древности 
подчеркивается в описании монастыря сде
ланном после перестройки: «С берегов Тиб
ра перевозились в Гаэту колонны, капители 
и обломки барельефов с древних памятни
ков ... Церковь была построена по плану 
римской базилики с тремя нефами и трой
ной апсидой с тремя алтарями: во имя 
Св. Иоанна Крестителя, Девы Марии и папы 
Григория Великого. Художники из Кон
стантинополя покрыли стены церкви мозаи
ками, содержание которых было заимство
вано из Нового Завета. Там же, в Констан
тинополе, были отлиты бронзовые входные 
двери, на которьк серебряными буквами 
были нанесены названия городов, замков и 
ленных владений, принадлежащих мона
стырю. Внешний фасад монастырской церк
ви был также украшен мозаичными изобра
жениями» [4, с. 62]. Аббат Одеризий, вы
строил к концу XI века обширную больницу 
и большую гостиницу: средства для этого 
доставляли главным образом богатые жерт
вователи, которые всегда находились у 
Монте-Кассинской обители. Существующие 
строения формируют обширный монастырь. 
К первоначальному аббатству относятся 
древняя башня, в которой жил св. Бенедикт, 
ряд часовен. Входные ворота ведут к трем 
квадратным внутренним дворам с галерея
ми, выполненными в дорическом ордере 
(предпол. 1515 г. арх. Браманте). От средне
го внутреннего двора лестничный пролет 
ведет к атриуму (atrium) (или передней 
площадке базилики), опоясанной по пери
метру галереей с колонами, относящимися к 
базилике аббата Десидериуса (Desiderius). 
Четвертую часть участка занимает церковь 
(спроектирована Cosimo Fansaga, начата в 
1649 г., освящена в 1727 г. папой Бенедик
том ХШ) с куполом над средокрестием.

Распространение монашеской жизни по
степенно произвело большие изменения в 
модели римской виллы. Монашеские пра
вила Востока не оставили никакого пись
менного свидетельства об архитектуре ос
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новных частей их монастырей. Святой Бе
недикт, однако, упоминает главные со
ставляющие части монастыря с большой 
точностью в его Правиле: ораторий 
(oratorium), спальня (dormitorium), столовая 
(refectorian), кухня, мастерские (цехи), под
валы для складов, больницы, новициат, 
гостиница (пансион), зал заседаний или 
дом главы. Эти постройки возводятся во 
всех бенедиктинских аббатствах, сопро
вождаемые планом, иногда изменяемым в 
соответствии с местными условиями. По 
образцу этой общины в скором времени 
стали основываться все монашеские общи
ны в Западной Европе. Постепенно сложи
лась определенная организация монастыр
ских комплексов.

Главные здания монастыря были устрое
ны вокруг четырехугольника. Церковь рас
полагалась, как правило, на северной сторо
не. Помещения для аббата располагались в 
северо-восточном углу. Проходившие но
вициат занимали южную часть восточного 
крыла монастыря, в то время как младшие 
из монахов - в западной части. Столовая 
представляла собой общий зал, где монахи 
собирались для трапезы. Первоначально 
столовая была построена на основе древне
римского плана (triclinium). Столы распола
гались по трем сторонам комнаты около 
стен, оставляя внутреннее пространство для 
передвижений прислуги. Кухня для удобст
ва всегда располагалась около столовой. В 
больших монастырях отдельные к>'хни соз
давались для сообщества, аббата, больных, 
и гостей. Около двери столовой располага
лась уборная для мытья рук до и после тра
пезы. Уборные (latrina) из соображений ги
гиены были отделены от главных зданий 
проходом. Первоначально спальни были 
общие, но со временем вошло в практику 
деление общей большой спальни на много
численные маленькие кабины, для каждого 
монаха.

Св. Бенедикт не делает определенного 
упоминания о доме главы монастыря. Дома 
главы нет и на плане швейцарского мона
стыря St. Gall, относящегося к IX веку.

Позднее дом главы устраивался как можно 
ближе к церкви - в восточном крыле мона
стыря, у открытого двора, устроенного по
добно римскому атриуму (atrium). Это про
странство под открытым небом обеспечива
ло связь отдельных построек монастыря и 
служило местом для общения монахов. Но
вичкам не разрешали жить в здании мона
стыря, но им выделялось место в хоре во 
время Божественной службы, остальную 
часть времени они проводили в новициате 
(novitiate). Старший монах, являющийся на
ставником новичка, инструктировал его в 
принципах религиозной жизни, что про
должалось в течение года. Здание для но
вичков предполагало организацию собст
венной спальни, кухни, столовой, рабочего 
помещения, что фактически делало его ма
лым монастырем в пределах большого.

Монашеские общины всегда и всюду 
оказывали всем посетителям щедрое госте
приимство, что являлось выполнением их 
социальных обязанностей. Монастыри, час
то принимавшие гостей, предусматривали 
для этих целей дворовые постройки - пан
сионы (гостиницы). Здание пансиона, рас
полагалось на некотором удалении, чтобы 
соблюсти наибольшую изолированность 
монастыря от мира. В Египетских монасты
рях за пансионом, расположенным около 
входных ворот, присматривал монах - про
водник во внешний мир, которому помогали 
новички. Св. Бенедикт установил располо
жение этого здания как стоящего отдельно 
относительно прочих построек монастыря, 
но в пределах территории комплекса. Зда
ние состояло; из собственной кухни (об
служивалась двумя ежегодно назначаемыми 
монахами), столовой, квартиры для торже
ственного приема гостей (проводилась це
ремония мытья ног гостей, установленная в 
соответствии с Правилом) и спальня. Здание 
спальни состояло из 4-х частей, предназна
ченных: для приема важных гостей, для 
бедных путешественников и паломников, 
для торговцев, прибывающих по делу с эко
номом монастыря и для посетителей мона
ха. Позже к этим гостиницам были приоб
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щены больницы (xenodochia), для лечения 
путешественников. Монашеская больница 
состояла из расположенных обособленно 
построек для содержания больных и слабых 
братьев. В пределах монастыря, располага
лось кладбище, на котором хоронились мо
нахи, а иногда и епископы, члены королев
ской семьи и выдающиеся светские деятели.

Св. Бенедикт определил как место для 
общественной и частной молитвы - мона
шеский ораторий, первоначально представ
ляющий собой достаточно большую часов
ню. Вне монастыря имелся также обычный 
ораторий, в который допускались женщины. 
Монастыри имели множество вспомога
тельных построек для сельскохозяйствен
ных целей: подвалы для хранения, зерно
хранилища, сараи, и Т.Д., находящиеся на 
попечении эконома монастыря. Монахи за
нимались расшифровкой рукописей, рабо
тали в поле и саду, организовывали мастер
ские по покрою, занимались сапожным де
лом, плотничали, а также пекли хлеб для 
ежедневного употребления. С появлением 
устава св. Бенедикта, вино рассматривалось 
как элемент ежедневного рациона питания. 
Монахи разводили виноградники преиму
щественно возле судоходных рек или возле 
дорог. Большинство монастырей имело 
мельницы для размола их собственного зер
на. В более позднее время в монастырях до
бавилось здание библиотеки. К этим здани
ям могли быть добавлены нагревательная 
комната (locutorium, almonry) и офисы 
(obedientiaries), причем расположение этих 
дополнительных зданий варьировалось в 
разных монастырях.

Подобно замкам монастыри были укреп
ленными сооружениями, часто располага
лись на вершине горы, вокруг монастырей 
возводились высокие стены, сооружался от
кидной мост.

Развитие монашества, способствовало 
формированию сооружений для обеспече
ния автономной многосторонней жизни мо
настыря. В свете сказанного отметим, что 
монастырь бьш автономной единицей, орга
низованный так, что у монаха не было по

требностей покидать его стены, и по своей 
сути монастырь являлся небольшим горо
дом. Первые отшельники, которые жили в 
пещерах или обустраивали руины, вынуж
дены были становиться архитекторами- 
строителями. Даже организационная струк
тура монастырей св. Пахомия требовала 
зданий сложных по плану и предполагаю
щих ряд приспособлений к монашеской 
жизни. Позднее зодчими монашеских орде
нов были созданы значительные произведе
ния архитектуры и искусства в целом. Мо
нашеские здания, сначала примитивные, 
росли, пока не стали представлять собой 
очень внушительные сооружения, вопло
тившие в себе различные проявления искус
ства, в которых были использованы и при
способлены существовавшие архитектур
ные модели.

Заключение. Организация монастырей мо
нашеских орденов определялась специфи
кой каждого ордена и в соответствии с об
щей системой христианской церкви. Фор
мирование монастырей проходило в тече
ние длительного периода времени. Зачас
тую их организация подчинялась религиоз
но-духовным воззрениям основателей мо
нашеских орденов. Устройство орденов 
регламентировалось уставом, определяю
щим единую деятельность для каждого .мо
настыря ордена и соответствие ей жизни 
монаха, что отразилось на определенном 
единообразии монастырей в рамках одного 
ордена. Существуют принципиальные отли
чия, обусловленные функциональным и 
символическим содержанием данных обра
зований.
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Kolosovskaja A.N.
PRECONDITIONS ГО THE ORGANIZATION 

OF THE FIRST MONASTERIES OF MONASTIC 
ORDERS

In article preconditions to the organization of monas
teries of Christian Church at various historical stages 
are designated. Evolution of monastic formations is 
tracked depending on representations of spiritual service 
of founders of monasteries and the Christian symbolical 
and religious concept dominating over their occurrence.

At sources of occurrence of a new monastery have 
representations distinct from others about spiritual ser
vice their founders formulated in rules of a monastic life. 
The organization of monasteries occurred according to a 
rule of a monastic life - the charter, that has affected the 
certain uniformity of monasteries within the framework 
of one order later.

УДК 726.52
Курносов M.A., Осененко B.A., Сергачев С.А., Таранов Я.А.

ЦЕРКОВЬ В ДЕРЕВНЕ ОСОКА ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА: 
МЕТОДИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Работы по сохранению и восстановлению дере
вянного культового сооружения второй половины 
19 в. - церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 
деревне Осока Пуховичского района Минской облас
ти потребовали разработки особой методики вос
становительных работ. Данное сооружение не из
вестно в современной специтьной литературе. Не
смотря на многолетнее историческое прошлое, со
оружение не имело статуса историко-культурной 
ценности и не было включено в официальные списки 
памятников истории и культуры. Так как здание с 
начала 1930-х годов не использовалось в качестве 
культового сооружения, десятилетиями бьыо за
брошено, то его крайне неудовлетворительное тех
ническое состояние к началу восстановительных 
работ в марте 2008 г. требовало реализации экс
тренных мер. Мероприятия по восстановлению это
го культового сооружения разрабатывались и осу- 
ществлячись совместными усилиями студентов и 
преподавателей кафедры “Архитектура жилых и 
общественных зданий" Белорусского национального 
технического университета. Минским Епархиаль
ным Управлением и прихожанами церкви.

Введение. Методология работ была на^ 
правлена на выявление сведений о данном

сооружении, которые могли оказать содей
ствие реставрации первоначального облика 
здания, выработке экстренных мер с целью 
возвращения зданию функции культового 
сооружения и разработке программы после
дующих восстановительных работ. Все ме
роприятия, которые следовало реализовать 
в первую очередь, не должны были стано
виться препятствием для выполнения по
следующих работ, которые по мере их вы
полнения все более будут превращаться из 
консервационных и восстановительных в 
реставрационные. В связи с этим работы 
велись в трех направлениях: научные ис
следования, разработка проектных пред
ложений, непосредственное производство 
восстановительных и реставрационных 
работ. Все три направления реализовыва
лись параллельно, обеспечивая обмен 
информацией.
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Основная часть. Научные исследования ос
новывались на использовании следующих 
методов: натурные обследования, историо
графические исследования, типологический 
и композиционный анализ. Результаты на
учных исследований, опрос местных жите
лей и изучение аналогов стали основанием 
для принятия обоснованных проектных 
предложений и производственных меро
приятий по восстановлению церкви.

Проектное предложение по реставрации 
ориентировалось на воссоздание облика 
церкви на время ее строительства - 1883 г.

Определены основные утраты внешнего 
облика (рис. 1 см. цветную вкладку).

Отсутствуют:
• колокольня на главном фасаде (в архив
ных документах она называлась «церковная 
башня») /1, с. 89 об./;
• глава над центром зала церкви;
• заполнение дверных и оконных проемов;
• крыльцо;
• дощатая обшивка углов.

В качестве аналогов использовались 
церкви, расположенные на близких терри
ториях - в южной части Центрального ре
гиона Беларуси:
• во имя Успения Пресвятой Богородицы 
в деревне Васильчицы Копьшьского района,
XIX в. /2, с. 72/;
• кладбищенская церковь в деревне Кух- 
тичи Узденского района, XIX в.;
• церковь в соседней деревне Заречаны 
Пуховичского района, первая половина
XX в.;
• во имя Рождества Иоанна Предтечи в 
деревне Малая Кракотка Кореличского 
района, XIX в.;
• несохранившаяся церковь в деревне Ми
колка Узденского района, XVIII в.;
• во имя Рождества Пресвятой Богороди
цы в деревне Добринево Дзержинского рай
она, XIX в./2, с. 135/;
• во имя Святой Троицы в деревне Савичи 
Копьшьского района, XIX в.;
• Покровская церковь из деревни Логно- 
вичи Клецкого района, перевезенная в Бе

лорусский государственный музей народ
ной архитектуры и быта, XVIII в.

Все эти церкви в разных вариантах имели 
на главном фасаде колокольню. Опрос ме
стных жителей показал, что в колокольне в 
церкви в Осоке было только одно окно со 
стороны главного фасада, а крыша была 
шатровой. Лестница на колокольню была 
устроена в притворе, с левой стороны (со
хранились следы примыкания левого косо
ура к стене). Основной объем большинства 
таких церквей имело трехскатное покрытие.

Для обеспечения сохранности конструк
ций здания предлагается сделать над 
крыльцом навес в виде небольшой двускат
ной крыши, поддерживаемой металличе
ским кронштейнами, и выполнить обшивку 
стен церкви горизонтально досками. Эти 
решения при строительстве церкви не ис
пользовались, но в ситуации, сложившейся 
в настоящее время они необходимы.

Проектирование выполнялось в два эта
па: обмерные чертежи; проектные предло
жения. Обмерные чертежи зафиксировали 
существующее положение сооружения и 
обеспечили основу для определения оче
редности и вида консервационных и рестав
рационных мероприятий.

Производство работ осуществлялось 
параллельно с исследованиями и проекти
рованием, но согласованно с исполнителя- 
ми-проектировщиками (рис. 2-5 см. цветную 

вкладку).
Первый этап восстановительных работ 

обеспечивается мероприятиями, имеющими 
консервационную направленность:
• устройство двери в проеме между при
твором и храмом. Это позволило прекра
тить случайный доступ внутрь храма и пре
вратить сруб в сооружение с внутренним 
пространством. Использована двухстворча
тая дверь филенчатого типа. По своим фи
зическим параметрам и внешнему облику 
она подобрана соответствующей сооруже
ниям с общественными функциями. Хотя в 
церквях того времени использование две
рей такого типа маловероятно, было приня
то решение ее все же установить, учитывая
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ВОЗМОЖНОСТЬ эту работу выполнить быстро 
и с наименьшими финансовыми затратами.
• устройство временной кровли, чтобы 
устранить попадание атмосферных осадков 
внутрь храма. Основная сложность этой ра
боты заключалась в неудовлетворительном 
состоянии балок над храмом в месте их 
опоры на северную стену. Поэтому реко
мендовано установить под балки столбы 
вплотную к стенам в интерьере. Техниче
ское состояние конструкций кровли потре
бовало замены некоторых элементов обре
шетки. Чтобы рубероид, который было 
принято использовать для кровли, лучше 
формировал плоскости крыши, количество 
элементов обрешетки следовало увеличить.
• восстановление утраченного завершения 
крыши над башней на западном фасаде.

Было решено на данной стадии полно
стью башню не восстанавливать, а ограни
читься формами здания, создавшимися по
сле приспособления здания под зернохра
нилище. Такое временное решение позволит 
предотвратить дальнейшее разрушение зда
ния и предоставит возможность укрепить на 
главном фасаде крест.
• замена подгнивших нижних венцов на 
южной и западной стенах.
• восстановление утраченных частей бу
тового фундамента по всему периметру 
церкви.
• восстановление утраченных венцов на 
южном фасаде в ризнице и на западном фа
саде в притворе. Одновременно целесооб
разно южную стену притвора, отклонив
шуюся и частично выпавшую из соедини
тельного паза, вернуть в прежнее положе
ние. Замена новыми вставками подгнивших 
фрагментов брусьев в венцах под оконными 
проемами.
• восстановление заполнения оконных 
проемов.
• восстановление заполнения дверных 
проемов на главном фасаде и в ризнице.
• восстановление пола в церкви и ризнице.
• устройство крыльца.
• очистка стен в интерьере и их окраска.
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Вторая очередь восстановительных ра
бот имеет целью восстановление церкви 
как объекта, в котором целесообразно выяв
ление его характерных архитектурно
художественных особенностей. На этом 
этапе может быть поставлен вопрос о при
дании сооружению статус историке - куль
турной ценности.
• устройство перекрытия.
• восстановление башни над притвором.
• устройство лестницы на колокольню.
• устройство постоянной кровли.
• проведение работ по химической защи
те древесины от разрушения и в противо
пожарных целях.
• устройство молниезащиты.
• окраска дверей и окон.

Третья очередь восстановительных работ 
предусматривает реставрационные работы 
по всем элементам церкви, воссоздание ин
терьера и завершение организации про
странства, прилегающего к памятнику архи
тектуры;
• восстановление иконостаса.
• реставрационные работы на фасадах 
церкви (венцы сруба, подшивка карниза, 
обшивка стен досками и т.д.).
• устройство церковной ограды, ворот с 
калиткой.

Заключение: 1. Анализ выявленных мате
риалов и аналогов позволил определить ос
новные утраты и обосновать предлаі'аемые 
решения по восстановлению внешнего об
лика церкви на период строительства с вос
созданием утраченных частей: колокольни, 
заполнения оконных и дверных проемов.

2.3'ехническое состояние здания, обес
печенность финансовыми средствами со
действовали обоснованию направлений и 
стадий непосредственного выполнения вос
становительных работ. Разработанные на 
основании научных исследований эскизные 
проектные предложения обеспечили выпол
нение первоочередных работ консерваци- 
онного характера, которые позволили уст
ранить основные причины разрушения зда
ния и содействовали возобновлению функ
ционирования культового сооружения. На-
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мечены мероприятия по дальнейшим вос
становительным работам, как по основным 
конструкциям здания, так и по его внутрен
нему устройству.
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METHODS OF CHURCH RESTORATION IN
VILLAGE OSOKA, PUCHOVICHI DISTRICT
Preservation and restoration work in The Church of 

the Nativity of the Mother of God in v. Osoka, Puchovi-

chi district dating to second half of the 19th century de
manded the development of special method of restora
tion. This church isn't mentioned in special contempo
rary’ literature. Despite the long historical past the build
ing didn’t have any “historical and cultural value’’ 
status and wasn’t included in lists of national monu
ments. As though the building had been deserted from 
the J930es its extremely unsatisfactory technical state at 
the beginning of restoration in March 2008 demanded 
the emergency measures. The restoration measures were 
created by the cooperation of students and professors of 
Public and Domestic Architecture department of The 
Belarusian National Technical University in cooperation 
with Minsk Eparchial Administration and parishioners.
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ПОЛИХРОМНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДА

Тема статьи - полихромная реконструкция го
рода: состояние, проблемы, современные тенденции. 
Автор рассматривает полихромную реконструкцию 
города как часть общей системы архитектурно
дизайнерского проектирования и высказывает свое 
видение цветовой упорядоченности реконструируе- 
.мой среды города. Методика полихромной реконст
рукции города использует интегрированный подход, 
базируется на универсальной роли цвета, учитыва
ет регионачьное своеобразие цветовой культуры 
Республики Беларусь и является результатом мно
голетнего опыта теоретической и практической 
работы автора.

Введение. Данный материал является ре
зультатом многолетних исследований в об
ласти колористического формирования ар
хитектурно-пространственной среды.

Базой для исследований явилась цвето
пространственная среда Республики Бела
русь. Одно из направлений исследова
ния- полихромная реконструкция город
ской среды.

Целью исследования в области поли
хромной реконструкции была систематиза
ция информации о существующих принци
пах реконструкции цветовой среды города, 
о взаимодействии природной и искусствен

ной цветовой среды города, об особенно
стях взаимодействия полихромии и архи
тектурно-пространственной формы.

Актуальность данного исследования со
стоит в следующем. Современные урбани
зированные пространства требуют особо
го внимания к проблемам формирования 
колористического облика среды, предпо
лагая использование комплексного под
хода для решения этой задачи. Большин
ство реконструируемых объектов (особенно 
в исторических центрах городов), нуждают
ся в контекстуальном колористическом ре
шении с учетом осмысления градострои
тельной колористики как художественной 
целостности, органично сочетающей в себе 
наслоения различных эпох, с их традициями 
эволюционных перемен цветового строя, и 
созданной на их основе новой цветовой сис
темы, гармоничной и несущей в себе цвето
вую преемственность, но в то же время гиб
кой и открытой к дальнейшим изменениям. 
При этом без учета особенностей регио
нального своеобразия цветовой культуры на 
основе принципов общего цветокомпози-
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ционного построения исторически- 
сложившегося поселения невозможно дос
тичь полноценной комфортной цветовой 
среды.

Основная часть. Колористка города. Уни
версальная роль цвета.

Человек приходит в мир цвета, живет в 
нем, воспринимая его как данность, не за
думываясь, насколько он ему необходим и 
как он влияет на него. Такое отношение к 
окружающему цветовому миру наблюдает
ся, к сожалению, и у многих людей, профес
сионально сталкивающихся с цветом. Необ
думанно вмешиваясь в сложившуюся цве
товую среду, они и не предполагают, какие 
могут произойти изменения в окружающем 
человека мире. Они или забыли или не зна
ют, что самое сильное эмоциональное воз
действие на человека оказывает колористи
ческая насыщенность среды. Ее цветность - 
это и эстетический, и визуальный, и инфор
мационный, и эмоциональный фон для жиз
недеятельности человека.

О значении роли цвета в жизнедеятель
ности человека написано и сказано немало. 
Но, к сожалению, большинство современ
ных городских архитектурных пространств, 
с точки зрения цветоэкологии, по-прежнему 
обладает низким качеством существующей 
цветовой среды. Исследователи в области 
колористики города отмечают следующие 
главные проблемы состояния цветовой сре
ды современного города;
• историческая - устаревшие цветовые 
гармонии «хрущевок», устаревание цвето
вых приемов типового панельного домо
строения, некорректное колористическое 
решение новых объектов в исторической 
среде;
• социально-культурная - непрофессио
нальная градация РОТТТЛТТТЖТ»wLLiviiriri pclo

личных по функциям городских объектов, 
стандартизация проектных предложений, 
субъективность взглядов профессионалов и 
согласующих служб;
• экономическая - отсутствие внимания к 
данной проблеме в ходе строительства, ре
монта и реконструкции, желание уменьшить

стоимость работ за счет отказа от использо
вания современных высококачественных 
материалов.

Необходимо добавить к вышеперечис
ленному еще и отсутствие регламентирую
щих документов по проектированию цвето
вой среды с учетом регионального своеоб
разия, с учетом использованием местных 
цветовых палитр. Что влечет за собой ин
тенсивное и хаотичное внедрение в сло
жившееся урбанизированное пространство 
насыщенной полихромии нового строитель
ства (а зачастую и реконструкции), дисгар
моничной и не всегда отвечающей условиям 
комфортного восприятия.

Современные концепции цветового ре
шения микрорайона, города (московские 
колористы, минские колористы) базируются 
на том, что цвет является одним из элемен
тов архитектурно-градостроительной фор
мы. Цвет рассматривается на уровне города, 
комплекса, отдельного здания. Эстетика и 
смысловая содержательность цветовой сре
ды возникает в результате направленной 
деядельности на базе целостного научно
художественного подхода к колористике 
города [2]. Взаимообусловленность, взаи
мопроникновение, взаимосвязь частного и 
целого - вот основной принцип построения 
композиции. В основу структуры цвета мо
жет быть положен ассоциативно
колористический приё.м, композиционно
эстетическая позиция, природная взаимо
связь, историко-культурная концепция, цве
товые традиции. Такой подход важен и при 
проектировании новых объектов и при ре
конструкции.

Процесс любого цветового вмешательст
ва в сложившуюся среду должен основыва
ется на осмыслении общетеоретических 
принципов, таких, как принцип экологиче
ской целесообразности, принцип обуслов
ленности, принцип комплексности, принцип 
преемственности и т.п. Зная это, архитек
тор, дизайнер должен профессионально 
оценивать потенциальные возможности 
преобразования городской среды в дать- 
нейшем.
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Принцип экологической целесообразности 
предполагает использование универсальной 
роли цвета при формировании среды жизне
деятельности человека. Универсальность 
цвета как средства обеспечения экологиче
ской безопасности человека в архитектурной 
среде заключается в том, что сознательный и 
научно обоснованный подбор цветов спосо
бен обеспечить потребителям эмоциональ
ный и визуальный комфорт, информацион
ную достаточность. В сумме эти показатели 
дают представление о том, насколько проек
тируемая цветовая среда обладает эколого
стимулирующими качествами.

Проблема совершенствования этих ка
честв должна рассматриваться как важная 
задача, как в реальной практике, будь то но
вое строительство или реконструкция, так и 
при подготовке архитекторов-колористов. 
Зная, что в современной жизни все более 
сложными и многосторонними становятся 
контакты между архитектурой и дизайном с 
одной стороны и психологией с другой сто
роны, особая роль в формирования экологи
чески целесообразной цветовой среды отво
дится цветопсихологии. Цвет эмоциональ
нее пластики и, следовательно, психологи
чески активнее воздействует на человека 
самой гаммой цветов, выбранным принци
пом их гармонического упорядочения.

При создании экологически безопасной 
архитектурной среды с помощью цвета не
обходимо опираться не только на субъек
тивные чувства и профессиональные пред
почтения, но и на научные данные цвето- 
восприятия, физиологической оптики, эко
логической оптики в сочетании с комплек
сом сведений о колориметрических харак
теристиках природных материалов - цвето- 
носителей Республики Беларусь, о специ
фике цветовой культуры нашего регио
на [1].

Принцип обусловленности определен 
тем, что любая задача по использованию 
цвета требует предпроектного анализа по 
учету биологических, физических, психофи
зиологических, социокультурных предпо
сылок цветового воздействия. Каждый эле

мент типологического ряда архитектурных 
объектов предъявляет свои требования к 
ранжированию этих предпосылок.

Принцип преемственности построен на 
дихотомии «устойчивость-изменчивость».
Устойчивость цветовых представлений ос
нована на объективности физических и фи
зиологических реакций и на генетической 
цветовой памяти. Система цветовой защиты 
реализует принцип преемственности ис
пользуя «сакральные» цвета, физиологиче
ски «оптимальные» цвета, эксплуатируя фе
номен «цветовых предпочтений». Изменчи
вость существующих и появление новых 
цветовых схем определяется введением в 
практику строительства новых цветоносите- 
лей, изменением стилевых направлений в 
архитектуре, изменением модных тенден
ций. Принцип системности проявляется в 
том, что упорядоченная цветовая среда 
формируется как сложная, открытая, управ
ляемая система, которая обладает целостно
стью, является элементом метасистемы, 
представляет собой совокупность взаимо
связанных элементов, т.е. обладает иерархи
ческой структурой.

Целостность цветовой среды характери
зуется рядом показателей. Это - интегри
рованность, если цветовая среда строится в 
соответствии с исходной цветовой концеп
цией. Самодостаточность цветовой среды 
обеспечивается способностью цвета вы
полнять защитные функции (предупреж
дать об опасности, стимулировать зритель
ную деятельность, снимать утомление и т. 
д.), передавать информацию, обеспечивать 
эмоциональный комфорт. Автономность 
цветовой среды может обеспечиваться 
уникальностью цветокомпозиционного за
мысла, выбранным типом цветовой гармо
нии. Внутренняя устойчивость цветовой 
среды доказывается наличием методов ко
лориметрического расчета, т.е. изменение 
колориметрических характеристик мате- 
риалов-цветоносителей может быть учтено, 
а цветовая схема откорректирована. Ак
тивность системы заключается в том, что 
цвет может сохранить исходные черты
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пространства или его трансформировать, 
выявить характер метроритмических отно
шений, усилить их или ослабить, сохранить 
или изменить тектоническую выражен
ность пространства, его масштабный строй. 
Цвет может очень многое: он может спо
собствовать ощущению стабильности либо 
взрывной динамики пространства; цвет 
может сохранить основную идею развора
чивания пространства, а может ее ослабить, 
ввести дополнительные оси; может расчле
нить пространство, создать ощущение им
пульсивности и изменчивости, либо под
черкнуть его однородность и непрерыв
ность. Цвет может облегчить зрительную 
работу, обеспечить адаптационные и ори
ентационные процессы, привнести эффект 
новизны и создать условия для эмоцио
нальной разгрузки.

Любое сознательно сформированное 
цветовое пространство является само
стоятельным элементом метасистемы, от
деленным от таких остальных ее элемен
тов, как цветность природы, цветовая 
культура региона, но связанным с ними, 
зависящим от них.

Теоретические предпосылки цветовой 
упорядочности реконструируемой город
ской среды. Полихромную реконструкцию 
города целесообразно рассматривать как 
часть общей системы архитектурно
дизайнерского проектирования, используя 
возможности цвета как автономного сред
ства проектирования (цветовой дизайн) и 
как средства объемно-пространственной 
композиции (архитектурная колористика).

Цветовая среда города представляет со
вокупность взаимосвязанных элементов, так 
как существует в виде телескопической це
почки: «цветовая схема исходной функцио
нальной ячейки — приетранственной едини
цы- пространственной структуры»; напри
мер «цветовая схема минимально открытого 
пространства (двор, площадь) - межулично
го пространства, пространства комплекса - 
пространства жилого района, центра горо
да» и т.д. Такой подход позволяет предста
вить город как сложное урбанизированное

пространство, насьпценное искусственной и 
естественной полихромией, динамично раз
вивающееся, постоянно изменяющееся и 
ощущающее на себе управляющее воздейст
вие общества. Исходя из этого, можно гово
рить о том, что цветовая среда города и его 
отдельных функциональных элементов ну
ждается в профессиональном управлении, 
направленном на достижение целостного, 
гармоничного и запоминающегося облика. 
Но, говоря о проектировании, важно созна
вать невозможность полного управления 
колористикой города и неправомерность 
постановки такой задачи, о чем говорит и 
Ефимов А.В. [2].

Полихромная реконструкция предметно - 
пространственной среды, как задача не
сравненно более высокого уровня по срав
нению с гармонизацией цветов на плоско
сти, требует учета восприятия цвета в про
странстве. Она определяется природными 
условиями, структурой города, социально 
культурными процессами и уровнем цвето
вой культуры региона, а также технически
ми 'и технологическими возможностями и 
может успешно решаться в процессе архи
тектурно-дизайнерского проектирования. В 
процессе реконструкции (особенно это от
носится к объектам, обладающим историче
ской значимостью или высокохудожествен
ным колористическим образом) возникает 
достаточно серьезный вопрос выработки 
отнощения к сохранивщейся или восстанов
ленной изначальной полихромии отдельных 
сооружений, а то и пространств. Многие 
зарубежные и отечественные колористы 
считают, что изначальная полихромия 
должна служить исходным материалом в 
воссоздании цветового содержания истори
ческой застройки или высокохудожествен
ного объекта, а также должна быть }^тепа и 
в его современной колористике.

Актуальной задачей реконструируемого 
ансамбля по-прежнему остается задача соз
дания выразительного, запоминающегося 
его облика. И одна из перспективных кон
цепций в решении этой проблемы, осно
ванная на закономерностях зрительного
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восприятия архитектурных форм и ком
плексов, это концепция непрерывности впе
чатлений, интегрированных в единое пла
стическое и колористическое целое архи
тектурное пространство. Архитектор- 
дизайнер может создавать сложную цвето
пластическую ткань взаимосвязанных го
родских пространств, в качестве интерьеров 
города. В зависимости от сюжетной линии 
колористической темы, причем логически 
обоснованной, восприятие этих интерье
ров может идти как отдельными, так и за
вершенными фрагментами.

Для решения такого уровня задач, пред
лагается использовать интегрированный 
подход, основанный на компиляции суще
ствующих методик колористического про
ектирования с дополнением, разработанным 
с учетом результатов теоретической и прак
тической работы автора.

Предлагаемая методика полихромной ре
конструкции по созданию целостной эколо
гически целесообразной среды базируется 
на таком подходе, когда архитектурный ди
зайн используется как многовекторный ме
тод работы с пространством. Основопола
гающими методами при полихромной ре- 
конструтсции могут быть: метод колористи
ческой стилизации, когда восстанавливается 
изначальный цветовой образ или метод про
странственного цветового зонирования - 
отказ от предшеетвующего колористическо
го образа и создание нового цветового об
раза, соответствующего времени реконст
рукции. [3] Выбор того или иного реше
ния зависит от конкретной ситуации. Необ
ходимым условием является определение 
границ проектирования и задач проектной 
деятельности при полихромной реконст
рукции, с целью сохранения существую
щего саморегулирования цветовой среды 
или его создания.

Следует отметить, что проектирование 
цветовой среды не может быть жёстко и аб
солютно регламентировано. Цветовой образ 
реконструируемого объекта (архитектурно
го, архитектурно-дизайнерского, градо
строительного, ландшафтного) может заро

ждаться одновременно с концепцией его 
реконструкции, может опережать ее или 
меняться на последних етадиях проекта. Но, 
тем не менее, все стадии разработки проекта 
должны включать виды работ, связанных с 
разработкой цветового решения объекта. 
При этом особое внимание должно уделять
ся предпроектному анализу, который позво
лит выработать оптимальные пути колори
стического проектирования.

На етадии предпроектного анализа необ
ходимо выявить колориетические простран- 
етвенные разрывы. Эти разрывы могут быть 
определены наряду как с колористическими 
условиями, так еще и градостроительными, 
историческими, экологическими. Такой 
подход дает исчерпывающую информацию 
об иеследуемом предмете, позволяет опре
делить теоретические задачи для дальней
шей реконструкции и наметить пути ис
пользования всех средств архитектурного 
дизайна, с те.м, чтобы иеправить простран
ственные разрывы. Здееь цвет выступает 
как неотъемлемое средство архитектурно
дизайнерской проектной деятельности. На 
этом этапе концептуально определяются 
возможности использования цвета: как 
автономного средства проектирования 
(цветовой дизайн) или как средства объ
емно-пространственной композиции (ар
хитектурная колориетика) или и того и 
другого вместе.

Предпроектный анализ включает: иссле
дование объемно-проетранственной струк
туры реконструируемого объекта, анализ 
визуального восприятия, определение «то
чек и трасс восприятия» (выявляются типы 
пространств, визуальные баееейны, их ком
позиционные оси, места панорамного и си
луэтного восприятия, вероятные места ак
центных и цветовых доминант); исследова
ние семантики цветовых структур сущест
вующего колористического состояния (цве
товая палитра, характеристики основных, 
вспомогательных, акцентных цветов, нали
чие и типы гармоний, техника наложения 
красок, функции цвета, положение цвета по 
отношению к форме и пространству, актив
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ность цветового строя, взаимодействие цве
та и пластики, применяемые цветографиче
ские средства). Цветовое состояние рекон
струируемого объекта подвергается анализу 
с точки зрения его соответствия природно
му окружению, степени выразительности 
отношений и связей с ландшафтом, с эле
ментами искусственно созданной среды, 
выразительности цветовых сочетаний.

Для создания цветовой концепции архи
тектурного объекта, комплекса, внутреннего 
или внешнего пространства ансамбля, необ
ходимо использовать наряду с традицион
ными методами и метод исторически- 
временных пространственных срезов с уче
том проблем видеоэкологии, с фиксацией 
(цветовой эскиз, фото-видео снимок. Ин
тернет-слайд) полученной информации [4]. 
Исторические пространственно- временные 
срезы дают представления о всех цветовых 
пластах, формирующих сегодняшнее цвето
вое пространство, и напоминают об исчез
нувших. Методы компьютерных технологий 
при формировании банка данных о регио
нальной цветовой культуре, при исследова
нии закономерностей цветомоделирования 
открывают широкие возможности перед 
архитекторами для использования регио
нальных традиций.

Метод конвертации концептуальной про
ектной палитры, разработанной с учетом 
региональных цветовых особенностей, в 
компьютерные цветовые палитры (RGB, 
SMYC), позволяет вести колористическое 
цветомоделирование на более профессио
нальном, а главное достоверном уровне. 
Возросший уровень компьютерных техно
логий создает возможности для более целе
сообразного использования компьютерного 
цветомоделирования.

Которое позволяет прогнозировать воз
действие цвета на состояние и поведение 
человека «внутри» и «снаружи» искусст
венно создаваемой цветовой среды [5]. 
Компьютер используется не только как со
временное средство проектирования, но и 
как инструмент анализа.

Этап за этапом: контекстный аспект про
ектирования; концептуальный аспект про
ектирования; поиск оптимального цвето - 
пространственного решения; организация 
цветопространственньк связей проектируе
мой системы с поиском и отбором формо
образующих и одновременно цветоформи
рующих принципов и приёмов; сюжетное 
развитие колористической темы во времени 
и пространстве; синтез предыдущих про
ектных процедур в целостное композицион
ное единство - цвето - объёмно - простран
ственную композицию, способствуют выра
ботке цветовых отнощений и пропорций, 
принятых приёмов цветового формообразо
вания и стилистики реконструируемого ар
хитектурного пространства. При реконст
рукции компьютер предоставляет широкие 
возможности в интерпретации той среды, 
того времени, того стиля, к которому при
надлежит реконструируемый объект, улица, 
город [6].

Использование методики выбора опти
мального колористического решения архи
тектурного пространства на основе анализа 
пространственно-временного бытия цвета, 
многовекторных связей «человек-цвет- 
пространство» позволило построить свою 
проектную концепцию. Которая была апро
бирована во многих авторских работах.

Привязка к международным цветовым 
системам выбранной цветовой палитры ви
дится как возможность вхождения в миро
вую практику проектирования и разговора 
на понятном цветовом языке (рис. 1,2,3 см. 
цветную вкладку).

Заключение. При полихромной реконст
рукции на первое место должна выйти зада
ча цветовой согласованности нового и ста
рого, бережное сохранение всего, что пред
ставляет ценность, выявление уникальной 
среды, стилей и эпох, их цветового возрож
дения. Главным критерием, относительно 
которого должна осуществляться вся работа 
в области полихромной реконструкции, яв
ляется создание целостного художественно
го образа реконструируемой городской сре
ды с учетом использования универсальной
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роли цвета. При этом архитектор-дизайнер, 
опираясь на колористические региональные 
традиции, должен етремитьея к повышению 
эколого-стимулирующих качеетв архитек
турной среды.

Применение предложенной методики по- 
лихромной реконетрукции с учетом регио
нального евоеобразия цветовой культуры 
Республики Беларусь, разработанной на ос
новании теоретических предпосылок и экс
периментального проектирования автора, 
будет споеобетвовать совершенетвованию 
колористики города и созданию гармонич
ной, многоплановой, визуально-комфортной 
архитектурной среды.

Результаты иееледования могут быть ие- 
пользованы в дальнейших теоретичееких 
разработках по проблеме формирования ко
лористики города и для решения колори
стических задач при реальном и учебном 
проектировании многокомпонентных еред, 
соответствующих современным визуальным 
и эстетичееким нормам, оеобенно в истори
ческих центрах городов.
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УДК 72.036 (476)
Сергачев C.A.

СТИЛЕВЫЕ ПОИСКИ В АРХИТЕКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ

Поиск стилевых решений в белорусской архитек
туре 1980-х гг. осуществлялся параллельно с процес
сами активного подключения общества к новейшим 
информационным потокам и поддерживапся разно
образием инвестиционных вложений. Одновременно 
важное стилеобразующее направление формирова
лось и на основе обращений к образам исторической 
белорусской архитектуры. Наметившаяся в 1980- 
1990-е годы тенденция сближения творческих поис
ков белорусских архитекторов с направлениями об
щемирового архитектурного процесса оформилась к 
началу 2000-х годов в преобладание стилевого на
правления, связанного с выявлением конструктивно
технических основ строительства, чему содейство
вали стабилизация общественно-политических и 
социально-экономических процессов, а также 
стремление обеспечить инновационную деятель
ность в строительной индустрии. Ретроспективное 
направление, уступив активные позиции в формооб

разовании общественно значимых объектов, по- 
прежнему востребовано в архитектуре преимуще
ственно утилитарного назначения, ориентирован
ной на использование предшествовавшего опыта 
учете местных факторов, а также в особо эмоцио
нальной среде — туристического или рекреационного 
содержания.

Введение. В современной архитектуре Бе- 
ларуеи проележиваютея различные стиле
вые проявления, которые содействуют ее 
развитию параллельно е мировым архитек
турным процеееом. Но, в отличие от него, 
етилевое многообразие реализуетея не пу
тем емены одного направления другим, а в 
еложных взаимоотношениях, комплекеных 
еочетаниях и дополнениях. Лишь в поелед- 
ние годы намечаетея преобладание прие
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мов, характерных одному направлению, 
ориентированному на выявление техниче
ских и технологических возможностей ин
дустриального общества. Но если искусст
воведческая наука Беларуси сразу же обра
тила внимание на особенности художест
венных явлений новейшего времени, в том 
числе и в архитектуре, то исследователи ар
хитектуры проблему стиля в архитектурном 
творчестве современной Беларуси оставля
ли до настоящего времсЕш практически вне 
поля зрения.

Основная часть. В белорусской архитекту
ре с середины 1980-х гг. начали реализовы
ваться идеи, которые можно расценивать 
как результат более широкого доступа к 
информационным потокам. Смена стилевых 
направлений в Беларуси, как и в целом на 
постсоветском пространстве, получила, в 
отличие от мирового архитектурного про
цесса, конкретные временные рубежи и гра
ницы /1, с. 6/, которые, однако, определя
лись не только возникновением новых ху
дожественных идей или прорывами в сфере 
научно-технического прогресса. На постсо
ветском пространстве в большей мере в ар
хитектуре нашло проявление нового фило
софского осмысления общественных про
цессов и реализованных политических и со
циально-экономических перемен.

Стремительное распространение постмо
дернистских идей с одной стороны вроде бы 
ориентировало образную сторону архитек
туры на поиск форм и решений инноваци
онного характера, но с другой - неизбежно 
направляло на возмещение своеобразного 
долга перед зрителем, который накопился в 
связи с использованием десятилетиями уп
рощенных, порой доведенных до примитива 
художественных образов. Причем, эта про
стота базировалась не столько на стремле
нии к выявлению эстетики лаконичности, 
что было характерно для авангардной архи
тектуры 1920 - начала 1930-х годов, сколь
ко на неизбежности экономить капитальные 
вложения в условиях монополии государст
венного инвестирования.

В связи с этим самым простым средством 
обеспечения разнообразия композиционных 
приемов стало обращение к арсеналу обра
зов архитектуры прошедших времен, но за
имствованных не буквально, а адаптиро
ванных к современным условиям, техно
логическим возможностям и материалам 
/2, с. 60/.

Причем, в условиях внезапно активизи
ровавшихся рыночных отношений, когда и 
архитектура стала своеобразным товаром, 
эта адаптация имела характер поспешности, 
что проявилось сразу, и уж тем более стало 
заметно по истечении некоторого времени.

Проявление интереса к утерянным или 
забытым архитектурно-художественным 
образам и представлениям, более внима
тельное отношение к историческому под
тексту, в том числе и к ландшафтно
градостроительным особенностям конкрет
ного места проектирования, проявились в 
привлечении к формированию современных 
решений узнаваемых мотивов традицион
ной архитектуры. В большей мере это свя
зано в объектами нового строительства об
щественных зданий в поселениях, имеющих 
известное историческое прошлое: филиал 
Бресткомбанка в Пинске (А. Андреюк, 
В. Шелест, М. Давьщовский, 1996 г.); Бе- 
линвестбанк в Могилеве (А. Волович, 
1990 гг.); Белстройбанк в Мозыре 
(И. Кравец, 1990-е гг.); вокзал в Поречье 
Гродненского района (Е. Басов, А. Жабрун, 
1990-е годы); торговый дом «Континен
таль» в Бресте (В. Кескевич, Ю. Пруделюк, 
1995-97 годы); спортивный комплекс в 
д. Александрия Шкловского района 
(В. Архангельский, 2000 г.).

Обращению к историческим прообразам 
содействовала и определенная “легковес
ность” форм предлагаемых в новом строи
тельстве, которые противоречили традици
ям местного формообразования /3, с. 3/. Ес
ли в зданиях общественного назначения, 
относящихся к типологическим группам, 
ориентированным на уникальность процес
сов и образов (банки, вокзалы и т.д.), исто
рические реминисценции были средством
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выявления уникальности объекта, то в со
оружениях с типичными и повторяющимися 
процессами (учебные заведения и др.) по
добные решения, например использование 
скатных крыш, было направлено на выявле
ние их принадлежности к конкретной тер
ритории и к определенной историко- 
культурной среде: школа в Волковыске 
(А. Быстров, 1995 г.); школа в д. Городец 
Шкловского района (А. Черный, 2001 г.); 
институт правоведения в Могилеве 
(А. Волович, 2000-е годы) и др.

В архитектуре второй половины 1980- 
начала 1990-х годов стали появляться рабо
ты своего рода протестных направлений, 
которые характер развития белорусской ар
хитектуры все более и более делали как бы 
параллельным общемировому процессу раз
вития зодчества. И хотя резких проявлений 
архитектурных течений современности, до
пустим постмодернизма, хай-тека, структу
рализма, деконструктивизма, в то время в 
архитектуре Беларуси еще не было, но го
товность архитектурного сообщества вос
принять и поддержать их ощущалась.

Так, архитектура детского сада «Радуга» 
в д. Мышковичи Кировского района 
(Т. Рейн, худ. X. Ганс, Л. Лапин, 1987 г.) 
воспринимается как проявление идей струк
турализма, который, как и полагается этому 
направлению, проявился в четком формиро
вании основного архитектурно - конструк
тивного элемента - блок групповых поме
щений, и на выявлении его во внешнем об
лике сооружения. Здесь в основе образного 
решения - повторяемость объемов и про
странств, но самое главное - повторяемость 
действий и процессов, в них происходящих 
/4, с. 38/. К таким направлениям может быть 
отнесена и архитектура сооружений, внеш
ний вид которых содержит деструктивные 
мотивы и фрагменты - административное 
здание по ул. Раковской в Минске 
(0. Трусов. 1990-е годы). Но заметно, что 
подобная деструктивность, была целью и не 
обоснована логикой развития внутренних 
пространств или контекстом среды, что су
щественно снижает перспективы долговре

менного признания правомочности подоб
ных художественных решений. Не случай
но, все, что связано с деконструктивизмом в 
современной архитектуре Беларуси, носит 
фрагментарный характер, направленный на 
придание архитектуре лишь некоей реклам
ной функции - пристройка к зданию Лин
гвистического университета в Минске 
(О. Сергеев, 2000-е годы).

Постепенно значение исторических ме
тафор начинает ослабевать в процессах 
формирования архитектурно - художест
венных образов новых общественных зда
ний. Становится заметным стремление к 
выявлению эстетики архитектурных форм, 
причем это происходит на основе выработ
ки ведущими архитекторами своего инди
видуального видения процессов формообра
зования. Постмодернистские тенденции 
продолжают находить разнообразную трак
товку, но стилеобразующие поиски все бо
лее смещаются на позиции неомодернизма, 
для которого характерно формирование ус
ложненных структур, наполненных дина
мизмом и конструктивно-технической вы
разительностью.

Явственно данное направление прояви
лось в архитектуре офисных и банковских 
зданий: административное здание «XXI 
век» в Минске (А. Корбут, В. Никитин, 
Д. Бран, 3. Нотес, 1999 г.) (рис. 1, см. цветную 
вкладку); административное здание «Лу
койл» в Минске (Б. Школьников, 
Е. Бородавко, Е. Урбан, 2000 г.); бизнес
центр по ул. Г икало в Минске (О. Воробьев. 
2003 г.); Торговый центр «Декорум» в Мин
ске (В. Клюкович, Р. Киселев, Т. Кузьмина, 
при участии С. Лукьянова, А. Стож, 2003 г.) 
(рис. 2, см. цветную вкладку); Ледовый дворец в 
Бресте (И. Бовт, В. Шевченко, при участии 
Л, Сухова, С. Стре.пьцова, 2000 г.) (рис. 3, см 
цветную вкладку); Национальная библиотека 
Беларуси в Минске (В. Крамаренко, 
М. Виноградов, 2005 г.) (рис. 4, см. цветную 
вкладку); Г ребной канал в Бресте
(В. Кескевич, 2007 г.). В основе архитекту
ры такого стилистического направления
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стремление к формированию выразитель
ных объемно-пространственных структур.

В создании архитектурно - художествен
ного образа общественных зданий, функ
циональных процессы в которых предпола
гают наличие крупных пространств и залов, 
предоставляется больше возможностей ис
пользовать выразительность конструктивно
технических решений, строительных мате
риалов и, соответственно, органично ис
пользовать эстетику хай-тека. Подобный 
подход в творческом процессе, как правило, 
применяется комплексно, но с превалирова
нием какого-то одного из направлений. На
пример, основой художественного образа 
могли становиться возможности формооб
разования, заложенные в большепролетных 
конструкциях: ледовая площадка Дворца 
спорта в Минске (И. Бовт, А. Шафранович,
1999 г.); крытый футбольный манеж в Мин
ске (М. Гаухфельд, В. Руцкий,
B. Архангельский, 2002-03 годы); много
функциональный комплекс центра спорта и 
отдыха в Могилеве (И. Воронец,
C. Воронец, О. Дольникова. О. Подашевко, 
Л. Савинская, А. Садкова, 2007 г.) и др.

В ряде случаев основной композицион
ный эффект достигается также выявлением 
формообразующих возможностей конструк
тивно-технических решений, но при органи
зации интерьеров: кафе в парке имени 
М. Горького в Минске (О. Воробьев,
2000 г.); крытый рынок «Западный» в Мин
ске (А. Корбут, Ю. Самойлин, А. Соколов,
О. Тельцова, 2002 г.); легкоатлетический 
манеж в Могилеве (Л. Балашенко, 
С. Воронец, Е. Винников, И. Воронец, 
О. Дольникова, О. Подашевко, А. Порецкий, 
А. Садкова, 2005 г.) и др.

Как вариант творческих поисков можно 
рассматривать обеспечение активного до
минирования архитектурной детали, решен
ной с предельной функциональной предо
пределенностью, одновременно техноло
гично и укрупненно по своей масштабно
сти: Ледовый дворец в Гродно
(В. Евдокимов, Н. Жучко, А. Пархута, 
А. Тараненко, 1999 г.); гипермаркет «Гип-

по» (В. Белянкин, 2005 г.) (рис. 5, см. цветную 
вкладку); реконструкция универсама «Рига» в 
Минске (В. Хромов, 2006 г.); торговый 
центр «Магнит» в Могилеве (Ю. Хулялев. 
2006 г.) и др. Но все же чаще в единое целое 
сливаются множественность подходов, что 
содействует более целостным архитектур
но - художественным решениям: универ
сальный спортивный комплекс в Бресте 
(В. Кескевич, Г. Кескевич, Т. Мороз, 
2004 г.); физкультурно - оздоровительный 
комплекс в Жлобине (В. Беспалов, 
Н. Карманова, Л. Кравченя, И. Мирошни
ченко, В. Толочко, Е. Толочко, В. Яворская, 
2006 г.) и др.

При наблюдающейся тенденции преоб
ладания в настоящее время хай-тековских 
мотивов можно все-таки выделить поиски, 
направленные на формирование приемов 
органичной архитектуры, своеобразно за
ставляющей зрителя вспомнить гуманисти
ческие идеалы и экологические основы че
ловеческого бытия: детский оздоровитель
ный лагерь-профилакторий «Загорье» в 
Минском районе (В. Бобрик, Т. Клочок. 
Я. Кончиц, И. Пименов, 2004 г.); детский 
оздоровительный комплекс «Ракета» около 
поселка Ждановичи Минского района 
(В. Рондель, Л. Баглей, С. Василенко, 
Ю. Комиссаров, Ю. Мамлин, В. Петров,
O. Ходасевич, Н. Швецова, 2005-06 годы) 
(Рис. 6, см.цветную вкладку). Этому же содейст
вуют и использование активных колористи
ческих решений - Международный образо
вательный центр в Минске (О. Воробьев,
P. Пиршке, 1990-е годы). Институт совре
менных знаний в Минске (К. Керутис, 
2000 г.) [5, с. 33], инфекционная больница в 
Гомеле (В. Сухоцкая, 2000 г.), направлен
ных на усиление эмоциональных впечатле-
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ектах с преобладанием прагматических 
функций традиционных форм и образов 
(скатные крыши, наклонные плоскости, 
компактность плана и т.д.).

Заключение.
1. В 1980-1990-Х годы для белорусской 

архитектуры были характерны стилистиче
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ские поиски с использованием постмодер
нистских идей, которые основывались на 
демократизации общественных процессов и 
осмыслении исторического пути, пройден
ного обществом. Важным фактором в раз
витии стилевых идей, формообразующих 
концепций, типологических особенностей 
стало появление в сфере строительного 
комплекса, кроме государственных, и иных 
форм инвестирования. Существенное влия
ние на активизацию стилевых поисков ока
зало повыщение идеологической роли архи
тектуры в процессах становления белорус
ской государственности.

2. С начала 2000-х годов диапазон стиле
вых решений суживается, отдавая предпоч
тение неомодернистским тенденциям с пре
обладанием хай-тека, что предопределялось 
стабильностью общественных процессов и 
освоением строительным комплексом опре
деленного набора новых технологий. Одно
временно использование исторических про
образов трансформируется в формирование 
основ прагматичной архитектуры, ориенти
рованной на учет традиционных форм и 
приемов (скатные крыши, компактные теп
лоэнергетические объемы и Т.Д.).
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Sergacliev S.A.
STYLE SEARCH IN THE ARCHITECTURE OF
PUBLIC BUILDINGS IN CONTEMPORARY 

BELARUS
The search of style in Belarusian architecture of 

1980es was parallel to the process of active involvement 
of the society to the newest data flow and was supported 
by the diversity of investment. At the same time very im
portant style-formation-tendency was formed also on the 
basics of the appeal to the manner of historic Belarusian 
architecture. In 1980-I990es the tendency of conver
gence of creative searches of Belarusian architects with 
the tendencies of world architecture just was outlined 
and to the beginning of 2000es the prevalence of ten
dency connected with the detection of technical basics of 
building was promoted by the stability of social and po
litical and economic process and also the urge towards 
the support of innovating activity in building industry. 
Retrospective tendency yielding active positions in for
mation of public important objects is still in demand in 
utilitarian architecture oriented to the usage of previous 
experience, calculation of local factors and in especially 
emotional area of tourist or recreation content.

УДК 711.01
Хачатрянц К.К.

СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

В статье освещаются теоретические вопросы 
социально-пространственной организации объектов 
архитектурного проектирования, с выделением со
циально-экологического, социально-интерактивного, 
социально-функционального способов в зонирования 
пространства обитания, которые неразрывно свя
заны друг с друго.м, приче.м приоритетным является 
социально-интерактивное зонирование.

Введение. Настоящая статья базируется на 
понимании всех архитекгурных объектов

(объектов архитектурного проектирования) 
как объектов недвижимости, т.е. как участ
ков земли и неразрывно связанных с ними 
зданий, сооружений, зеленых насаждений. 
Предмет же архитектуфного проектирова
ния мыслится как социально - пространст
венная и визуально-художественная органи
зация этих объектов /1/. Понятие "архитек
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турные объекты" в равной мере относится 
как к территориальным системам, так и к 
малым архитектурным формам.

Социально-пространственная и визуаль
но-художественная организация — не сво
димые друг к другу характеристики архи
тектурных объектов. Оптимизация одной из 
них не приводит к совершенствованию дру
гой. Работа над ними требует от авторов 
разных способов мышления, принципиаль
но разных эвристических подходов - ра
ционально-логического и эмоционально
эстетического.

В данной статье анализируется только 
одна сторона предмета архитектурного про
ектирования, а именно понятие "социально
пространственная организация архитектур
ных объектов".

Основная часть. Термин "социально
пространственная организация архитектур
ных объектов" чаще всего применяется без 
всяких пояснений. Его расплывчатость и 
рыхлость обнаруживается только тогда, ко
гда четкость и однозначность терминологии 
становится необходимой, - в учебном про
цессе, в научных исследованиях. Ниже из
ложена предлагаемая трактовка этого тер
мина.

Способ формирования пространства оби
тания архитекторами есть зонирование, т.е. 
целенаправленное разделение пространства 
на зоны - взаимосвязанные и одновременно 
относительно самостоятельные части с раз
личными свойствами.

Зонирование - явление не только архи
тектурное, но и природное. Непреднаме
ренно зонировано, разделено на состав- 
ляюшие с разными свойствами все про
странство - в масштабах Вселенной, Сол
нечной системы. Земли, материков... Зони
рованы и все объекты архитектурного про
ектирования - от территорий стран и регио
нов до отдельных зданий и помещений. 
Именно для оптимизации зонирования по
следних объектов общественно необходим 
профессиональный труд архитекторов.

В современном архитектурном проекти
ровании зонирование ведется в рамках сис

темного подхода, что четко закреплено дей
ствующими нормативами. [2, 3]. Это озна
чает, что каждый объект рассматривается 
одновременно на трех уровнях;
• на ситуационном, или контекстуальном, 
уровне объект предстает как одна из зон бо
лее крупного пространственного образова
ния, которое условно можно назвать мета
объектом или окружением объекта;
• на собственном уровне объект выступает 
как относительно автономное, целостное 
самодостаточное пространственное образо
вание;
• на внутреннем уровне тот же объект рас
сматривается как совокупность взаимосвя
занных зон (субобъектов).

В архитектурном проектировании при
меняются разные способы разбиения про
странства обитания на зоны. Характер зон 
при этом различен (о чем будет сказано ни
же), но их характеристики однотипны. Пе
речень этих инвариантных характеристик;
• границы - окружения в целом, зон в со
ставе окружения, проектируемого объекта, 
зон внутри объекта;
• состав зон в границах окружения и в гра
ницах объекта;
• конфигурация каждого пространственно
го образования - окружения в целом, его 
зон, объекта в целом, его внутренних зон;
• размеры (линейные, квадратные, 
объемные) - окружения в целом, его зон, 
объекта, его внутренних зон; химических, 
биологических, биоклиматических и т.д. 
характеристик среды обитания человека;
• размещение пространственных образова
ний относительно других образований того 
же уровня (табл. 1)

В процессе проектирования всем харак
теристикам социально- пространственной 
организации объекта преднамеренно при
даются определенные параметры. Они соот
ветствуют требованиям пользователей - че
ловека, общностей, общества. В силу чего 
их можно считать социальными (общест
венными). Социальные требования к зони
рованию можно разделить на;
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♦ социально-экологические, касающиеся 
экологии человека, то есть физических, 
социально-интерактивные, касающиеся 
пространственных условий контактов ме
жду людьми;

• социально-функциональные, касающие
ся пространственных условий человеческой 
жизнедеятельности.

Таблица 1
Уровни системного рассмотрения архитектурного объекта

Окружение Окружение как 
совокупность зон

Объект Объект как сово
купность зон

Границы Границы окружения 
объекта

Границы зон окру
жения объекта

Границы объекта Границы зон 
внутри объекта

Состав зон Состав зон в окружении объекта Состав зон в объекте
Конфигура
ция

Конфигурация ок
ружения объекта

Конфигурация зон 
окружения объекта

Конфигурация
объекта

Конфигурация зон 
внутри объекта

Размеры Размеры окружения 
объекта

Размеры зон окру
жения объекта

Размеры объекта Размеры зон внут
ри объекта

Взаимное
размещение

Размещение окруже
ния среди других 
внешних объектов

Взаимное размеще
ние зон окружения

Размещение объ
екта относитель
но других зон 
окружения

Взаимное разме
щение зон внутри 
объекта

Соответственно трем этим группам соци
альных требований в архитектурном проек
тировании осуществляется социально
экологическое, социально-интерактивное, 
социально-функциональное зонирование 
архитектурных объектов

Социально-экологическое зонирование 
(или зонирование по свойствам среды оби
тания) обеспечивается тем, что для разме
щения объекта выбираются места с опреде
ленными средовыми условиями, а затем эти 
условия корректируются с помощью строи
тельных конструкций и оборудования.

Социально-интерактивное зонирование 
архитектурных объектов есть следствие 
учета коммуникативных требований че
ловека и общностей к организации про
странства.

Коммуникативные требования человека 
можно сформулировать следующим обра
зом:
• возможность выбора между общением и 
уединением; в рамках общения - возмож
ность выбора партнеров по общению, ви
дов, режимов, форм общения;
» идентификация со стабильной протообщ
ностью (размер протообщносги -2...3 чело

века; в межличностных отношениях преоб
ладает эмпатийная составляющая);
• идентификация со стабильными микро- и 
малыми общностями (размер соответствен
но не более 9 и не более 150 человек; по ме
ре роста величины эмпатийная составляю
щая во все большей степени дополняется 
рациональной);
• идентификация с авторитетными боль
шими группами и супергруппами (с трудо
вым коллективом, с религиозной общи
ной, общественным движением, этносом, 
нацией и др.);
• социальный суверенитет, т. е. преоблада
ние в управлении общностью самоконтроля; 
возможность для каждого человека и для 
общности в целом защититься от нежела
тельного внещнего социального контроля;
• свобода контактов за пределами своих 
общностей.

Удовлетворение социально- интерактив
ных требований прежде всего связано с зо
нированием пространства обитания по при
надлежности, т.е. с выделением для каждой 
общности, для каждой подгруппы внутри 
общности, для каждого индивида внутри 
подгруппы определенной зоны и отделение 
(вплоть до изоляции) ее от зон, закреплен
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ных за всеми остальными социальными 
субъектами. Для группы наличие общей зо
ны облегчает взаимодействие ее "хозяев" 
друг с другом, границы зоны защищают 
"хозяев" от нежелательных влияний посто
ронних. Зонирование по принадлежности 
создает социальным субъектам весьма важ
ную в психологическом отнощении воз
можность различения "моей", "твоей", "на- 
щей", "общей", "ничейной", "чужой", "вра
ждебной" среды обитания. Это зонирование 
в социальной психологии /4,5,6,7/ класси
фицируется как локализация (вьщеление ло
кусов, т.е. зон, принадлежащих общностям), 
приватизация (вьщеление зон подгрупп), 
персонализация (выделение зон индивидов) 
пространства обитания.

Второй важный момент социально
интерактивного зонирования - важность 
специфичности облика зоны, возможности 
визуально отличить друг от друга зоны раз
ной принадлежности. Этим гарантируется 
"узнаваемость" и памятность каждой зоны 
для ее хозяев и для посторонних, общаю
щихся с хозяевами.

Социально-функциональное зонирование 
традиционно называют просто функцио
нальным. По-русски его можно назвать зо
нированием по назначению. Оно связано с 
жизнедеятельностью индивидов и общно
стей. Примерно с 30-х до начала 70-годов 
XX века функционализм вощел в профес
сиональное архитектурное мыщление как 
важнейщее средство рациональной органи
зации обитаемого пространства. Функцио
нальное зонирование официально было 
альфой и омегой профессионального мыщ- 
ления очень долго - не менее 40 лет. По
следние десятилетия несколько поколебали 
его брутальный статус, по крайней мере, в 
рамках теоретических работ. Однако "...ни 
как проектный метод, ни как профессио
нальная ментальность он {функционализм 
К.Х.) существования не прекратил" 
[9, с. 17].

Функциональное зонирование первым и 
важнейшим своим шагом предполагает вы
деление определенного пространства для
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каждого вида деятельности. Жилые, про
мышленные, рекреационные территории в 
городе, обеденная и кухонная зона в ресто
ране, спальная, столовая, досуговая зона в 
квартире, сельскохозяйственные зоны на 
межселенных территориях - функциональ
ное зонирование повсеместно служит мето
дологическим стержнем архитектурного 
упорядочения пространства обитания.

Значительно меньше внимания в теоре
тических работах уделяется следующим ша
гам, обеспечивающим рациональную внут
реннюю структуру функциональных зон. их 
детальному приспособлению к своему на
значению Функциональная зона расчленя
ется на "подзону людей" и "подзону вещей". 
В подзоне людей выделяются места:
а) для основной деятельности.
б) для передвижения (подъезда, подхода) к 
месту основной деятельности,
в) для ожидания времени основной деятель
ности. Так же дробится и подзона вещей - 
на места:
• основного использования;
• перемещения к месту использования;
• хранения в то время, пока вещи не ис
пользуются.

Плюс к тому в функциональной зоне не
обходимы места для сопутствующих про
цессов. У человека это отдых, перемена 
деятельности, удовлетворение неотложных 
физиологических потребностей. Использо
вание вещей связано с сопутствующими 
процесса.ми, обеспечивающими поддержа
ние их рабочего состояния, а также с необ
ходимостью хранения, удаления, утилиза
ции отходов (табл. 2).

Таблица 2
Зона определенного назначения i 

(функциональная зона)
Подзона людей Подзона вещей
Место основной деятель
ности

Место целевого ис
пользования j

Путь передвижения к 
месту основной деятель
ности

Путь передвижения |
к месту использова- 11

НИЯ 1

Место ожидания основ
ной деятельности

Место хранения ве
щей !

Место сопутствующих 
процессов

Место сопутствую- i 
щих процессов 1
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Все виды социального зонирования, 
осуществляемые в процессе архитектурного 
проектирования, равно необходимы для 
приспособления архитектурных объектов к 
требованиям пользователей, что отмечается 
рядом исследователей [например, 9]. Ино
гда какой-то один вид начинает, как отмеча
ется в [4], рассматриваться как единствен
ный. Однако первичным всегда является 
социально-интерактивное зонирование (зо
нирование по принадлежности). В его рам
ках прежде всего, выделяется локус для 
общности в целом (городская территория 
для городского социума, жилищная единица 
для домохозяйства, территория предприятия 
для трудового коллектива). Затем выполня
ется более дробное зонирование по принад
лежности: локус делится на зоны отдельных 
подгрупп, формирующихся внутри общно
сти (на территории поселения - участки 
разных правопользователей, в жилищной 
единице - общесемейная зона, индивиду
альные зоны, гостевая зона, на территории 
предприятия - общедоступные пространст
ва, пространства цехов, отделов и опять же 
индивидуальные пространства). В каждой 
специализированной по принадлежности 
зоне ведется свое функциональное зониро
вание: в пространстве, уже имеющего опре
деленного "хозяина", вьщеляются зоны для 
определенной деятельности именно этого 
хозяина, т.е. выполняется зонирование по 
назначению. При этом даже персональное 
пространство индивида может иметь сколь 
угодно насыщенное функциональное зони
рование, оставаясь в то же время принадле
жащим только одному человеку (например, 
индивидуальная зона в квартире может 
представлять собой "детский уголок", а мо
жет развиться до "спальня + персональный 
санузел + гардеробная ■+- тренажерный зал и 
бассейн + лоджия" и все равно принадле
жать одному человеку).

Заключение. Социальное зонирование про
странства в процессе архитектурного проек
тирования является основной процедурой 
формирования структурно

морфологических характеристик архитек
турных объектов. Социальное зонирование 
пространства осуществляется одновременно 
по трем основаниям: по свойствам среды, 
по принадлежности определенным социаль
ным субъектам, по назначению для опреде
ленных видов деятельности. Алгоритм зо
нирования всеми способами проведения 
этого процесса инвариантен, включает одни 
и те же операции при формировании всех 
типов архитектурных объектов. Однако же 
в рамках социального зонирования можно 
выделить в качестве ведущего зонирование 
по принадлежности (социально - интерак
тивное), которое определяет границы и на
правленность зонирования социально - эко
логического и социально-функционального.
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Khachatriants К. К.
SOCIAL AND SPATIAL ORGANIZATION OF 

ARCHITECTURAL SITES

In the article the theoretical questions of social- 
spatial organization of the architect design subjects are 
considered. In human habitat social-ecological, social- 
interactive and social-functional ways of zoning are 
separated which inseparably connected with each other 
and social-interactive zoning has a high priority.

УДК 726.03
Чернатов В.М.

И.Г. ЛАНГБАРД: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ

Статья посвящена теоретическим воззрениям 
видного советского архитектора, заслуженного 
деятеля искусств БССР, профессора Иосифа Гри
горьевича Лангбарда (1882-1951).

Теоретические воззрения мастера архитектуры 
1942-1946 гг. охватывают самый обширный круг 
профессиональных проблем: от общих организаци
онных вопросов, связанных с процессом восстанов
ления разрушенных в годы Великой отечественной 
войны городов Беларуси, до решения задач по сохра
нению историко-культурного наследия, ее архитек
турно-художественных традиций. Тем самым 
И. Лангбард внес ценнейший вклад в теорию социа
листический культуры Беларуси. Материал статьи 
позволяет по-новому увидеть истинный масштаб 
фигуры зодчего, его исключительный талант, от
данный служению белорусскому искусству.

Введение. Среди вьщающихся мастеров 
белорусского советского искусства, кто 
уникальными архитектурными произведе
ниями внес весомый вклад в становление и 
развитие архитектуры Беларуси, наиболее 
известен заслуженный деятель искусств 
БССР, профессор Иосиф Григорьевич Лан
гбард (1882-1951). Он является не только 
замечательным зодчим, новатором- 
практиком, но, как показывают архивные 
материалы, и вьщающимся теоретиком бе
лорусской архитектуры.

Основная часть. В июне 1942 Г. 

И. Лангбард, находясь в эвакуации в посел
ке Красные ткачи Ярославской области, 
пишет письмо на имя секретаря ЦК КП(б) 
Белоруссии П.К.Пономаренко, в котором, в 
частности, отметил: «Как коренной уроже
нец Беларуси и участвующий много лет в ее 
строительстве, надеюсь оправдать Ваше до
верие. Если чем-либо могу быть полезным.

то по Вашему вызову немедленно приеду». 
С этого же времени начинается активная 
переписка И. Лангбарда с председателем 
правления Союза архитекторов БССР 
А.П. Воиновым.

В своих письмах И. Лангбард со всей от
ветственностью убеждает А. Воинова в том, 
что необходимо ставить вопрос перед руко
водством АН БССР об организации специа
лизированного подразделения в ее системе, 
которое могло бы заниматься исследова
ниями историко-культурных ценностей бе
лорусских городов.

Иосиф Григорьевич - один из участников 
первого пленума правления Союза архитек
торов БССР, проходившего в Москве 15-16 
декабря 1942 г. К пленуму им был подго
товлен доклад-сообщение, в котором, в ча
стности, он говорил, что «по заданию Ака
демии архитектуры с ноября 1942 г. я стал 
заниматься составлением архитектурно
теоретических записок о своей практиче
ской и теоретический деятельности.

Отвечая на письмо А. Воинова, датиро
ванное 18.05.1943 г., И. Лангбард позитивно 
воспринял информацию о том, что правле
нием СА БССР был вьщвинут вопрос об ор
ганизации в системе АН БССР группы спе
циалистов по строительству, которые будут 
заниматься проблемами восстановления бе
лорусских городов после их освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Иосиф 
Григорьевич прекрасно понимал, что «ис
пользуя материал научных сил Академии 
наук в области местных материалов, хозяй
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ственно-экономических особенностей и 
других условий БССР, такая работа может 
внести ясность перед белорусскими архи
текторами, которые будут решать сложную 
и ответственную работу».

Вместе в тем, зодчий отмечал, что не
вольно напрашивается мысль: « поскольку 
Академия наук располагает большими в об
ласти знаний возможностями и авторитет
ными силами, можно было поставить во
прос шире - организовать в их системе от
дел не только строительства, но и отдел ис
кусства». И далее И. Лангбард поясняет: 
«мне кажется, что правильно предусмотреть 
план, здоровый план работы по искусству в 
системе Академии наук (в дополнении к 
Комитету по делам искусств при СНК), что 
позволит белорусскому зодчеству внести 
существенный вклад в общее дело советско
го искусства, не растворяясь в нем, а сохра
няя свое национальное лицо». «Мое участие 
в этой работе под вопрос не ставится, я все
гда готов трудиться на любом з^астке и в 
любой форме». В частности, в своем оче
редном письме (17.05.1943 г.) он подчерки
вал: «Зная хорошо довоенный Минск и имея 
большой практический опыт в использова
нии восстановления старых построек, я мог 
бы с пользой участвовать в составлении 
плана по восстановлению Минска».

Следовательно, зодчий еще в 1942-1943 
годах ставил проблему будущих взаимосвя
зей архитекторов-проектировщиков и ис
следователей. Он всей душой стремился 
вникнуть в происходящие процессы, загля
нуть в будущее, увидеть перспективы по
слевоенной Беларуси. А. Воинов сполна по
нимал и разделял воззрения И. Лангбарда. В 
1947 г., как и предполагал И. Лангбард, бы
ло принято постановление СМ БССР «О 
создании в составе АН БССР архитектурно- 
строительного института». (Протокол 
№424 от 18.09.1947 г.), в 1957 г., уже после 
смерти И. Лангбарда, был создан институт 
искусствоведения, этнографии и фольклора 
АН БССР. В этом, на наш взгляд, прояви
лась широта мышления, прозорливость 
опытного мастера, его сознательная уста

новка на научно-теоретическое опережение 
архитектурной практики. Своими творче
скими произведениями, а также теоретиче
скими воззрениями И. Лангбард самоотвер
женно служил белорусскому народу.

В 1947 г. Иосиф Григорьевич с присущей 
ему энергией готовился к IV конференции 
Союза советских архитекторов Беларуси. К 
этому форуму зодчих им был подготовлен 
доклад на тему: «Архитектурное наследие 
Белоруссии и о создании памятников архи
тектуры, увековечивающих нашу эпоху». 
Этот доклад мастера состоял из двух разде
лов: в первом рассматривались памятники 
белорусского зодчества XII - XVIII вв.; во 
втором - излагается материал об основных 
задачах, стоящих перед белорусскими архи- 
тектора.ми при создании монументальных 
объектов. Зодчий как исследователь шел 
навстречу трудностям, прекрасно понимая, 
какая ответственная задача стоит перед 
ним: связать воедино историю и современ
ность. При этом поиск национальной иден
тификации белорусского зодчества, его 
своеобразия не утратили своей значимости 
и сегодня.

По существу, вторая часть доклада яви
лась своеобразным завещанием мастера по
следующим поколениям белорусских архи
текторов. Эта программа И. Лангбарда 
представляет собой интегральную часть 
обширной архитектурной концепции, сфор
мировавшейся в определенный историче
ский период, ряд её положений востребова
ны в настоящее время.

Заметим, что IV конференция так и не 
состоялась, её постоянно переносили и, в 
конечном итоге, доклад И. Лангбарда так и 
не был прочитан. Однако текст этого докла
да с авторскими правками, как уникальный 
документ, сохранился и в коллекции На
ционального музея истории и культуры Бе
ларуси, и в фондах Белорусского государст
венного архива научно-технической доку
ментации.

Доклад (28 страниц машинописного тек
ста) писался в Минске, а корректировался в 
Ленинграде. В первом разделе ощущается
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сильное влияние И.М. Хозерова (1889- 
1947)- историка русской и белорусской ар
хитектуры, с которым Лангбарда связывала 
любовь к истории белорусской архитекту
ры. Ему были близки тревоги Ивана Мака
ровича о состоянии уникальных памятников 
архитектуры Беларуси, многие из которых 
еще недостаточно изучены, но значимость 
их в культурной жизни страны совершенно 
неоспоримо. Мы не исключаем, что смерть 
И. Хозерова подтолкнула И. Лангбарда к 
более широкому освещению архитектурно
исторического наследия. Он (И. Лангбард) 
прекрасно понимал, что лучшие традиции 
белорусского зодчества, выдержавшие ис
пытания многовековой истории и сохра
нившие богатейшую архитектурно
художественную культуру, неоспоримы. В 
каждой страничке первого раздела мы 
ощущаем «околдованность» автора про
шлым Беларуси, его влюбленность в нацио
нальное зодчество. Иосифу Григорьевичу 
удалось частично расшифровать приемы 
мастеров древнейшего зодчества, выявить 
историческую и художественную сущность 
наро.чного белорусского духа.

Следует отметить, что в круг интересов 
И. Лангбарда входит архитектурное про
шлое Беларуси, отсеченное и забракованное 
в 30-е годы и, казалось бы, забытое на века. 
Несмотря на это, старейший мастер бело
русского архитектурного цеха активно взял
ся за «разминирование», реабилитацию 
осужденного на забвение национального 
белорусского зодчества. При этом он до
вольно в мягкой форме отмечал, что вели
кие идеи социалистического строительства 
отодвинули на второй план вопросы изуче
ния исторических памятников архитектуры, 
и по этой причине большого влияния на
гча'этам'гыА иотттдгчио rrt-ULTV иАг\т та QrwM'rAir'7'\m#=»А «Д^ ДДЧЯД.^Ж А V* ДД.ДДДА.'Д^А АЧ/^А АА / VX Д А V/AV А ^ ^ V

Беларуси они не имели.
В первые послевоенные годы 1945 - 

1947 гг. патриотический подъем, окрепший 
в трагическую пору Великой Отечественной 
войны, и чувство национальной гордости 
способствовали закреплению в белорусском 
искусстве темы, связанной с народными

традициями. В этот период происходит не
которое ослабление идеологического прес
са. Ощущая эпохальную значимость соци
ально-политических и художественно - эс
тетических перемен в жизни белорусского 
народа в первые послевоенные годы, 
И. Лангбард сумел уловить позитивные 
подвижки возрождения культурно
исторических традиций. Он хорошо прочув
ствовал романтическую ситуацию, внял ее 
нуждам и всю свою творческую энергию 
направил в сторону изучения особенностей 
национального зодчества. В своих суждени
ях мастер свободен от пренебрежительного 
недоверия к архитектурно-художественны.м 
святыням прошлого. Иосиф Григорьевич, 
как большой художник, любил, прежде все
го, народную красоту, созданную талантли
выми руками предков. Зодчий отмечал, что 
у некоторых представителей творческой ин
теллигенции сложилось превратное мнение 
о несостоятельности белорусской архитек
туры, возникшей якобы извне, под воздей
ствием Польши и России. И. Лангбард по
ясняет, что известное влияние вполне зако
номерно и степень этого влияния очевидна, 
однако она не смогла заглушить как нацио
нальное самосознание, так и самостоятель
ное творчество белорусского народа.

Содержание доклада показывает, что Ио
сиф Григорьевич обладал глубокими зна
ниями о белорусском национальном зодче
стве, хотя на тот период еще не было капи
тальных научных трудов по истории архи
тектуры Беларуси. Чутьем большого ху
дожника он почувствовал и выразил в своем 
докладе мысль о глубинных связях совре
менности с богатейшей историей белорус
ской архитектуры. Так, по мнению 
И. Лангбарда одной из особенностей бело-
t-'J' >V'AV4/AA туры является то, что
ларуси было крайне ограничено разнообра
зие строительных материалов, и это непо
средственно отражалось на развитии форм 
белорусской архитектуры. Эта характерная 
черта белорусского строительства и в наше 
время, подчеркивал зодчий, является одним 
из главнейших факторов, определяющих
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СТИЛЬ И ЛИЦО белорусской архитектуры. 
Здесь нелишне отметить, что такая ограни
ченность выбора материалов, в особенности 
в монументальных сооружениях, играет для 
белорусской архитектуры вообще роль ско
рее положительную, чем отрицательную, 
так как заставило искать наиболее простые 
и рациональные архитектурные формы. Тем 
самым этот материал зодчего способствует 
информационному расширению «банка 
данных» о национальном архитектурном 
наследии.

Следует подчеркнуть, и материал докла
да свидетельствует, что в лице И. Лангбарда 
одновременно объединились зодчий, иссле
дователь, теоретик, одержимый единой це
лью спрогнозировать грядущее белорусской 
советской архитектуры. Он одним из пер
вых в послевоенный период высказал 
мысль, что изучение мировой и националь
ной архитектуры - есть прямой путь к соз
данию современной архитектуры. Уже с 
первых страниц доклад впечатляет своим 
монументальным размахом, в котором 
внутренняя и смысловая тектоника доста
точно солидна. Автор ясно осознает свою 
роль продолжателя лучших традиций эсте
тического жизнестроительства. Как высоко
эрудированный архитектор, Иосиф Гри
горьевич, свободно владеющий профессио
нальным мастерством, глубокими знаниями 
истории белорусского зодчества пытался 
решить одновременно и философско- 
эстетическую и искусствоведческую про
блемы. В докладе автор стремился к 
«сверхобъективности» оценок, основанных 
на фактологическом материале, где основа 
для выводов как бы вытекала из его знаний 
о национальной архитектуре, а не из апри
орных догадок. Четко прослеживается про
фессионализм и взвешенность его суждений 
о белорусском национальном зодчестве, 
что, на наш взгляд, является уникальным 
материалом по теории и истории архитекту
ры Беларуси. По его мнению, наследие 
должно изучаться с целью освоения опыта, 
использования в различных условиях общих 
закономерностей и овладения методом ар

хитектурного творчества. Значительным 
вкладом И. Лангбарда являются высказан
ные им положения о современной архитек
туре, где важная роль отводится социаль
ным потребностям общества. Это был свое
образный теоретический манифест белорус
ского зодчего, одна из первых попыток тео
ретического осмысления проблем совре
менной архитектуры Беларуси. Все это еще 
раз подтверждает, что авторитет ученого 
определяется не числом публикаций, а их 
научной ценностью.

В конце доклада И. Лангбард сделал ин
тересное резюме - он считал, что слишком 
неправдоподобным будет казаться утвер
ждение, что Дом правительства носит черты 
самобытной белорусской архитектуры, но 
как автор он отмечает: «Беру на себя сме
лость отметить: здание такой архитектуры 
имеется только в Белоруссии; кроме прямо
го своего назначения силуэт Дома прави
тельства мощно участвует в создании обще
го силуэта белорусской столицы; в архитек
туре здания нет ни малейшего намека на ка
кой бы то ни было рафинированный стиль 
прошлого и так называемый «международ
ный стиль». Автор себе позволил отступить 
от господствующего в те годы принципа 
горизонтальных членений архитектурных 
объемов с лежачими окнами. Он отмечал, 
что лейтмотивом взято вертикальное члене
ние, считая, что в архитектуре и в жизни 
вообще вертикальное положение нормально 
для всего живущего и борющегося, в то 
время, когда горизонтальное свойство - 
спящим и мертвым. Такой прием в этом мо
нументальном сооружении, по мнению ав
тора, себя оправдал. Эти и многие другие 
особенности здания Дома правительства де
лают его не только чуждым Белоруссии, но 
даже наоборот - роднят его с современной 
нацйоншіьной архитектурой».

Сегодня во всем імйре все прекрасно 
осознают, что произведения И. Лангбарда 
являются архитектурными архетипами, 
олицетворяющими художественно - эстети
ческий облик не только белорусской столи
цы, но и всей Беларуси.
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Во втором разделе И. Лангбарда отмеча
ет: «Мы сейчас вплотную подошли к про
блеме создания таких памятников архитек
туры, которые кроме своего общественно- 
политического назначения имеют целью 
увековечить эпоху. Подобные архитектур
ные произведения требуют от архитектора 
особого внимания и исключительно острого 
творческого подхода. Главной движущей 
силой здесь должен быть метод социали
стического реализма». Ему свойственно в 
высшей степени сознательное, углубленное 
и ответственное отношение к проблеме 
смысла и назначения искусства, его соци
альной функции и существовавшей в те го
ды системе эстетических воззрений.

В конце 40-х гг. в республиканских СМИ 
шел активный разговор о создании в Мин
ске величественного монумента «Победы» в 
честь воинов Красной Армии, партизан и 
подпольщиков, мужественно сражавшихся в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945-х гг. И. Лангбард утверждал, что 
архитекторов ждет огромная творческая ра
бота и что камни и металл только в художе
ственном синтезе могут рассказать о вели
кой Победе советского народа. Свой диалог 
он начинает с того, что для подобных про
изведений главным является правильный 
выбор места установки памятника. Зодчий 
ставит вопрос, каким должен быть образ 
памятника эпохи и какими характерными 
чертами он должен обладать. И сам же по
следовательно отвечает на поставленные 
вопросы: «Во-первых, должна быть красота 
формы, формы простой, ясной и богатой по 
содержанию. Красота формы, которая наи
более точно дойдет до восприятия совре
менного человека». Тут же мастер преду
преждает, что в поисках современности 
много соблазнов. Иосиф Григорьевич пре
красно осознает, что тема современности в 
динамичном XX в. - категория сложная и 
проанализировать ее весьма проблематично. 
Она является предметом дальнейшего науч
ного исследования.

В 1948 г. на обшем собрании архитекто-. 
ров Белоруссии зодчий попытался расши

рить эту мысль, подчеркивая, что форма
лизм в архитектуре - это такой метод рабо
ты, когда форма не соответствует содержа
нию, когда форма не соответствует нашей 
идеологии.

По мнению зодчего, архитектор, прежде 
всего, должен научиться понимать язык 
формы - формы архитектурной, формы 
скульптурной и живописной, что только 
синтез искусств способен оживить камень и 
озвучить произведения. Это, по мнению 
И. Лангбарда, своеобразная лингвистика, 
которой стоит поучиться у старинных мас
теров. И далее он утверждает, что как бы ни 
был богат историко-архитектурными зна
ниями зодчий, только этим багажом знаний 
нельзя творить будущее.

Как считает зодчий, для крупных обще
ственных зданий, расположенных в центре, 
многое зависит от удачно выбранного и хо- 
рощо продуманного силуэтного решения. 
По мнению Иосифа Григорьевича в Минске 
этому вопросу уделяется серьезное внима
ние. Город с безликим силуэтом однообра
зен и скучен. «Силуэт города - это первый 
привет для приезжающего и прощальный 
для отъезжающего. Эти два сильно дейст
вующие на человека момента фиксируются 
в его памяти, что и должно быть учтено ар
хитектором при выборе силуэта сооруже
ния». Эту фразу процитировал в своей кни
ге А.А. Воинов, однако ссылку на документ 
не сделал, следовательно, он бьш знаком с 
содержанием доклада И. Лангбарда.

В 1947 г. М. Кацер как консультант ЦК 
КП(б)Б по вопросам искусства сделал ре
цензию на доклад И. Лангбарда. В те годы 
существовала практика, когда доклады для 
крупных республиканских совещаний 
должны были проходить через определен
ные «фильтры» партийно-советского руко
водства. Основные претензии М. Кацер из
ложил на шести страницах машинописного 
текста. В частности, он отмечал, что автор 
сделал две грубейшие, принципиальные 
ошибки: первая заключалась в том, что изу
чение памятников древней белорусской ар
хитектуры не является исходной основой
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ДЛЯ дальнейшего развития национальной 
белорусской архитектуры. По его мнению, 
такой подход приводит к созданию псевдо
стиля, а не национального стиля в архитек
туре (в этом заключалась одна из ошибок 
белорусских нацдемов). Вторая ошибка, по 
мнению рецензента, заключалась в утвер
ждении автора: «обобщая, мы можем ска
зать, что метод образования национальной 
архитектуры вытекает из определенных 
специальных предпосылок, создающих эту 
архитектуру». М. Кацер отмечал, что архи
тектура является составной частью культу
ры, следовательно, она является одним из 
звеньев идеологической общественной над
стройки.

Основные претензии к докладу М. Кацер 
предъявил не к художественно
эстетическим взглядам автора. Проблемы 
архитектурно-художественные рецензентом 
были переведены на сугубо идеологические 
рельсы, произвольно и насильственно был 
подменен и смысловой ряд. Отсюда и ре
зюме: доклад И. Лангбарда ни в коей мере 
не отвечает задачам, стоящим перед нашей 
архитектурой [14].

Заключение. Анализируя материалы док
лада, еще раз убеждаешься, что И. Лангбард 
был великим провидцем и эта теоретическая 
работа, предназначенная для архитекторов 
первой половины XX века, не потеряла сво
ей актуальности и сегодня. Сохранившийся 
материал по праву является составной ча
стью художественного наследия зодчего - 
одержимого творца великолепных архитек
турных произведений Беларуси, вписавших 
яркую страницу в историю мировой и евро
пейской художественной культуры.

Теоретические воззрения И. Лангбарда 
охватывают самый обширный круг профес
сиональных проблем: от общих организаци
онных вопросов, связанных с процессом 
восстановления разрушенных городов Бела
руси после изгнания немецко-фашистских

захватчиков, до решения важнейших госу
дарственных градостроительных и архитек
турных задач по сохранению историко- 
культурного наследия республики, ее на
циональных художественных традиций. Тем 
самым, И. Лангбард внес ценнейший вклад 
в теорию социалистической культуры Бела
руси. Все это позволяет увидеть по-новому 
истинный масштаб фигуры И. Лангбарда, 
его исключительный талант, отданный слу
жению белорусскому искусству.
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Chernatov V.
1. LANGBARD AND HIS THEORETICAL 

VIEWS
The article dedicated to the theoretical views of out

standing Soviet architect, Honored Art Worker of the 
Byelorussian Soviet Socialist Republic Professor Iosif 
Grigorievich Langbard (1882-1951).

Theoretical views of this famous architect covered a 
wide range of different professional matters from gen
eral problems connected with the process of restoration 
of the war-revenged towns of Byelorussia during the 
Great Patriotic War to preserving historical and cultural 
heritage and architectural traditions of the Republic/ 
The contribution of LG. Landbard to the theory of so
cialist culture of Byelorussia can't be overestimated. The 
article helps to estimate the talent of this person in a new 
light, to estimate his contribution to Byelorussian culture 
and his work wai fully devoted to the service to Byelo
russian culture
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УДК 728.1.012.18
Чижов И.С.

КОНЦЕПЦИЯ ВЫСОКОКОМФОРТНОГО ЖИЛИЩА ГОРОЖАН

В статье вводится понятие высококомфортного 
жилища в качестве особого объекта архитектурно
го проектирования. Дается его трактовка, анализи
руются области его различия с массовым жилищем, 
его основные архитектурно-пространственные ха
рактеристики. Отдельное внимание уделяется со
циальной ро.пи высококо.мфортного жилища и со
временному состоянию вопроса его проектирования 
в Беларуси.

Введение. В современных условиях начав
шегося социально-экономического расслое
ния белорусского общества проектировщи
ку приходится решать две принципиально 
разные проектные задачи: проектирование 
массового и высококомфортного жилища.

Основная часть.
1. Задача массового жилища - обеспе

чить основной массе населения, для которой 
приобретение жилища представляет значи
тельно затруднение, жилищные условия, 
соответствующие действующим в стране 
нормативам, которые отражают реально 
достижимый базовый уровень безопасности 
и комфорта проживания. Пользователь 
такого жилища, как правило, - домохозяй
ства, которые в соответствии с жилищ
ным законодательством страны признают
ся нуждающимся в улучшении жилищ
ных условий.

Нужно отметить, что массовое жилище 
как объект проектирования и нормирования 
развивалось на протяжении долгого време
ни параллельно с развитием научных иссле
дований в этой области. Действующие в на
стоящее время в республике законодатель
ные и нормативные документы в области 
жилищного строительства, как правило, 
регламентируют потребительские характе
ристики именно массового жилища. В Бела
руси к таким документам относятся, прежде 
всего. Жилищный кодекс РБ [1], СНБ 
3.01.04-02 «Градостроительство. Планиров
ка и застройка населенных пунктов» [2],

СТБ 1154-99 «Жилище» [3], СНБ 3.02.04-03 
«Жилые здания» [4].

В настоящее время массовое жилище ха
рактеризуется:
• с точки зрения его архитектурно
пространственных характеристик - реально 
достижимым в конкретных условиях страны 
базовым уровнем комфорта проживания, 
который на сегодняшний день оговорен 
Приказом МАиС РБ от 7 октября 1999 г. 
№303 «Об утверждении указаний по опре
делению типовых потребительских качеств 
жилых помещений» [5];
• с социально-экономической точки зре
ния - полным или частичным финансиро
ванием проектирования и строительства 
за счет бюджетных средств (полное фи
нансирование - для жилища социального 
использования, льготные субсидии и кре
диты выдаются тем домохозяйствам, ну
ждающимся в улучшении жилищных ус
ловий, которые имеют на них право со
гласно законодательству).

2. В отношении жилища, обеспечиваю
щего условия проживания более комфорт
ные, чем массовое, сегодня в Беларуси ис
пользуются различные термины - «жилище 
повышенной комфортности», «элитное жи
лище», «VIP-жилище» - произвольно, в ка
честве синонимов, без какого-либо их соот
несения или градации между ними.

Жилище, задача которого заключается е 
обеспечении его пользователям высокого 
комфорта проживания, соответствующего 
специфике их требований и уровню достат
ка, в целом предлагается называть терми
ном высококомфортное жилище. Конечно 
такое жилище имеет внутреннюю градацик 
по уровню комфортности; в практике те> 
стран, где развита система жилищной клас 
сификации, такое жилище разделяют, каь
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правило, на три подкласса (чаще всего на
зываются «бизнес», «премиум» и «де-люкс» 
классы, ХОТЯ встречаются и другие вариан
ты названий).

Потребительские характеристики высо
кокомфортного жилища действующими в 
стране нормативными документами вообще 
не регламентируется. Строго говоря, в соот
ветствии с ними его следует проектировать 
с соблюдением тех же норм, что и массовое 
жилище, в которых преобладает формули
ровка "не менее" - так как иных норм про
сто не существует. О разнице в уровне ком
фортности жилища, требованиях пользова
телей и, соответственно, возможных разли
чиях в архитектурно-пространственных ха
рактеристиках можно лищь догадываться по 
отдельным фразам в этих документах, как, 
например, в СНБ «Жилые здания»: «Ло за
данию на проектирование (курсив автора) в 
составе квартир дополнительно допускается 
предусматривать: столовую, кабинет, биб
лиотеку, комнату для игр, помещение для 
хозяйственных работ, холодную кладовую, 
погреб, сущильный щкаф для верхней оде
жды и обуви, гардеробную, баню (сауну), 
бассейн, комнату для занятий физкульту
рой» [4, с.З]. Практически единственным 
законодательным документом, регламенти
рующим проектирование высококомфорт
ного жилища можно считать Постановление 
Совмина РБ от 28 февраля 2006 г. №293 
«Об утверждении технико-экономических 
показателей критериев отнесения жилых 
домов к жилым домам повыщенной ком
фортности» [6], с коротким (8 пунктов), до
вольно путаным и спорным перечнем ха
рактеристик.

Современные условия проектирования 
высококомфортного жшища горожан в 
Беларуси.

Специфика современных условий проек
тирования высококомфортного жилища в 
Беларуси заключается в том, что белорус
ский проектировщик в полной мере не мо
жет опереться:

• ни на действующие нормативы, которые 
регламентируют характеристики только 
массового жилища;
• ни на требования конкретных пользовате
лей, заказчиков, инвесторов, у которых от
сутствует реальный опыт эксплуатации 
комфортного жилища и которые сами ори
ентируются лишь на случайные представле
ния о «хорошей жизни»;
• ни даже на профессиональную культур
ную традицию проектирования жилища, по 
объективным причинам прерванную на не
сколько поколений;
• ни на мировой опыт проектирования в 
силу специфики современных белорусских 
культурно-исторических и социально- 
экономических условий.

Кроме того, к особенностям современной 
белорусской ситуации можно отнести:
• отсутствие концептуального понимания 
социальной роли высококомфортного жи
лища всеми участниками процесса его соз
дания: городской администрацией, пользо
вателями, проектировщиками;
• значительное влияние административного 
фактора;
• законодательно закрепленные территори
альные ограничения - законодательно до
пускается освоение территорий под за
стройку только в границах существующих 
границ населенных пунктов.

Социальная роль высококомфортного 
жшища

1. Роль высококомфортного жилища в 
формировании жилищного фонда

Доля пользователей высококомфортного 
жилища в экономически развитых странах 
достаточно велика - порядка 15-20% насе
ления [7].В свою очередь в этой группе по 
уровню доходов можно выделить:
• домохозяйства с максимальным доходом 
(«наиболее богатые»), которые не испыты
вают затруднений в приобретении жилища 
любого уровня комфортности;
• домохозяйства с высоким доходом («вы
сокообеспеченные»);
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• домохозяйства с доходом выше среднего, 
которые могут ул)'чшить свои жилищные 
условия с помощью коммерческого кредита;

Наименьшей по численности обычно 
оказывается іруппа с максимальными дохо
дами. В экономически развитых странах ее 
численность составляет не более 5% насе
ления. Так, например, по данным Римашев- 
ской [7], в России на сегодняшний день 5-7 
млн. «наиболее богатых» (3,5-5%) и 17-20 
млн. «высокообеспечениых» (12-14%).

Эти цифры, по-видимому, могут быть 
использованы как прогноз для Беларуси, 
соответственно, высококомфортное жилище 
будет составлять значимую часть жилищно
го фонда, и вопрос его проектирования ва
жен сам по себе.

2. Репрезентативная функция высоко
комфортного жилища

Высококомфортное жилище по опреде
лению - объект высокого качества, в том 
числе и художественно-эстетического. По
этому оно играет важную роль в формиро
вании облика города, прежде всего в обес
печении его репрезентативности. Например, 
в советский период высококомфортное жи
лище целенаправленно использовалось для 
формирования парадного облика города [8, 
с.64]. Объекты высококомфортного жилища 
зачастую становятся культурными и тури
стическими достопримечательностями го
рода. Именно поэтому вопросы проектиро
вания высококомфортного жилища должны 
находиться в сфере интересов органов го
родского управления и градостроительства.

3. Пилотажная функция высококомфорт
ного жилища

В процессе развития жилища высоко
комфортное жилище (во всех своих истори
ческих формах) всегда являлось опережаю
щим по отношению к массовому. Зачастую 
именно в нем впервые появлялись характе
ристики, которые могли впоследствии пере
ходить и в массовое жилище [8, с.68]. Такая 
«пилотажная» функция высококомфортного 
жилища делает его тем «стандартом», о ко
тором говорит Ю. Клабер, т.е. нормами жи
лищного строительства - не «минимальны

ми правилами регулирования», но чем-то 
таким, «...К чему люди могут прибегнуть 
для обеспечения удобной жизни в обста
новке разу^^ного комфорта - в комнатах, 
зданиях, и в созданной вокруг этих зданий 
внешней среде». По словам Клабера, «если 
затем придется идти на компромиссы, мы 
можем, по крайней мере, измерить их сте
пень» [9, с.8].

Архитектурно-планировочная организа
ция высококомфортного жилища.

Автор более пяти лет занимается проек
тированием высококомфортного жилища 
для горожан, четыре года - исследованиями 
этого вопроса. Проведенные исследования 
показали;

Высококомфортное жилище может раз
мещаться во всех типах жилых домов (по 
числу квартир, наличию приквартирных 
участков, этажности и пр.), во всех плани- 
ровочпьк зонах пространства обитания го
родских - от центрального ядра города до 
пригородных территорий.

Различия между архитектурными харак
теристиками высококомфортного и массо
вого жилища проявляются в трех следую
щих основных областях:
• характеристики архитектурно
пространственной организации жилищной 
единицы’’
• характеристики архитектурно
пространственной организации окружения 
жилищной единицы;
• характеристики размещения жилищных 
единиц в пространстве обитания.

1. Архитектурно-пространственная орга
низация жилищной единицы.

Считается, как правило, что повышение 
уровня комфортности жилищных единиц 
происходит за счет увеличения площади ее 
помещений. Однако даже собственный 
опыт проектирования автора указывает на

Жилищная единица - жилище, предназна
ченное или фактически используемое для прожива
ния домохозяйства. Современные формы жилищных 
единиц - усадьба (квартира с приквартирным участ
ком), квартира, жилая комната, жилое место [3, с,7].
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необоснованность такого мнения. Анализ 
работ, посвященных вопросам социологии 
семьи как основы для функционально
планировочной организации жилищной 
единицы (К. Хачатрянц, К. Картащова и др.) 
[10,11], позволил дать определение ком
фортности жилищной единицы как ее экс
плуатационной полноценности, достигае
мой в первую очередь njTeM целесообраз
ной планировочной организации зон жи
лищной единицы в соответствии с характе
ристиками домохозяйства (включая демо
графическую структуру, образ жизни, доход 
и др.), а также сделать определенные выво
ды о закономерностях развития планиро
вочной структуры, отражающих повыщение 
уровня комфортности жилищной единицы.

Эти закономерности заключаются в сле
дующем;

Зонирование по принадлежности'.
• в повыщении степени изоляции и в функ
ционально-планировочном развитии инди
видуальных зон членов домохозяйства (до 
6-8 помещений, включая санузлы, гарде
робные, будуар, кабинет, игровую и класс
ную комнату при детских и т.д.);
• в появлении специфических индивиду
альных зон: гостевых, обслуживающего 
персонала (охраны, прислуги).
• в вьщелении в коллективной зоне специ
фически организованной многофункцио
нальной подзоны общесемейного ядра;
• в вьщелении в коллективной зоне под
зоны парадных помещений (начиная с па
радной столовой и гостиной (которые мо
гут дублировать аналогичные помещения 
подзоны общесемейного ядра) и заканчи
вая банкетным и танцевальным залом, 
сигарной и т. п.);

Функциональное зонирование:
• Б развитий зоны профессионального или 
любительского труда, индивидуальных за
нятий (домащний офис, кабинет, мастер
ская, фотостудия);
• в развитии рекреационной зоны (до
машний кинотеатр, бильярдная, зимний 
сад и Т.Д.);

• в развитии санитарно-гигиеническои 
зоны;
• в развитии хозяйственной зоны с выде
лением:

- подзоны технических помещений, 
сооружений, устройств;

- подзоны служебных помещений (бу
фетная, помещение охраны и т.п.);

- подзоны помещений для хранения 
(гараж, холодные и теплые кладовые, гарде
робные, винный погреб, музейная комната).

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в целом повышение комфортности 
жилищной единицы в первую очередь за
ключается в усложнении всех видов зони
рования и развитии структуры помещений в 
составе зон, а увеличение площади жилищ
ной единицы является лишь следствием 
этого процесса.

2. Архитектурно-пространственная орга
низация окружения жилищной единицы.

При социально-планировочной организа
ции окружения высококомфортной жилищ
ной единицы должны решаться не только 
фрагментарные задачи обустройства при
домовой территории, организации внеквар- 
тирных помещений жилого дома и т.п. Сле
дует найти правила создания комплексной 
среды - жилого кластера - архитектурно
пространственная организация которого 
должна соответствовать специфике требо
ваний домохозяйств с высоким достатком и 
социально-планировочной организации 
входящих в его состав жилищных единиц (в 
соответствии с градостроительными усло
виями более высокого уровня).

Можно выделить следующие специфиче
ские функции жилого кластера:

Создание однородного социального ок
ружения, стимулирование того, чтобы про
живающие по соседству домохозяйства 
принадлежали к близким социально- 
экономическим и социально-культурным 
слоям;

Обеспечение социальной безопасности 
(включая контроль посещений).
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Обеспечение соответствия приближенно
го обслуживания, благоустройства, озеле
нения уровню требований пользователей.

3. Размещение высококомфортного жи
лища в пространстве обитания.

В качестве основного инструмента при 
изучении размещения высококомфортного 
жилища наука экономически развитых 
стран использует статистический анализ го
родских рынков - жилищного и земельного. 
Это связано с отношением в этих странах к 
качеству жилища как к совокупности собст
венных характеристик жилищного объекта 
и его «территориального потенциала» - ха
рактеристик участка. Работы по комплекс
ной градостроительной оценке городских 
территорий, правда, безотносительно соци
ально-экономической картины расселения, 
появлялись и в советской экономической 
науке [12].

Совокупность факторов размещения вы
сококомфортного жилища, характерных для 
экономически развитых стран, можно пред
ставить в виде следующей структуры. 

Морфологические факторы.
Факторы функциональной комфортно

сти:
• доступность центрального ядра города 
(общегородской центр; центральный дело
вой район);
• доступность объектов приближенного об
служивания.

Факторы транспортной комфортности:
• доступностъ общегородских магистралей;
• доступностъ системы общественного 
транспорта.

Факторы экологической комфортности:
• размещение в районе с благоприятной 
экологической ситуацией и изолирован
ность от источников негативного экологи
ческого воздействия;
• доступность природно-ландшафтных 
объектов и зон рекреации.

Социоструктурные факторы.
Факторы психологической комфортно

сти:
• репрезентативность,
• престижность места размещения;
58

Факторы социальной комфортности:
• степень социальной однородности сосед
ства.

В ходе исследования были сопоставлены 
данные литературного анализа и картины 
размещения существующих объектов высо
кокомфортного жилища в Минске и приго
роде. В черте города были собраны данные 
о более чем ста объектах 1992-2007 гг. по
стройки: многоквартирных домах, жилых 
образованиях многоквартирной, усадебной 
и смешанной застройки. В ближайшем при
городе Минска анализировалось размеще
ние в сельских населенных пунктах более 
тридцати наиболее крупных массивов кот
теджной застройки. Данные анализа позво
лили выделить следующие особенности 
картины размещения.

Компактность городского плана, относи
тельно невысокая транспортная загружен
ность городской уличной сети Минска (по 
сравнению с крупными и крупнейшими го
родами экономически развитых стран), рас
тущая плотность сети общественного об
служивания снижают значение факторов 
доступности общегородского центра и го
родских магистралей для жилища, располо
женного в пределах городской черты; высо
кокомфортное жилище размещается во всех 
планировочных зонах города. Однако, вы
шеперечисленные факторы приобретают 
значение для высококомфортного жилища, 
размещенного в пригороде.

Наиболее значимым фактором для Мин
ска оказывается экологическая ситуация в 
совокупности с доступностью крупных 
ландшафтно-рекреационных объектов. В 
наибольшей степени этим условиям соот
ветствует северный сектор Минска и мин
ского пригорода, в котором на сегодняшний 
день сконцектрировака основная масса об
следованных объектов.

Самое главное расхождение между си
туацией в городе и требованиями, сформу
лированными в литературе, на сегодняшний 
день касается вопроса социально- 
экономической сегрегации. Большинство 
объектов Бысококомфортного жилища, как
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В городе, так и в пригороде, размещено в 
случайном социально - экономическом и 
архитектурном окружении. Однако плот
ность их скопления в некоторых районах 
города и в пригороде, выявленная обследо
ванием, позволяет говорить о наметившихся 
предпосылках к формированию цельных с 
ТОЧКИ зрения социально-экономической 
структуры населения участков территории 
города. Можно предположить перспектив
ное развитие этой тенденции и формирова
ние со временем (на основе большинства 
существующих локусов) законченных жи
лых территорий города и пригорода, осво
енных под высококомфортное жилище.

Заключение. Высококомфортное жилище - 
специфический объект проектирования, с 
отличной от массового жилища социально
функциональной программой, определяе
мой особенностями требований его пользо
вателей.

Можно говорить об актуальности иссле
дования высококомфортного жилища и не
обходимости выявления и анализа его кон
кретных архитектурно-пространственных 
характеристик на всех уровнях его органи
зации - на уровне жилищной единицы, жи
лого образования, размещения.
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CltlHiov I.S.
HIGH-COMFORT HOUSING CONCEPTION
The article introduces the concept of high-comfort 

housing and emphasizes it as the special sub]ect of ar
chitectural design. High-comfort housing is interpreted 
in correlation with its users structure; the article draws 
the fields of the concept’s distinction with the mass hous
ing, shows up its main architectural characteristics. 
Special attention is paid to the social role of high- 
comfort housing and to the present situation with the 
high-comfort housing design in Belarus.
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УДК 72.011
Чириков Е.Е.

ТЕКТОНИКА В ЭСТЕТИЧЕСКО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ АРХИТЕКТУРЫ

В статье рассматривается проблема архитек
турно-тектонической связи архитектурной формы 
с создающей ее конструкцией. Разработана таблица 
возможных вариантов решения этой проблемы и 
рассмотрено их влияние на восприятие архитектур
ного здания

Введение. Для архитектурной теории осно
вополагающее значение имеет проблема 
взаимоотношений конструкций и архитек
турных форм, взаимосвязи конструктивного 
и эстетических начал. От правильной ее по
становки зависят органичность, а вместе с 
ней и объективная художественная цен
ность архитектурных композиций ( 1 ).

Основная цель настоящей работы - уяс
нить взаимосвязь форм и конструкций, 
взаимоотношение композиции, частных ар
хитектурных форм и их строительной осно
вы, взаимодействие тектонического и деко
ративного начал. Решение этой задачи до 
сих пор ведется достаточно произвольно, 
нет четких границ и критериев для получе
ния убедительных результатов. Поэтому 
попытка упорядочить анализ взаимосвязи 
эстетического и конструктивного в соору
жении (в виде таблицы) представляется 
достаточно уместной.

Очевидно, что то, или иное решение про
блемы «конструкция - архитектурная фор
ма» будет влиять на эмоциональную сферу 
человека и на окончательное восприятие им 
художественной ценности конкретного ар
хитектурного сооружения.

Поэтому попутно делается попытка уяс
нить влияние различных вариантов решения 
данной проблемы на эстетическо- 
эмоциональное восприятие архитектурных 
сооружений.

Основная часть. ПрИНЯТО СЧИТаТЬ, ЧТО Ху-
дожественный облик здания определяют два 
основных момента: общие - композицион
ные формы и формы частные, детальные.

Общие архитектурные формы - это главные 
объемы сооружения, основная группировка 
его масс, его пропорции - то, что называем 
композицией здания. Под «частными» фор
мами мы понимаем архитектурные (в том 
числе декоративные) элементы, имеющие 
частный характер по отношению ко всей 
композиции здания. Частные архитектурные 
формы имеют большое значение, они до
полняют и завершают основные объе.мы 
зданий, делают их пластически более выра
зительными, позволяют точнее представить 
масштаб сооружения. Но все же художест
венная выразительность здания зависит 
прежде всего от композиции в целом, от 
группировки общих масс сооружения, от 
его силуэта, общих пропорций (2).

В свою очередь частная архитектурная 
форма состоит из различного рода поверх
ностей, которые ее образуют, и которые оп
ределяют ее внешний вид (различная фак
тура, цвет, текстура и др.).

Таким образом, образуется ряд, который 
характеризует и определяет художественно
- эстетический облик всякого здания: «об
щая архитектурно-пространственная форма
- частная архитектурная форма - поверх
ность архитектурной формы».

Общая форма здания связана с его конст
руктивной системой (1). Действительно, 
общая объемно-пространственная форма, 
ее силуэт, общие пропорции и пр., опре
деляются, в том числе и главным обра
зом принятой конструктивной системой. 
Частная архитектурная форма связана так 
или иначе с конструктивным элементом, а 
поверхность архитектурной формы - со 
строительным материалом, который ее 
образует. Всякая конструктивная система 
состоит из конструктивных элементов, а 
конструктивные элементы образованы тем
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ИЛИ ИНЫМ строительным материалом. Полу
чаем ряд, характеризующий конструктив
ную структуру (строительную основу) 
здания: «конструктивная система соору
жения - конструктивный элемент - строи
тельный материал».

Создавая художественный облик архи
тектурного сооружения, автор, как уже бы
ло сказано выше, неизбежно сталкивается с 
решением проблемы взаимоотношения ху
дожественного и конструктивного. На 
уровне общей архитектурной формы эту 
проблему можно сформулировать как 
«выявление характера статической работы 
конструктивной системы». При всем мно- 
тообразии решения данной проблемы мож
но отметить два крайних, противополож
ных подхода:
• выявление конструкции как главного 
средства эстетического воздействия; т.е. 
несущая конструктивная система становит
ся определяющей в восприятии общей 
формы здания;
• создание статически необоснованных 
форм, т.е. конструкция становится вторич
ным фактором в создании эстетической вы
разительности архитектурной формы.

На уровне частных архитектурных форм 
проблема может быть сформулирована как 
«художественно-пластическая обработка 
архитектурной формы». Она также может 
решаться самым различным образом, но 
диаметрально противоположными направ
лениями будут следующие:
• элементы пластики едины с конструкци
ей, т.е. конструктивные элементы непосред
ственно выполняют задачу художественной 
выразительности;
• «декоративные» элементы пластики, т.е. 
те элементы, которые не выполняют ника
кой конструктивной функции.

При анализе архитектурной выразитель- 
ноети той или иной поверхности архитек
турной формы с ее строительной основой 
проблема сводится к «использованию деко
ративных качеств материала». Здесь можно 
выявить также крайние направления:

• использование естественных декоратив
ных качеств, когда обработка поверхности 
не изменяет декоративные качества основ
ного строительного материала;
• отказ от декоративных качеств материала 
путем устройства облицовки.

Представляется, что данная таблица, 
проиллюстрированная конкретными приме
рами из архитектурно-строительной прак
тики, может помочь специалистам при ана
лизе соответствия визуальной формы ее 
конструктивной логике.

Формируя впечатления, полученные в 
результате восприятия конкретной про
странственной среды, наш мозг активно 
использует знания, приобретенные путем 
обучения, а также полученные из про
шлого опыта.

Это означает, что эмоционально
эстетическая оценка воспринимаемого со
циально и интеллектуально обусловлена и 
что понятие «восприятие» практически не
отделимо от понятия «осмысление». По- 
видимому, поэтому проблеме взаимосвязи 
эстетического и конструктивного в архитек
туре требуется уделять больше внимания 
как на практике, так и при обучении буду
щих специалистов.

Уровень восприятия архитектурной се
мантики может быть различный: общий 
(глобальный) уровень восприятия и локаль
ный (структурный) уровень.

Общий уровень восприятия архитектур
ной семантики предполагает общую семан
тическую оценку конкретной пространст
венной среды во всей сложности ее воздей
ствия на сенсорную систему профессио
нально неподготовленного человека.

Локальный уровень восприятия предпо
лагает, что наряду с общей художественной 
оценкой, происходит мыслительный анализ 
архитектурного объекта с целью обнаруже
ния соответствия визуальной формы функ
ции и конструктивной логике, скрытой для 
непрофессионального взгляда [4].

В этом случае на первый план могут вы
ступать именно тектонические качества со
оружения с соответствующими законами
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построения и эстетически смысловом со
держанием.

Хорошо известно, что информация, по
ступающая в сознание человека из окру
жающей среды в значительной степени ок
рашивает и конкретизирует его психологи
ческое состояние. Всякая сколько-нибудь 
существенная для человека информация 
эмоционально окрашена. Более того, факти
чески информация и эмоции существуют в 
сознании человека нераздельно [3].

Естественно, проблема взаимосвязи ху
дожественного и конструктивного не может 
охватить всю архитектурную деятельность 
человека. Поиск тектонических закономер
ностей мало приспособлен для характери
стики большинства форм открытого про
странства, а также пневматических соору
жений.

Однако, поскольку архитектурная среда в 
большинстве случаев состоит преимущест
венно из набора конкретных архитектурных 
сооружений, то именно тектоника наиболее 
глубоко и ярко характеризует их художест
венную выразительность, сущность. Текто
ника - один из важных факторов в системе 
восприятия и осмысления конкретных мате
риальных сооружений.

Заключение. В таблице представлена взаи
мосвязь архитектурных и конструктивных 
элементов сооружения и проблемы, возни
кающие при их художественно
эстетическом осмыслении. Показаны воз
можные пути их архитектурно
тектонического решения:
• архитектурно-художественная вырази
тельность сооружения и его элементов под
чиняется конструктивной логике и природ
ному естеству материала;
• художественная выразительность соору
жения и его элементов достигается иным 
путем, в котором конструкции отведена 
подчиненная роль.

Естественно, что в каждом конкретном 
архитектурном сооружении могут быть ис
пользованы различные (промежуточные и

комбинированные) решения выразительно
сти его архитектурных форм.

Сегодня еще трудно определить эмоцио
нальный фон, присущий сознанию субъекта 
в момент непосредственного восприятия 
новой информации. Но в общем виде, оче
видно, что чем точнее и органичнее архи
тектура здания соответствует своей конст
руктивной основе и функциональным зада
чам, тем правдивее семантическая инфор
мация раскрывает ее внутреннее содержа
ние и тем существенней и глубже ее эмо
циональное воздействие на человека.

С другой стороны, если принять опреде
ление, что информация прибавляет нечто 
новое к некоторому имеющемуся у нас 
представлению, то ценность любого сооб
щения связана, прежде всего, с его неожи
данностью, непредвиденностью, ориги
нальностью [3]. Этим объясняется стремле
ние некоторых архитекторов к небезуспеш
ному исполъзованию необычных, неожи
данных, неконструктивных (статически не
обоснованных) архитектурных форм, рас
считанных на эффект эмоционального воз
действия.

Литература
1. Бартенев И.А. Форма и конструкция в архи

тектуре. Л.; Стройиздат, 1968. - 264 с., илл.
2. Бартенев И.А; Батажкова В.Н. Очерки исто

рии архитектурных стилей. Учебное пособие. - М; 
Изобраз. искусство, 1983. - 384 с., илл.

3. Изард К.Э. Психология эмоций / Перев. с англ. - 
СПб: Питер, 2000. с. 464.

4. Страутманис И.А. Информативно
эмоциональный потенциап архитектуры. - Москва. 
Стройиздат, 1978. с. 167.

Chirikov Е.Е.
TECTONIC IN ESTHETIC-EMOTHIONAL 

PERCEPTION OF ARCHITECTURE
This article is devoted to the problem of person per

ception. It’s research interaction of architectural and 
design elements of material construction and the prob
lems are appeared at their artistic and esthetics under
standing.
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Таблица 1
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И КОНСТРУКТИВНОГО В АРХИТЕКТУРЕ

Общая архитектурно
пространственная

Конструктив
ная система

Выявление характера статиче
ской работы конструктивной

Конструкция - главное средство 1 
эстетического воздействия (рис. 1) 1

форма здания системы Статически необоснованные фор
мы (деконструктивизм) (рис. 2) і

Частная архитектур
ная форма

Конструктив
ные элементы

Художественно-пластическая 
обработка архитектурной формы

Элементы пластики едины с кон- 
струкцией (рис. 3)________________
Декорат1Я51Гые элементы пластики 
(рис. 4)_______________________________

Поверхность архи
тектурной формы

Строительный
материал

Использование декоративных 
качеств материала

Использование естественных де
коративных качеств (рис. 5)

'
Отказ от декоративных качеств 
материала путем устройства об
лицовки (рис. 6)

Рис. I. Ле Корбюзье. Павильон фирмы Филипс на 
Брюссельской выставке

Конструкция - главное средство 
эстетического воздействия 

Конструктивная система представляет собой ряд 
длинных цилиндрических оболочек с коническим 
сужением поддерживаемых с одной стороны колон
нами, а с другой стороны подвешенных к стрельча
той арке.

Рис. 2. Дом музей в Крушево, Югославия

Статически необоснованная форма 
(деконструктивизм)

Художественная «выразительность» архитек
турных форм подчиняется другим, не конструктив
ным требованиям.

Рис. 3. П.Л. Нерви. Малый дворец спорта в Риме

Использованы наклонные V-образные колонны, 
воспринимающие распорные нагрузки от оболочки 
и образующие систему несмещаемых опорных то
чек.

63



Раздел I
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

Рис. 4. О.Нимейер. Дворец Рассвета в Бразилии

«Стреловидные колонны» по периметру здания 
являются ненесущими. На это указывает их «опира- 
ние» в точку и неожиданный разрыв колоннады в 
месте парадного входа. Фактически же «колонны» 
подвешены к консольному выносу карниза.

Рис. 5. Сельский жилой дом во Франции

Цвет, фактура и все остальные декоративные ка
чества камня оставлены в их естественном виде.

Рис. 6. Жилые панельные многоэтажные дома в 
ГДР

В наружной отделке панелей использован обли
цовочный слой, который позволяет решить целый 
ряд декоративных задач.
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УДК 725.1(477.8)
Ясинский М.Н.

К ИСТОКАМ АРХИТЕКТУРЫ 
УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ ДОМОВ ГАДИЦИИ (1891-1914)

На примерах наиболее ярких образцов архитек
туры Украинских Народных Домов показаны преду- 
аовия и закономерности появления моноэтнических 
культурно-просветительных клубов Галиции 1891- 
1914 годов.

Королевство Галиции и Лодомерии в 19 
веке было составной частью Австро- 
Венгерского государства. Исконное населе
ние этих земель, утратившее свою незави
симость еще в 1349 году [1], именовало себя 
русинами и на протяжении длительного 
времени сохраняло свои обычаи, язык, ре
лигию. В многонациональной империи 
лучшие представители русинов не переста
вали бороться за независимость Гатиции и 
сохранение собственной культуры. После 
подавления вооруженного восстания оп- 
рышков под руководством Олэксы Довбуша 
больше не было значительных попыток вос
создания в Галиции собственной государст
венности. Время вооруженных сражений 
прошло, наступило время борьбы за сохра
нение национальной идентичности путем 
сохранения, развития и умножения куль
турного достояния русинов.

Национально ориентированная шляхта и 
зарождающаяся украинская интеллигенция 
видели решение национального вопроса в 
создании сети учреждений, способствую
щих развитию автохтонной культуры. В не
однородной этнической среде украинские, а 
также польские, немецкие и другие грома
ды, проживающие на территории Галиции, 
основывали этнические клубы, в которых 
создавали сеть национальных театров, школ 
и детских дошкольных учреждений, финан
совых и экономических учреждений, спор
тивных и музыкальных обществ. Центрами 
моноэтнических общественных клубных 
объединений становились Народные Дома. 
Таким образом, возникли Украинские На

родные Дома, Украинские Народные Дома 
«Просвіта», Украинские Народные Дома 
«Сокіл» и Украинские Народные Дома 
«Руська Бесіда».

Первым крупным объединением русинов 
Галиции (к концу 19 ст. более употребляе
мым стало самоназвание «украинцы») была 
«Головная Русская Рада» - организация, ис
полнявшая в 1848-49 году роль организато
ра национального развития в восточной час
ти королевства. Под ее эгидой в Львове был 
созван в 1848 году Собор Русских Ученых, 
основавший «Общество просвещения на
родного «Галицко-Русскую Матицу. Уже в 
1848 году по предложению о. Льва Треща- 
кивского, решено было построить в Львове 
для нужд Общества «Матица», для будуще
го культурного центра русинов, украинской 
ЛЬВОВСКОЙ интеллигенции и горожан нацио
нальный клуб - Народный Дом [2].

Перед первой мировой войной здания 
национальных клубов покрыли всю Восточ
ную Галицию. Одним только Обществом 
«Просвіта» было построено до 1914г. более 
500 зданий. Для Галиции с ее 7.5 млн. жите
лей и 5.000 школ, с ее 4.000.000 неграмот
ных появление Народных Домов привело к 
развитию национального образования, теат
ра, кооперации, библиотечной системы, 
книгопечатания и т. п. [3].

В архитектуре моноэтнических клубов 
стоит выделить ряд объектов, которые как 
бы сменяя друг друга, стали запечатленной 
в пространстве и времени историей разви
тия Украинских Народных Домов давно 
ушедшего в небытие Королевства Галиции 
и Лодомерии с Болъшим княжеством Кра
ковским.

Львов. В 1849 году был основан Русский 
народный институт „Народный Дом” [4]. В 
ноябре 1849 г. удовлетворено ходатайство
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Головной Русской Рады о передаче руин 
Львовского университета для нужд инсти
тута. В октябре 1851 года Австрийский им
ператор Франц Иосиф 1 заложил краеуголь
ный камень Народного Дома. Проектировал 
здание архитектор Вильгельм Шмидт, вел 
етроительетво С. Гавришкевич [5].

До 1939 года в Народном Доме находи
лись первая украинская академическая гим
назия, библиотека. Общества «Галицко- 
Русская Матица», «Народная торговля», 
«Русское казино», «Русекая Рада», а с 
1928 г. - также театр. Сегодня первый Ук
раинский Народный Дом используется как 
Дом офицеров и кинотеатр.

Стрый. Идея строительетва Народного 
Дома принадлежала прогреесивным деяте
лям Стрыйщины, возглавляемым доктором 
Евгением Олесницким, писателем Алексеем 
Бобикевичем и композитором Остапом Ны- 
жанкивским [6]. Земельный учаеток под 
строительство Народного Дома купил за 
собственные деньги первый председатель 
стрыйской «Просвітй» С. Дубравекий [7]. 10 
февраля 1893 года создано оргкомитет Об
щества «Народний ДІМ». Вскоре был осно
ван Кредитный Кооператив «Народний 
ДІМ». На воззвание С. Дубравского отклик
нулся бывший ученик Стрыйской гимназии, 
известный Львовский архитектор Иван Ле
нинский, который «предложил бесплатно 
выполнить проект здания, его архитектур
ного оформления».

Строительные работы велись под руко
водством стрыйского архитектора Тадэя 
Ильницкого и продолжались три года. Пол
ностью строительство было закончено лишь 
22 декабря 1901 года [8].

Во время оккупации Стрыя русскими 
войсками в Народном Доме находилось 
«Благотворительное общество». В 20-30 го
ды 20 века в Народном Доме находился ки
нотеатр «Аполлон». В 1939-1990 годах 
здесь пребывали Дом Красной Армии и 
Гарнизонный Дом офицеров.

Сейчас в здании Украинского Народного 
Дома Стрьы находятся общество 
«Просвіта», «Союз украінок», «Украшська

молодь - Христу», «Пласт». Часть помеще
ний занимают кредитный союз «Выгода», 
магазин электроники. Интернет-клуб и дру
гие.

Перемышль. Общество «Народний Дім» 
в Перемышле было основано 20 января 1900 
года под руководством Теофиля Кормоша и 
своей главной целью ставило постройку 
собственного здания. Обществом «Народ
ний ДІМ» бьш закуплен земельный участок 
вместе с постройкой по ул. Т. Косцюшко 
[9]. Старый дом был снесен, а на его месте 
построен новый. 4 июля 2003 г. был освя
щен краеугольный камень Народного Дома. 
9 ноября 1904 г. Украинский Народный Дом 
был посвящен.

Народный Дом представлял собой трех
этажное угловое здание, построенное из об
лицовочного кирпича, с большим театраль
но-концертным залом, жилыми помеще
ниями и канцеляриями. Угол здания акцен
тирован четырехэтажной башней с куполом. 
На первом этаже башня имела богато деко
рированный вход. Второй вход находился в 
фронтальной части здания и на уровне вто
рого этажа был акцентирован трапециевид
ным в плане эркером.

В разное время помещения Украинского 
Народного Дома занимали: Общество им. 
Леси Украинки, Певческое общество «Бо- 
ян», «Просвіта», «Украінська бесіда», «На
родний Базар», филиал магазина торгово- 
промышленного дома «Достава» со Львова, 
парикмахерская «Голлівуд», банки: 
«Украшська Щадниця», «М1щанська Каса» 
и «Народний ДІМ». В ноябре 1939 года Ук
раинский Народный Дом Перемышля заня
ла советская пограничная служба.

В 1991 г. в Перемышле было организова
но Объединение украинцев Польши. 12 ап
реля 2005 г. Президент Украины Виктор 
Ющенко обратился к польским властям с 
обращением о возвращении Народного До
ма украинской громаде [10].

Коломыя. Первая читальня в Коломые 
появилась в 1848 году [И]. На собрании 
общества имени М. Качковского в сентябре 
1880 года было решено купить участок под
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строительство Народного Дома. За него бы
ло заплачено 3067 золотых рынских [12].

Совет общества «Руський Народний Дім» 
обратился к коломыйскому инженеру Го- 
шику с просьбой разработать проект На
родного Дома. Однако тот отказался, также 
не взялись за работу львовские архитекторы 
С. Гавришкевич и И. Левинский. Позже 
удалось договориться с коломыйскими ин
женерами Л. Бекером и Н. Кжичковским. 
Они обязались за 1000 золотых рынских из
готовить проект [12].

Проект Народного Дома, стоимость кот- 
рого составила 300.000 золотых рынских, 
был выполнен за 4 месяца. [13]. Подготовка 
к строительству началась осенью 1892 г. 
Треть помещений Народного Дома возвели 
к 1902 г. Полностью строительство было 
завершено в апреле 1906 г. [14].

Здание должно было вмещать театраль
но-актовый зал, комнаты для украинских 
обществ, помещения для магазинов, ресто
рана, складов, бурсы на 50 лиц, комнаты 
под наем, а также для гостей Народного 
Дома [12].

В помещениях Народного Дома были 
размещены общества «Рідна школа», «Ро
дина» (русское казино), хоровое общество 
«Боян», спортивное общество «Сокіл», ча
стная учительская семинария Украинского 
педагогического общества, филия общества 
«Сільськйй господар», девичья народная 
школа имени Княгини Ольги. Четыре ком
наты первого этажа занимали парикмахер
ская и ресторан. В Народном Доме также 
размещались малый театральный зал, «Ви- 
давнича спілка украшських вчйтелів», ре
дакции газеты «Поступ», журнала «Пра
пор». В 1921-1939 годах в помещениях на
ходилась Коломыйская филия Высшего му
зыкального института имени Лысенка в 
Львове. В 1926 г. в здании был организован 
Украинский народный музей имени Йоса- 
фата Кобрынского, реорганизованный 31 
декабря 1934 г в Музей народного искусст
ва Гуцульщины и Покутья имени Йосафата 
Кобрынского. Сегодня музей стал одним из 
ведущих музейных учреждений Украины.

Он занял все здание бывшего Народного 
Дома.

Калуш. В «Иллюстрированном календаре 
Общества «Просвіта» на 1907 год» в статье 
«Народный Дом в Калуше» сообщалось: 
«Куплено возле латинского костела от Ка
меры хороший участок, на котором возво
дится новый русский дом, национальная 
твердь - «Народный Дом». Участок стоил 
7.000 корон. А строительство дома вынесет 
около 80.000 корон».

Планы на это строительство выполнил 
Ф. Левицкий, архитектор из Львова. Это 
двухэтажное здание, в котором на уровне 
первого этажа размещаются калушские 
русские институции, такие как казино, кре
стьянский банк (хлопський банк), большой 
зал для собраний и театральных действ, ко
торая высотой будет занимать второй этаж, 
бурса и т. п. На втором этаже размещают
ся преимущественно помещения для част
ного жилья.

3 июля 1906 года состоялось торжест
венное посвящение краеугольного камня 
под это строительство...» [15].

Сейчас в здании размещаются районный 
Народный Дом и управление культуры рай
онной государственной администрации.

Яворов. 17 мая 1908 года газета «Руслан» 
подала объявление о «народном празднике в 
Яворове, дня 22 мая, а именно: После бого
служения в парохиальной церкви состоится 
благословение краеугольного камня под 
«Народний ДІМ», который оформился как 
кредитовое общество» [16]. При финансо
вой поддержке украинского банка «Народ
ний ДІМ» в 1908 году в Яворове бьш по
строен Украинский Народный Дом.

Земельный участок находился на углу 
рыночной площади. На этом участке был 
построен трехэтажный дом. На первом эта
же здания со стороны рынка был организо
ван вход в помещения «Народно! Торговлі». 
На втором этаже находился театральный 
зал. Помещения третьего этажа занимали 
помещения украинских обществ и канцеля
рии их учреждений. Был здесь также зал за
седаний. На верхней части башни находился
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герб Галицкой земли - Лев и св. Архистра
тиг Михаил.

Театральный зал здания до настоящего 
времени используется по назначению. До 
Народного Дома были достроены помеще
ния Дома культуры. Сегодня здесь в Народ
ном Доме г. Яворов находятся также район
ная библиотека, управление культуры рай
онной государственной администрации, 
кружковые помещения, частный магазин.

Борщев. Установочное собрание общест
ва «Руський Народний Дім» состоялось 14 
января 1898 года с участием 
М. Грущевского и более 200 граждан [17]. 
Для нужд строительства Народного Дома 
Общественный Совет Борщева вьщелил зе
мельный участок, находящийся невдалеке 
от рыночной площади [18]. Проектировать 
здание Народного Дома согласился извест
ный украинский архитектор и экономиче
ский деятель Василий Нагирный [19]. 9 ок
тября 1905 г. был заложен краеугольный 
камень под строительство Народного Дома 
в Борщеве. «К 1907 г. строители довели 
строение до крыщи. А в декабре 1908 г. Ва
силий Нагирный передал здание обществу 
«под ключ». Весь комплекс работ обощелся 
институту «Народный Дом» в 160.000 ко
рон. 9 июня 1909 года состоялось посвяще
ние всего здания Народного Дома...» [18].

В Народном Доме имели помещения ма
газины «Крамарського Союзу», поветовый 
банк, общества «Руська Бесіда», «Руське 
Касино», частное жилье, гостиничные ком
наты. склад «Народно! Торговлі», театраль
ный зал с галереями. Две комнаты на пер
вом этаже принадлежали читальне 
«Просвіта». В 20-30 годах 20 столетия в На
родном Доме размещались Борщевский фи
лиал общества «Просвіта», «Рідна щкола», 
«Повітовйй Союз Кооператив», а также 
почта, отдел «Народно! Торговлі», 
«Украшський Повітовйй Банк», УНДО и 
войсковое кино.

В мае - июле 1919 года Народный дом 
подвергся обстрелу и был поврежден. Рес- 
таврациоп1!ые работы проводили львовские 
мастера.

В 1944 г. Народный Дом был разрущен. 
После войны на втором этаже здания были 
поселены частные лица, помещен детский 
сад. На первом этаже находились архив, па
рикмахерская, ресторан, гостиница, столо
вая, магазин «Кулинария» и квартиры.

В 1989 году началась очередная рестав
рация фасадов, были заново установлены, 
уничтоженнь!е в результате военных дейст
вий, бащни. Реставрационные работы ве
лись силами колхозов района.

В настоящее время в здании Украинского 
Народного Дома находятся два музея, кар
тинная галерея, помещения общественных 
организаций, нотариальная контора, офисы 
политических партий и другие.

Львов на Кпепарове. Уже 5.12.1908 г. ук
раинским населением Клепарова был закуп
лен участок стоимостью 13.500 корон, 
предназначенный для строительства церкви 
и читальни. Весной 1909 года началось 
строительство Украинского Народного До
ма с расположенной в нем читальней. Архи
тектор Иван Ленинский бесплатно изгото
вил проектную документацию, вел строи
тельные работы и безвозмездно отдал часть 
строительных материалов. Строительство 
было заверщено в 1910 г., его стоимость 
достигла 80.000 корон [20].

В разное время в Украинском Народном 
Доме во Львове на Клепарове отдельные 
помещения занимали Общество «Сокіл», 
хозяйственно-кредитный союз «Йордан», 
четырехклассная щкола общества «Рідна 
щкола», кружок «Союз укра'шок», дощко- 
льные учреждения общества «Рідна щкола», 
потребительский союз «Згода». территори
альное отделение «Народно! Організаціі 
Украінців міста Львова». Во время !!ервой 
мировой войны здание использовали рус
ские, австрийские и польские войска под 
казармы и госпиталь.

Украинский Народный Дом (теперь здесь 
жилой дом) представляет собой трехчастное 
в плане здание. Фасады предсгавіюны раз
нообразием ступенчатых щатровых крыщ, 
слуховых окон, черепичных покрытий, вен
чающих дымоходы, трапециевидных окон
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ВХОДНОГО портала, и массивных декоратив
ных кронштейнов.

Каменка Струмтова. В 1900 году в го
роде было основано Общество «Русский 
Народный Дом». В 1909 году украинская 
громада Каменки Струмиловой купила за 
12 000 корон земельный участок над Бугом 
[21].

Автором проекта Украинского Народно
го Дома в Каменке Струмиловой был из
вестный ЛЬВОВСКИЙ архитектор Александр 
Лушпинский. Здание имело два этажа, в ко
торых располагались школа на 100 учащих
ся, концертный зал со сценой и гардероба
ми, культурно-просветительное общество 
«Просвіта», спортивное )чсраинское обще
ство «Сокіл», Русская сберегательная касса 
(«Щаднича Каса»), Украинское педагогиче
ское общество, казино, магазин и жилые 
помещения для служащих Народного Дома.

21 мая 1911г. был положен краеуголь
ный камень под Украинский Народный Дом 
в Каменке Струмиловой. [22]. В том же году 
строительство было завершено.

В разнос время в Народном Доме разме
щались украинская стрелецкая школа, рус
ский уездный ревком, австрийские воинские 
казармы. Дом офицеров и жилье для коман
диров советской армии. С 1990 года его по
мещения занимают коммерческие предпри
ятия, Центр творчества детей и юношества 
им. М. Шашкевича.

Станиславов. Филиал «Сокола - Батька» 
был открыт в Станиславове (теперь Ивано- 
Франковск) в 1902 году. В январе 1907 года 
украинское общество «Сокіл» купило по 
ул. 3 Мая, 18 за 55.194 короны здание. Газе
та «Кур’ер Станйславівськйй» писала, что 
весной 1907 года должно начаться строи
тельство самого большого в городе гимна
стического зала [23].

Строительство Украинского Народного 
Дома «Сокіл» было начато в 1910 г. по про
екту архитектора Ивана Ленинского. Сме
той предусматривалось использование для 
нужд строительства 300.000 корон [24]. 
16.11.1912 г. состоялся «инаугурационный 
концерт» Станиславовского «Сокола» [25].

27 сентября 1922 года здание сгорело от 
взрыва заложенной в его вентиляционные 
люки взрывчатки. После пожара здание бы
ло отремонтировано и достроено по проекту 
архитектора С. Бернарда. В 1991-1993 годах 
зданию Украинского Народного Дома 
«Сокіл» по проекту архитектора Б. Мартына 
бьши пристроены парадный вход с башней 
и флюгером, и дворовый флигель.

После второй мировой войны в здании 
Станиславовского «Сокола» находился Дом 
народного творчества. С 1950 года бывший 
Народный Дом «Сокіл» использовался об- 
піеством «Авангард» для нужд спортивной 
школы. С 1990 г. здесь находятся Общество 
украинского языка им. Т. Шевченко, Союз 
украинок, национально-культурные обще
ства «Гуцульщина», «Лемковина», «Над- 
сяння» и другие. Часть помещений общест
во «Просвіта», в чьем распоряжении сейчас 
находится здание, арендует под кафе, офи
сы религиозных и политических организа
ций. Сегодня в здании имеется также боль
шой концертный зал, конференц-зал, биб
лиотека с читальным залом, депутатские 
приемные, издательство.

Радехов. 8 декабря 1908 года состоялось 
установочное собрание Радеховского фи
лиала общества «Просвіта», на котором был 
поставлен вопрос о необходимости приоб
ретения собственного дома. «Фундамент 
под строительство Народного Дома был за
ложен в июле 1911 года, а в ноябре 1912 го
да состоялось его торжественное посвяще
ние» [26].

В 1921-1924 годах Украинский Народ
ный Дом занимала польская полиция. В 
тридцатые годы 20 века в Украинском На
родном доме были также размещены учеб
ные помещения украинского общества 
«Рідна школа», библиотека и читальня об
щества «Просвіта». Также в Украинском 
Народном Доме находились оптовые скла
ды, обслуживающие украинских кооперато
ров Радеховщины.

В здании в настоящее время находятся 
отдел РАГС, библиотека и архитектурно
планировочное бюро.
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Лежайск. Читальня «Просвита» в 
г. Лежайск была основана в 1905 г.[27]. 
Один из её основателей, М. Комарницкий, 
приобрел земельный участок для строитель
ства. Проект Народного Дома выполнил 
бесплатно Львовский архитектор Лев Шеле- 
вич. Летом 1913 года строительство было 
завершено. Стоимость строительства дос
тигла 130.000 австрийских корон. Посвяще
ние Народного Дома состоялось 
16.11.1913 г. [28].

Историк И. Крипякевич, посетив Лежай- 
ский Украинский Народный Дом, писал: 
«Стоит он напротив церкви на углу рынка. 
Местонахождение необычайно удачное. По
строенный на небольшом возвышении, ца
рит он над большой частью города и над 
округой. С архитектурной стороны пред
ставляет новейший тип украинского строи
тельного искусства: народные мотивы и мо
дерн прекрасно объединены в гармоничную 
целостность. Удачно решено практическое 
расположение различных помещений, соот
ветствующих эстетичной форме целости. С 
фасадной стороны есть магазины, помеще
ния кассы и гостиницы, на втором этаже 
квартира с тремя комнатами, прихожей и 
к>'хней, удобная комната для читальни и 
большой зал для увеселений и представле
ний с тремя большими окнами и галере
ей...» [28].

Украинский Народный Дом в Лежайске 
находится на территории Республики 
Польша. В нем расположен ряд граждан
ских учреждений, в частности Лежайская 
городская библиотека. Здание Украинского 
Народного Дома утратило часть декора, де
ревянные резные детали и вертикальную 
доминанту в виде башни.

Заключение.\\о. рубеже 19-20 столетий Ук
раинские Народные Дома были построены в 
большинстве стран Европы, Латинской 
Америки, а также в Канаде, США, Австра
лии. В них уже на протяжении длительного 
времени сосредоточена культурная жизнь 
украинцев всего мира. Возникновение укра
инских этнических клубов бьшо закономер
ным этапом развития общества, лишенного

собственного государства. В развитии на
циональной культуры виделся в то время 
действенный путь, ведущий к сохранению 
украинской нации.

Многие сохранившиеся до настоящего 
времени здания моноэтнических культурно- 
просветительных клубов Галиции остаются 
образцами украинской архитектуры, уни
кальными творческими работами мастеров 
ЛЬВОВСКОЙ архитектурной школы. Развитие 
архитектуры национальных клубов еегодня 
воепринимается как возрождение нацио
нально ориентированного зодчества, поиск 
новых путей развития архитектуры, искус
ство создания универсальной среды челове- 
чеекого бытия.

Литература
1. Аркас М. М. Історія Украінй-Русі. - К.: Вища 

школа, 1993. -414 с.
2. Перський С. Популярна історія Товариства 

«Просвіта» 3 іпюстраціямй. Львів: накладо.м Това
риства «Просвіта», 1932. - 268 с.

3. Пись.\10 3 Просвітй. ч. 2. 20 лютого 1909 р.
4. ЦГИАУЛ. Фонд 130. депо 984, 1848-1939 гг.
5. . Вуйцик В. Народний Д1м у Львов!/' Віснйк Укр- 

західпроектреставраціі. №14, 2004. - С. 164-165.
6. Бородавка Ю. Родом з icmopii. И Го.мін вол!. 

№152. 22 вересня 1990.
7. Бородавка Ю. «В своій хат! своя правда...» 

Стор!нки кторИ Стрия. Стрий: МП «Опришки», 
1992. - 106 с.
8. Мандрик М. Стрийськии Народний Д!м. 

Стрий, 2000. - 126 с.
9. Ен1(иклопед!я украінознавства. Т. 6. Льв!в. 

1996. - 4015 с. - С. 2008.
10. Гаврилюк Ю. «Закерзонськ!» акценты Року 

Украінй в Польщ! // Свобода, №13, 18 квшня 2005.
11. Парис kmopii «Просвітй»/ Іванйчук Р., Ко.ма- 

ринець Т., Мельник 1., Середяк А. -Льв!в - Крак!в - 
Париж: Просв!та, 1993. - 232 с.

12. Кратюк О. Твердыня нацюнапьного духу // 
В!льний голос. Коломия. №71 (798) 16 вересня 1998 р.

13. Ковтун В., Монолатш I. Коло.мия з .минулого в 
сьогодення. Коломия: В!к, 2005. - 172 с.

14. Кратюк О. Твердыня націонамьного духу /> 
Віпьнйй го.чос. Коломия, №73 (800) 23 вересня 1998 р.

15. Ілюстрованйй народний качендар Товариства 
«Просвіта» на р!к 1907. Льв!в: коштом ! заходо.м 
Товариства «Просв!та». 1907. - 120, 40. [81] с

16. «Руслан». 17 травня 1908 р.
17. Скочиляс I. [нститут «Народний Д!м» в 

Борщев! (1896-1939) Лтопис Борщкщини. №1, 
1992.

70



Раздел I
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

18. Ілюстрованйй календар Товариства 
«Просвіта» на 1908 рік. Львів: коштом i заходом 
Товариства «Просвіта», 1908. - 96, 96, [60], 84 с.

19. Украінська Загальна Енцйклопедія: в 3-ох то- 
мах. Шд ред. I. Раковського. Львів - Станіславів - 
Коломия, 1930-1935. - 1621 с.

20. Яценків В. Сторінка з історіі Клепарова. На- 
черк парохіяльноі хронікй. Львів: Видання комітету 
будови церкви св. Апост. Андрея Первозванного в 
Клепарові з приводу П архіерейського посвячення в 
дні 16. вересня р. б. 1934, 1934. - 40 с.

21. «ФІЛІЯ в Камінці Струмйловій» / Календар То
вариства „Просвіта” на рік 1908/1909. Львів: 
«Просвіта», 1909. - 124, 72, [42] сНаукове Товари- 
ство ІМ. Шевченка. Украінськйй архів. Том XLI. Над- 
бужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівіцйна, 
Камінеччйна, Холмщина i Підляшшя. Історйчно- 
мемуарний збірнйк. Том 1. Нью-Йорк - Париж - 
Сідней - Торонто: Об'еднання Надбужанців, 1986. - 
960 с.

22. Кур 'ер Станйславівськйй. 20 січня 1907.
23. Кур'ер Станйславівськйй. 29 травня 1910.
24. Діло. 1 листопада 1912.
25. Дік I., Чабаренко М. Радехів. Краезнавчий на- 

рис. Львів: Каменяр, 1992. -119 с.
26. ЦГИА УЛ, фонд 348, опись 1, единицы хранения 

3332-3338.
27. Крип’якевич I. Народний Дім в Лежайську //

Ілюстрованйй народний календар Товариства
«Просьвіта» з термінаром на переступний рік 1916. 
Річнйк XXXIX. Львів: коштом Товариства
«Просьвіта» у Львов!, 1916.-200, 12 с.

Yasinsky M.N.
ТО THE ROOTS OF ARCHITECTURE OF

UKRAINIAN PEOPLE’S HOUSES IN GALICIA.
The pre-condition and the conformity of the occur

rence of monoethnic culture-educational clubs of Galicia 
1891-1914 was demonstrated on the examples of the 
architecture of Ukrainian Folk Houses.

71



Раздел 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Раздел 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 711
Вашкевич В.В.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ МИНСКА)

Сущность предложений по развитию и реконст
рукции планировочной структуры города в ходе раз
работки его генеральных планов наиболее наглядно 
демонстрируется на концептуальных планировоч
ных моделях. На примере анализа таких моделей 
Минска, выполненных в послевоенный период, иссле
дуются ключевые идеи градостроителей по транс
формации основных магистралей, изменению плани
ровочного районирования города, определению на
правлений развития его общественного центра.

Введение. Важнейший момент работы гра
достроителей по проектированию генераль
ного плана города - разработка «концепту
альных» моделей планировки. В этих моде
лях наглядно выявляется замысел авторов, 
пытающихся регулировать развитие города 
на определенный отрезок времени, задав 
эффективную трассировку магистралей, оп
тимальное планировочное районирование, 
рациональные направления развития обще
ственного центра и озелененных террито
рий. Как правило, концептуальные модели 
возникают в результате анализа предыду
щих проектных предложений, в процессе 
поиска решений, представляются в демон
страционных материалах генпланов.

Для Минска планировочные модели раз
рабатывали все авторские коллективы, ра
ботавшие над генеральными планами, но 
представлены они в работах 
Е.Л. Заславского и А.Н. Колонтая по градо
строительному развитию Минска. Тем не 
менее, все модели города до сих пор не бы
ли опубликованы, их графика существенно 
отличается, что затрудняет их сопоставле
ние, необходимое для более полного уясне
ния эволюции концепций развития города 
за послевоенный период.
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Основная часть. В 1944 г. после освобож
дения Минска от немецко-фашистских за
хватчиков, в городе насчитывалось около 50 
тыс. жителей. Уже в 1945 году в Минске 
проживало 150,7 тыс. человек, а площадь 
города составляла 77 км^. Город имел ради
альную планировочную структуру (рис. 1).

В послевоенное время для Минска было 
разработано 4 генплана города (1946, 1965, 
1982, 2003 гг.) и пять их корректур (в 1952, 
1958-1959, 1962, 1974, 1996 гг.). Каждое 
решение можно представить в виде упро
щенной концептуальной модели.

— Основные улицы |
■  Граница селитебной зоны 

тшт Железная дорога

I Зона преимущественного 
размещения общественных 
функций

Рис.1 Модель планировочной структуры 
Минска нач. 40-х гг. XX века

Кратко проанализируем достоинства и 
недостатки этих моделей, а также их влия
ние на сложившуюся к настоящему времени 
планировочную структуру города.

Первая модель по генплану 1946 года 
выполнена для города с расчетной числен
ностью населения 500 тыс. человек и имеет 
линейный центр, протянувшийся вдоль
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улицы Советской (современного проспекта 
Независимости) - первого городского диа
метра. Интересным предложением генплана 
1946 года, судя по модели, является трасси
ровка второго городского диаметра в обход 
центра по левому берегу Свислочи (по ули
цам Долгобродская-Козлова-Варвашени- 
Старовиленский тракт) (рис. 2).

Рис. 2 Планировочная модель Минска по 
генплану 1946 года

Следующая планировочная модель в 
корректуре генплана 1958 года рассчитыва
ется на город с численностью населения 800 
тыс. человек. Центр города предлагается 
дополнительно развивать в северо-западном 
направлении. Появляются подцентры адми
нистративных районов. Второй городской 
диаметр меняет свою трассировку и состоит 
из Партизанского проспекта и проспекта 
Машерова (ныне Победителей).

Рис. 3 Планировочная модель Минска по 
корректуре генплана 1958 года

В генплане 1965 года, рассчитанном на 
млн. человек, появляются дублеры глав

ного проспекта по улицам Немига - Богда
новича - пр. Дзержинского и по направле
ниям улиц Филимонова - Столетова - Пла
тонова - Чапаева - Ульяновская (рис. 4). В 
городе планируется 6 планировочных рай
онов со своими подцентрами. Специализи
рованные центры не только сосредотачива
ются в центральном ядре, но выносятся за 
город. Делается попытка направить разви
тие общегородского центра в юго- 
восточном направлении, что в полной мере 
не реализовано до настоящего времени.

Рис. 4 Планировочная модель Минска 
по генплану 1965 года

По корректуре генплана 1974 года в го
роде с расчетной численностью населения 
1,6 млн. человек выделяется 5 планировоч
ных районов с подцентрами, предполагается 
дальнейщий вынос специализированных 
центров в периферийную зону (рис. 5). Пла
нировочная модель демонстрирует интерес
ную идею создания «парквеев» вдоль вод
но-зеленого диаметра с дублирующими их 
скоростными дорогами, проходящими по 
периферии центра. Реализация водно
зеленого диаметра с системой «парквеев» 
значительно усовершенствовала бы ради
ально-кольцевую структуру улиц, улучшив 
транспортное обслуживание центра города. 
К сожалению «парквеи» не были построе
ны, а предусмотренное развитие водно
зеленого диаметра к юго-востоку от центра 
прервано.

73



Раздел 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Представленная схематичная модель вы
полнена на основе чертежа генплана (рис. 8).

Рис. 5 Планировочная модель Минска 
по корректуре генплана 1974 года

В ТЭО генплана и генплане 1982 года 
были предложены три хордовых магистрали 
непрерывного движения, рассекающие го
род по направлениям Брест-Витебск, Грод- 
но-Гомель, Могилев-Нарочь, которые также 
не были реализованы (рис. 6,7).

Рис. 6 Планировочная модель Минска по 
ТЭО генплана 1980 года

Предполагалось, что численность жите
лей возрастет до 2 млн. человек.

Город разделяется на три планировочные 
зоны, которые делятся на планировочные 
районы со своими центрами.

В первой половине 90-х гг прошлого века 
разрабатывается корректура Генерального 
плана г. Минска уже как столицы суверен
ной страны. Опубликованных концептуаль
ных планировочных моделей города по 
корректуре генплана автору не известно.

по генплану 1982 года

Планировочная структура города с пер
спективным населением в 1,9 млн. жителей 
сохраняет преемственность с предьщущими 
предложениями: сохраняются три хордовых 
магистрали непрерывного движения. В го
роде наряду с планировочным каркасом и 
функциональными зонами впервые вьще- 
ляются укрупненные структурно
планировочные зоны - центральная, сре
динная и переходная, отличающиеся соста
вом функций и степенью их интеграции, 
плотностью улично-дорожной сети. Это на
ложило отпечаток на распределение обще
ственных функций - в чертеже генплана 
они тяготеют к главным магистралям. Город 
делится на четыре планировочные зоны, 
разграниченные вторым городским кольцом 
и магистральными линиями железных дорог 
(в предыдущем генеральном плане вьщеле- 
ны три планировочные зоны).

Новая существенно отличающаяся пла
нировочная модель города возникла при со
ставлении Плана функционального исполь
зования территорий г. Минска (2001 год). 
Она стала основой и для планировочной 
модели города по генеральному плану 2003 
года, рассчитанному на население 1,9 млн. 
человек. Эта планировочная модель про
должает традицию интенсификации исполь
зования территорий вдоль основных маги
стралей. Г ород подразделяется не на 4 пла-
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нировочные зоны, а на семь планировочных 
секторов (рис. 9).

Границы планировочных районов■  Магистрали непрерывного 
движения _

Основные зоны развития
' Вылетные магистральные улицы общественных функций
^ Железнодорожные пути аншм Границы планировочных зон

Рис. в Планировочная модель Минска 
по корректуре генплана 1996 года

Границы секторов Зоны преимущественного 
развития общественных 
функций

Планировочные оси 
первого порядка

ттщшт Ппвнировочные ОСИ Жвпвэная дороге
второго порядка

Рис. 9 Планировочная модель Минска 
по генплану 2003 года

В последних планировочных моделях ав
торы отказываются от хордовых магистра
лей и предлагают развитие системы кольце
вых улиц.

Завершая рассмотрение концептуальных 
предложений по изменению планировочной 
структуры Минска, целесообразно привести 
схематическую планировочную модель ре

ального состояния города (рис. 10), площадь 
которого составляет 305,47 км^, а населе
ние - 1,7 млн. человек. Эта модель наглядно 
демонстрирует частичность реализации 
предложений, выдвинутых в прошлые деся
тилетия, а также появление структурных 
элементов, не предусмотренных предыду
щими генпланами. Речь идет о крупных 
торговых зонах (рынках), появившихся в 
последние десятилетия в границах города 
по направлениям основных вылетных маги
стралей в связи с увеличением его террито
рии.

■мм Ппвнировочные оси первого порядке 

■I— Ппвнировочные оси второго порядка 
Администретиеная грвница города

Зоны првимущестинного ра»мвшвния 
общественных функций

• Желеіная дороч

Рис. 10 Модель существующей планировочной структуры Минска

Заключение.
1. Из анализа планировочных моделей 

Минска видно, что за последние 60 лет сде
лано ряд предложений по радикальному из
менению планировочной структуры города. 
Часть этих предложений была принята к 
реализации (частичное создание водно
зеленого диаметра, направление развитие 
общественного центра), а некоторые так и 
остались на бумаге (создание «парквеев» и 
хорд, подцентров планировочных зон).

2. Сопоставление планировочных моде
лей Минска разных лет показывает, что 
наиболее радикальные изменения плакиро
вочной структуры предлагались до 90-х гг. 
(создание хордовых магистралей, большого 
количества подцентров). Затем происходит 
возврат к более традиционным градострои
тельным решениям (строительство кольце
вых магистралей, концентрация обществен
ных функций вдоль магистралей и др.).
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3. Ретроспективный анализ концептуаль
ных планировочных моделей города позво
ляет судить об эволюции идей по измене
нию планировочной структуры, выявлять ее 
характерные черты и может служить базой 
для градостроительного прогнозирования.
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А LOOK АТ CASE STUDY OF URBAN MODELS 

OF THE CITY (BY EXAMPLE OF MINSK)
In the article the planning models of Minsk Master 

Plans post war period are compared. Implementation of 
master plans basic proposals on streets' and city’s cen
ter development is reviewed.
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Ручек Н.В.

ТЙПОЛОІИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТНЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ)

Главная цель формирования местных систем — 
создание оптимапьных условий для жизнедеятель
ности населения, независгшо от места проживания. 
В работе, на примере Витебской области предлага
ется уточненная типология местных систем рассе
ления. Путем графоанапитического и картографи
ческого анализов МСР выделены характерные виды 
рисунков расселения. В результате выяснено, что в 
один и тот же функциональный тип входят систе
мы с различным рисунком сети поселений. Это сви
детельствует о значительном разнообразии МСР и 
необходимости введения подтипов. Таким образом, в 
рамках каждого из основных функционально
планировочных типов выделено от 2 до 3 подтипов.

Введение. Формирование систем расселе
ния является основным принципом упоря
дочения исторически сложившейся сети на
селенных мест. Системы расселения имеют 
иерархическое построение и их нижний 
уровень - местные системы - представлен 
наибольшим числом систем, что обусловли
вает наличие ряда разногласий и недорабо
ток.

В магистерской работе, выполненной на 
кафедре градостроительства, сделана по- 
пьпка внести некоторые предложения по 
уточнению существующих разногласий.

Целью проведенного исследования яви
лось обоснование необходимости диффе

ренциации требований к разработке проек
тов территориальной организации местных 
систем расселения на примере Витебской 
области. В работе предполагалось на основе 
уточнения количественных и качественных 
характеристик местных систем расселения 
развить их типологию и таким образом 
расширить представления о разнообразии 
этих объектов.

Основная часть. Местные системы расселе
ния (МСР) являются территориально
планировочными образованиями, которые 
предстают собой территориально
хозяйственный организм, формируемый на
селенными местами, объединенными адми
нистративными, производственными, тру
довыми, социально-культурными и быто
выми связями, совместным использованием 
производственной, транспортной, инженер-
ТТ/-чЛ Г»ОТТТТЛтТТ ТТЛТТ ТЖТтЛлУЧО ГТГ'Т'Д Тnv/l'l, С'ОІДЙсйіГ>пйі:і rinLjypctv Apj-1\1  j m w i

приложения труда, зон отдыха, природных 
ресурсов. Через транспортные коммуника
ции (линейные элементы урбанизированно
го каркаса) осуществляется взаимодействие 
поселений. Главная цель формирования ме
стных систем - создание оптимальных ус
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ловии ДЛЯ жизнедеятельности населения, 
независимо от места проживания.

мер рассматриваются, как перспектив
ные административные единицы первично
го уровня, которые могут быть преобразо
ваны в административные округа с соответ
ствующими городскими и сельскими адми
нистрациями [8].

На основании из>'чения МСР Витебской 
области были выявлены основные парамет
ры местных систем:
• средняя площадь - 500-550 км^;
• средняя численность населения - 25,0 
тыс. чел.
• количество населенных пунктов - 1 го
родской и 60-70 сельских в составе не
скольких сельских Советов;
• транспортная доступность центра - 0,5- 
0,7 часа [2].

Следует отметить, что в других регионах 
Беларуси, обладающих своими экономгео- 
графическими и природными условиями это 
параметры могут изменяться.

В магистерской работе были проанализи
рованы особенности разработки проектно
планировочной документации по террито
риальной организации Беларуси в части 
формирования местных систем расселения. 
Подобного рода работы ведутся с 1960-х- 
годов. С позиций настоящего исследования 
наибольший интерес представляли такие 
работы, как ГСКТО - 1988' и ГСКТО - 
2007 гг., а также выполненные в 2005 г. 
Схемы территориальной организации Ви
тебского и Полоцкого районов. Благодаря 
постоянному обновлению и развитию мето
дики выполнения территориально
планировочных работ, в изучение вовлекал
ся все больший круг вопросов. Поэтому 
МСР в каждой из изученных работ рассмат-

' Генеральная схема комплексной территориаль
ной организации Белорусской ССР 1988 г. Выполне
на пол руководством Ю. Шпита в БЕЛНИИПГР.Л- 
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА

^ Государственная схема комплексной территори
альной организации Республики Беларусь 2007 г. 
Выполнена под руководством Д.И. Семенкевича в 
БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ривались в качестве различньк планиро
вочных образований, именно:
• административно-территориальных еди
ницах (в формальных границах) - ГСКТО - 
2007 г.,
• естественно складывающихся (формаль
ных и неформальных) зонах тяготения к 
традиционным центрам расселения - 
ГСКТО - 1988 г.,
• зонах оптимизации процессов жизнедея
тельности (в основном неформальных гра
ницах) - СКТО районов 2005 г

В результате, в изученных работах чис
ленный состав местных систем в Витебской 
области колебался от 21 (ГСКТО - 2007) до 
71 (ГСКТО - 1988). В качестве полигона 
исследования был принят смешанный вари
ант состава местных систем расселения в 
количестве 77 единиц. Аналогичным обра
зом была принята и функциональная типо
логия МСР, за основу которой была взята 
типология местных систем предложенная в 
ГСКТО - 1988 г., дополненная типологией 
ГСКТО - 2007 г. В результате бьша получе
на типология местных систем, содержашая 
семь различных функциональных типов: 
многофункциональный; промышленный; 
агропромышленный; аграрный; аграрно
природный; природоохранный; курортно
аграрный.

На рис. 1 в графическом виде представле
на сводная карта-схема функциональных 
типов систем Витебской области.

Проведенный автором достаточно де
тальный картографический и статистиче
ский анализ местных систем Витебской об
ласти показал, что их планировочные харак
теристики даже в пределах одной функцио- 
наіьной группы систем значительно разли
чаются, что естественно требует учета в 
проектно-практической деятельное ги. Б ре
зультате предложен уточненный состав ко
личественных и качественных признаков, 
позволяющих уточнить типологию МСР:

^ Схема комплексной территориальной организа
ции Витебского района 2005 г. БЕЛНИИПГР.А.ДО- 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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• количественные показатели численности 
населения;
• площадные показатели территории;
• доля поселений, расположенных в зоне 
оптимальной доступности центра местной 
системы (рис. 2);
• положение местной системы в планиро
вочном каркасе республики (урбанизиро
ванном и природном) (рис. 3);
• рисунок территориального расположения 
поселений в границах МСР.

В процессе графоаналитического и кар
тографического анализа объектов предста
вителей местных систем различного функ
ционального типа были выявлены следую
щие тины рисунка расселения:
• равномерно-рассредоточенный
• неравномерно-рассредоточенный
• линейно-фокусированный
• сложный: линейно-фокусированный и 
равномерно-рассредоточенный
• сложный: линейно-фокусированный и не
равномерно-рассредоточенный .

В результате было выявлено, что в один 
и тот же функциональный тип попадают 
системы с различным рисунком сети посе
лений, с разной конфигурацией пятна сис
тем и отсюда, с отличающимися условиями 
доступности центра.

Проведенный анализ свидетельствует о 
наличии значительного разнообразия в пла
нировочной структуре местных систем, что 
требует вьщеления подтипов (рис.4).

Так в многофункциональных местных 
системах было вьщелено два подтипа, ха- 
рактеризующи хся:
• относительно укрупненной сетью сель
ских населенных пунктов (снп) и прибли
женным их положением к линейным эле
ментам урбанизированного каркаса. Воз
главляются больщими и средними города
ми. Этот подтип МСР имеют более высокий 
потенциал будущего развития;
• наличием густой сети мелких снп, распо
ложенных в отдалении от урбанизирован
ных осей. Возглавляются малыми городами. 
В виду определенной ущербности системы.

необходимо предусмотреть определенные 
стимулы (экономические, социальные) раз
вития системы и качественных преобразо
ваний сети поселений.

В промышленном типе местных систем 
выделено три различных по качественным 
характеристикам подтипа:
• поселением-центром является малый го
род, в котором концентрируется более 60 % 
населения МСР. Среди снп доминируют ма
лые (80 % снп). Населенные места распре
делены по территории системы неравно
мерно, тяготеют к линейным элементам ур
банизированного каркаса. И в связи с этим 
системы имеет определенный потенциал 
будущего развития;
• поселением-центром является малый го
род, в котором концентрируется более 90% 
населения МСР. МСР характеризуется уда
ленным расположением снп от поселения- 
центра и низкой густотой сети населенных 
мест. МСР не находится под влиянием 
главных элементов урбанизированного кар
каса. Необходимо: создание условий для 
развития потенциала МСР п>тем улучщения 
экономических и социальных условий; ка
чественное преобразование сети поселений;
• поселением-центром является малый го
род. Более 60% населения МСР концентри
руется в снп (из них более 80 % относится к 
категории малых сел). Поселения равно
мерно распределены по территории местной 
системы. МСР находится под влиянием 
главных элементов урбанизированного кар
каса. Необходимо: создание условий для 
развития имеющегося потенциала путем 
улучшения экономических и социальных 
условий; качественное преобразование сети 
поселений.

В агропромышленном типе МСР были 
определены два подтипа, характеризую- 
шихся:
• значительным преобладанием количества 
сельских жителей над городскими, густой 
сетью равномерно рассредоточенных по 
территории поселений с доминированием 
снп, которые относятся к категории малых 
(90% снп). МСР возглавляется малым го
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родом И находится под влиянием главных 
элементов урбанизированного каркаса. 
Необходимо: создание условий для разви
тия потенциала местных систем путем 
улучшения экономических и социальных 
условий; качественное преобразование сети 
поселений;
• поселением-центром является малый го
род. Характерно наличие небольшого числа 
как средних, так и больших снп, низкая 
плотность сети населенных мест, преиму- 
шественная концентрация населения в го
роде-центре. МССР расположена в отдале
нии от урбанизированных осей, однако 
обладает определенным потенциалом бу- 
душего развития.

В аграрном типе систем вьщелены три 
различных по свойствам подтипа:
• поселением-центром является малый го
род. Более 80% населения МСР рассредото
чено в снп, среди которых более 85% отно
сится к категории малых. Поселения равно
мерно распределены по территории систе
мы. Местная система не находится под 
влиянием главных элементов урбанизиро
ванного каркаса. Необходимо: создание ус
ловий для развития потенциала местных 
систем путем улучшения экономических и 
социальных условий, а также качественное 
преобразование сети поселений;
• поселением-центром является сельское 
поселение, которое относится к категории 
крупный. Характерна низкая плотность сети 
населенных мест, где средняя численность 
жителей (за исключением центра) около 100 
человек. МСР находится под влиянием 
главных элементов урбанизированного кар
каса. И в связи с этим имеет потенциал бу
дущего развития.

Поселением-центром является сельское, 
которое относится к категории больших. 
Характерна невысокая плотность сети насе
ленных мест (около 25 поселений на 100 
км^), где средняя численность жителей (за 
исключением центра) около 50 человек. 
МСР не находится под влиянием главных 
элементов урбанизированного каркаса и на
селенные пункты концентрируются вокруг

поселения-центра и вдоль линейных эле
ментов урбанизированного каркаса район
ного значения. Система обладает опреде
ленным потенциалом будушего развития.

В аграрно-природном типе МСР было 
выделено два подтипа, для которых харак
терны следующие свойства:
• поселением-центром является снп, кото
рый относится к категории больших и сред
них. Характерна низкая плотность сети 
сельских поселений, где средняя числен
ность жителей (за исключением центра) 
около 50 человек. МСР не находится под 
влиянием главных элементов урбанизиро
ванного каркаса. Необходим поиск решений 
для улучшения экономических и социаль
ных условий, а также качественное преоб
разование сети поселений;
• система возглавляется малым городом. 
Свойственна густая сеть мелкоселенных по
селений, концентрация населения в поселе
нии-центре и вдоль линейных элементов 
урбанизированного каркаса. В связи с этим 
система обладает потенциалом будущего 
развития.

В природоохранном типе местных систем 
можно выделить три различных по свойст
вам подтипа:
• характеризуется разреженной мелкосе- 
ленной сетью сел и в связи с этим, очень 
низкой плотностью населенных мест. Посе
лением-центром является снп, который от
носится к категории средних. МСР находит
ся под влиянием основных элементов урба
низированного каркаса. Так как территория 
природоохранной местной системы ориен
тирована на сохранение и охрану природно
го каркаса, то необходимо поддерживать 
и уменьшать воздействие антропогенных 
факторов;
• возглавляется малым городом, имеюшим 
Национальное значение, т.е. является узло
вым элементом урбанизированного каркаса. 
Свойственна густая сеть мелкоселенных на
селенных мест и равномерное распределе
ние по территории МСР. Кроме того, харак
терно наличие крупных снп. В связи с этим
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система имеет определенный потенциал бу
дущего развития;
• система возглавляется малым городом. 
Характеризуется низкой плотностью насе
ленных мест, неравномерностью распреде
ления их по территории МСР. Местная сис
тема не находится под влиянием главных 
элементов урбанизированного каркаса. Для 
перспективного развития МС необходимо 
создание условий для поддержания элемен
тов природного каркаса и, одновременно, 
поиск стимулов (экономических, социаль
ных) развития системы и качественных пре
образований сети поселений.

Полотни* імстнмі систем 
• /рб«нмироминм< каркке 

битабсин) облает»

Рис. 1. Положение местных систем в урбанизирован
ном каркасе Витебской области

В курортно-аграрном типе МСР были 
выделены два подтипа, для которых харак
терны следующие признаки;
• поселением-центром является сельское 
поселение, которое относится к категории 
средний. МСР характеризуется низкой 
плотностью населенных мест, неравномер
ностью распределения их по территории и 
малочисленностью жителей. Местная сис
тема находится под влиянием основных 
элементов урбанизированного каркаса. Не
обходим поиск рещений для улучщения 
экономических и социальных условий, а 
также качественное преобразование сети 
поселений;
• поселением-центром является снп, кото
рый относится к категории средних. Харак
теризуется неравномерностью расположе
ния поселений и, одновременно, концентра
цией вдоль осей урбанизированного карка- 
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са. Свойственно наличие средних и боль- 
щих снп. Местная систе.ма находится под 
влиянием основных элементов урбанизиро
ванного каркаса и в связи с этим имеет по
тенциал будущего развития.

Таким образом, на основе сопостави
тельного анализа геометрических пара.мет- 
ров систем, особенностей сети поселений в 
рамках каждого из основных функциональ
но-планировочных типов было выделено от 
2 до 3 подтипов, уточняющих реальные ус
ловия функционирования местных систем 
расселения.

Рис. 2. Предложения по дополнению типологии ме
стных систем расселения

Предложения по корректировке и допол
нению типологии местных систем расселе
ния, разработанные на примере Витебской 
области, позволят повысить качество про
ектных работ, обеспечить максимальный 
учет реальных расселенческих и природных 
условий и в целом повысить устойчивость 
жизненной среды.
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SETTLEMENT NETWORKS IN THE BELARUS.
Investigated question is a part of the regional plan

ning. regional planning is theory and practice for most 
rational to order settlements, manufacturing firms and 
communications chains.

Regional planning studies and projects settlement 
networb. settlement networks are whole settlements, 
settlement networks consist of levels: national level, re
gional level and local level.

Major aim of the investigation is to display, evaluate 
and systematize of progress trends settlement networks 
on territory the Republic of Belarus in 19-20 century.

Territorial planning has characteristic properties. 
The republic of belarus has developed network urban 
and rural settlements. Urbanization makes up 72 per
cent. 65 percent rurales have less than 100 people.

The results of this investigation can be thorough 
knowledge real current state settlements. Typology local 
settlement networks can be used for analysis, forming 
and development settlement networks. This guarantees 
an advanced stage of development all regions and set
tlements.

As a result plans efficient to use of natural resources, 
labour resources and territorial resources. Project of 
local settlement networks helps to make good use capital 
investments.

УДК 711
Лагутенок Д.В.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ

Сложившаяся на сегодняшний день демографи
ческая ситуация в Республике Беларусь вызывает 
необходимость прогнозирования возможностей 
прогрессивного развития городских поселений. Из
ложенные методы оценки интенсивности количест
венных и качественных изменений в малых и средних 
городах разработаны с учетом специфики системы 
рассечения страны, а также исторических, эконо
мических и градостроительных аспектов функцио
нирования небольших населенных мест. В качестве 
результатов исследования сформированы три груп
пы поселений с различными вероятностными путя- 
.ии дальнейшего развития. Дифференцированная 
оценка перспектив эволюции белорусских городов 
позволит разработать основные вектора долго
срочных стратегий, ориентированных на поддер
жание, восстановление и накопление социально- 
экономического потенциала белорусских поселений.

Введение. Устоялось мнение, что неболь
шие города не имеют перспектив количест
венного роста. Во-первых, из-за значитель

ной притягательности больших и крупных 
городов, а во-вторых, из-за изменившейся 
демографической ситуации в стране. Так 
ли это?

Относительно заметным потенциалом 
количественного роста, а, следовательно, и 
качественного развития, обладают средние 
по величине города. В силу своей функцио
нальной уникальности и удобного эконом- 
географического положения они приобре
тают импульсы, стимулир^лощие их даль
нейшую эволюцию.

Малые поселения, отличающиеся своей 
многочисленностью и равномерностью раз- 
.мещения на территории Беларуси, находят
ся в двойственном положении. С одной сто
роны, они обеспечивают сбалансированное 
функционирование системы сельского рас-
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селения страны, хранят в естественном ок
ружении богатое историко-культурное на
следие и, находясь в зонах влияния крупных 
городов, принимают участие в их социаль
но-экономическом развитии. С другой сто
роны, многие малые города обладают рядом 
негативных для их роста характеристик - 
периферийное размещение относительно 
основных центров и осей урбанизации, низ
кий уровень инженерно-технической и со
циально-культурной инфраструктуры, не
развитость экономической базы. Все это за
трудняет и тормозит процесс саморазвития 
этих городов. В силу этих обстоятельств 
определенная группа малых городов, не
смотря на применяемые в рамках государ
ственной градостроительной политики ме
ры, постоянно теряет свое население.

Очевидно, требуется дифференцирован
ный подход в поисках путей развития при 
возможной интенсификации или стабилиза
ции роста небольших городов страны, раз
делив их на группы со схожими вероятно
стными путями дальнейшего функциониро
вания. Только после этого можно судить о 
тех градостроительных средствах, которые 
могут предлагаться специалистами.

Типологические признаки дифферен
циации городов.

Первым шагом при выполнении диссер
тационной работы на кафедре градострои
тельства БНТУ по теме «Преемственность 
в преобразовании архитектурно
планировочной структуры центров разви
вающихся средних и малых городов Белару
си», стало решение проблемы определения 
суммарного объекта исследования - группы 
развивающихся средних и малых городов 
Беларуси.

В мировой градостроительной практике 
представлены алгоритмы и схемы опреде
ления уровня развития городов, имеющие 
четкие числовые критерии. К сожалению, 
имеющийся опыт не отвечает специфиче
ским условиям роста и развития городов 
Беларуси. Поэтому, ключевым аспектом в 
решении поставленной задачи явилась не

только разработка схемы идентификации 
исследуемого множества поселений, но и 
качественные индикаторы, обосновываю
щие и указывающие как на особенности 
прошлого роста этих городов, так и на по
тенциал их будущего развития.

Предлагаемая методика изучения объекта 
исследования включает два этапа, что обу
словлено большим числом изучаемых насе
ленных мест. В качестве исходного мате
риала на первом этапе стали данные об из
менении численности населения 212 (вклю
чая, г.п. и р.п.) городских поселений Бела
руси в период с 1956 по 2007 гг. (на 1 янва
ря 2007 г.). Ранжирование этих городов оп
ределялось в соответствии с критерия.ми, 
приведенными в СНБ 3.01.04-02. В таблич
ном виде все поселения сгруппированы по 
областям в порядке убывания численности 
жителей с установлением временных изме
нений по определенным периодам (1956- 
1960, 1960-1970, 1970-1980, 1980-1990.
1990-2000, 2000-2007 гг.) [2],[5].

Для упрощения анализа демографиче
ских процессов в их количественном выра
жении, а также для определения индексов 
роста-снижения численности населения ис
следуемых городов в динамике за периоды 
различной продолжительности, были опре
делены среднегодовые темпы прироста на
селения для всех поселений. Расчеты про
водились на основе следующей формулы:

Г ггг \
X геом — 400%,

где: Yn - абсолютное значение численности 
населения города на определенный год;
Yo- абсолютное значение численности насе
ления города базисного года; 
п- число лет в периоде, за который исчисля
ется среднее геометрическое, не считая ба
зисного года[3].

На основе полученных расчетов была 
проанализирована динамика изменений по
казателей, как дая отдельных представите
лей суммарного объекта исследования, так 
и для республики в целом. Это позволило
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ВЫЯВИТЬ общие тенденции изменения демо

графической ситуации в стране;

• период 60-80-х гг. прошлого столетия от
мечен дальнейшим интенсивным ростом 
городов, особенно главных опорных цен
тров расселения, вызванным в основном по
литикой индустриализации республики;
• период 80- начала 90-х гг. является вре
менем стабилизации демографической и со
циально-экономической ситуации и как 
следствие затухания процесса роста город
ского населения;
• период 90-2007 гг. характеризуется со
кращением общей численности населения 
страны, некоторым спадом экономического 
положения, что вызвало резкое замедление 
роста городского населения в целом, 
уменьшение численности жителей в ряде 
малых городских поселений.

Таким образом, установлено, что для 
многих городских поселений последний 
временной рубеж явился критическим в от
ношении их дальнейшего роста. Следует 
отметить и то, что на период с 1956 по 
1960 гг. демографическая ситуация боль
шинства малых городов также характеризо
валась преимущественно отрицательными 
показателями среднегодового темпа при
роста населения.

На основании полученных данных из 212 
изученных объектов были выбраны 98 ма
лых и средних городских населенных мест, 
которые легли в основу их изучения на 
втором этапе. Основными критериями вы
деления городов, которые имеют потенциал 
дальнейшего развития, явились:
• положение города по отношению к зоне 
особых экологических условий;
• положительная динамика численности 
населения среди городов от 10 до 100 тысяч 
человек (за исключением последних 17 лет);
• положительная динамика численности 
населения среди городов менее 10 тысяч 
человек (за исключением последних 7 лет).

Второй этап, представленный в таблич
ной форме и графических моделях (рис. 1), 

основан на использовании широкого круга 
характеристик. Однако нельзя сказать, что

бы он отражал в полной мере те качествен
ные преобразования, которые произошли за 
последние полвека в белорусских поселени
ях. Поиск более объективных характеристик 
процесса городского развития привел к ис
пользованию дополнительных интеграль
ных критериев оценки возможностей разви
тия городов. Такими критериями явились;
• динамика изменения общей численности 
населения страны;
• экономический потенциал страны, кото
рый во многом обуславливает процессы ур
банизации;
• градостроительный потенциал отдельных 
городских поселений.

Совокупность определяющих индикато
ров, расположенных в таблице горизон
тально в соответствии с принятыми вре
менными интервалами, позволяет просле
дить последовательный процесс демогра
фического и экономического развития 
республики.

Экономический блок представлен рядом 
различных факторов, разнообразие которых 
обусловлено сменой социально- 
экономического курса развития в 1991 г. и 
отсутствием сходетва в экономической по
литике СССР и Республики Беларусь. Сле
дует отметить, что в период 1956-60 гг. дан
ных, характеризующих экономическую си
туацию в стране, не найдено. За период с 
1960 по 1990 гг. наиболее существенным 
показателем, позволяющим судить об эко
номическом развитии страны, является рен
табельность работы промышленных пред
приятий. Максимальное значение этого по
казателя отмечено в 1970 году.

В последующие периоды сходными по
казателями оценки экономического потен
циала Беларуеи были- рентабельность реа
лизованной продукции, удельный вес убы
точных организаций и доля населения с 
уровнем располагаемых ресурсов ниже 
БПМ (базового прожиточного минимума). 
Анализ числовых показателей рассматри
ваемого блока позволяет надеяться, что го
рода в будущем получат возможность укре
пления собетвенной экономической само
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стоятельности и реабилитации возможно
стей саморазвития [6].

Не последнее место в оценке возможно
стей будущего развития малых и средних 
городских поселений занимает интеграль
ный критерий градостроительного потен
циала. Чтобы характеризовать сложившиеся 
в настоящее время градостроительные ус
ловия функционирования каждого в отдель
ности населенного пункта были приняты 
пять основополагающих факторов;
• близость железной дороги;
• близость автомагистрали национального 
или международного значения;
• расположение города по отношению к 
зоне влияния большого или крупного 
города;
• наличие туристско-рекреационного по
тенциала;
• наличие курортно-бальнеологических 
ресурсов[1].

Поскольку принятие единоличного ре
шения о влиянии того или иного фактора на 
будущую судьбу города явилось бы субъек
тивной оценкой, был произведен опрос экс
пертов, работающих в различных областях 
градостроительной деятельности. На осно
вании полученных данных был найден 
удельный вес факторов в общей оценке гра
достроительного потенциала каждого из го
родских поселений. Одновременно на осно
ве картографического анализа было изучено 
наличие и степень влияния других факторов 
(в баллах от О до 4). Суммарное сведение 
полученных баллов с учетом их удельного 
веса в общей оценке ситуации позволило 
получить средневзвешенную оценку градо
строительного потенциала развития горо
дов. Рассмотрение каждого из критериев 
оценки (среднегодовые темпы прироста за 
последние 7 лет и средневзвешенный пока
затель градостроительного потенциала) да
ло возможность выделить три обобщенные 
группы поселений в зависимости от степени 
вероятности развития в будущем:
• развивающиеся города;
• города, обладающие потенциалом разви
тия;
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• города, на момент исследования не спо
собные к саморазвитию.

Наиболее наглядно процесс изучения и 
анализа возможности развития того или 
иного поселения отображен в графических 
моделях (рис. 1). Каждая из шести моделей 
представляет города одной из областей 
страны, отобранные на первом этапе иссле
дования. Модели сконструированы таким 
образом, чтобы отобразить последователь
ность качественных урбанизационных про
цессов, произогпедших с 1956 по 2007 гг.

Приведенная на завершающем витке 
графической модели средневзвешенная 
оценка потенциала развития города, а также 
представленные в таблице показатели сред
невзвешенных темпов прироста населения 
за последние 7 лет, позволяют обосновать 
выбор состава городов, которые можно от
нести к категории развивающихся. По шести 
областям в результате проведенного иссле
дования только 27 поселений вошли в эту 
группу.

Имеющиеся в нашем распоряжении дан
ные о демографической, экономической и 
градостроительной эволюции не дают воз
можности с уверенностью утверждать, что 
города эти развиваются, и будут развивать
ся в будущем.

Заключение. В процессе использования 
предложенной методики оценки интенсив
ности развития малых и средних городов 
Беларуси выявлены три группы населенных 
мест, которые обобщенно отражают то раз
нообразие проблемных ситуаций, в которых 
они пребывают:
• развивающиеся города;
• города, обладающие потенциалом раз
вития;
• города, на момент исследования не спо
собные к саморазвитию.

Выполненная группировка городских по
селений предполагает дифференциацию 
стратегий реабилитации и последующего 
прогрессивного развития средних и малых 
городских поселений в трех отличающихся 
направлениях. Разработка градостроитель
ных стратегий каждого из этих направлений
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городского поселения и в соответствии с 
региональными условиями.

пмп пгмлжтл 
i МЧАЛ МЧк ШІІUI > 1%'.

^  MUf

Рис,]. Графическая модель оценки интенсивности развития городов Минской области
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Lahytsenak D. V.
METHODS OF DEVELOPMENT INTENSITY 

EVALUATION OF BELARUSIAN SMALL AND 
MIDDLE TOWNS

Current demographic situation in Belarus generates 
a need to forecast opportunities of progressive develop
ment of city settlements. The offered methods of an esti
mation of prospects of quantitative and qualitative 
changes in small and middle cities are developed in view 
of specificity of the country settling system, and also his
torical, economic and town-planning aspects of function- 
ing of the Belorussian boroughs.

As results of research three groups of settlements 
with various likelihood ways of the further development 
are generated. Differential evaluation of long-range 
outlook of evolutions of the Belarus cities will allow de
veloping a vector of long-term strategy, directed on 
maintenance, restoration and accumulation of social and 
economic potential Belorussian settlements.
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УДК 711. 55 (510)
Лю Кай

ТИПОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДАХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ

Лю Кай, аспирант БНТУ. Рассматриваются ме
тодические положения формирования и развития 
туристских комплексов в городах с ценным истори
ко-культурным наследием, расположенных в про
винции Цзянсу в юго-восточной части Китая. Опре
делены характерные типы и подтипы туристских 
комплексов. Разработаны предложения по рацио
нальному размещению объектов обслуживания ту
ристов, формированию туристских улиц.

Введение. Формирование туристских ком
плексов в городах - центрах туризма на
правлено на создание благоприятных усло
вий посещения туристами достопримеча
тельностей, знакомства их с историей, куль
турой, природой Китая. Методические по
ложения градостроительной организации 
туристских комплексов в имеющейся в Ки
тае нормативной и методической литера
туре достаточно полно не рассмотрены [1- 
2]. Рекомендации, разработанные в других 
странах [3-4] далеко не всегда применимы 
для условий китайских городов. Этим обу
словлена потребность в проведении допол
нительных исследований, результаты кото
рых изложены в данной статье.

Основная часть. Местами концентрации 
туристов на территории культурно - турист
ских зон являются туристские комплексы - 
компактные территориальные образования, 
предназначенные для приема и обслужива
ния туристов, которые формируются как 
преимущественно пешеходные пространст
ва. Туристские комплексы могут создавать
ся на основе одного или нескольких близко 
расположенных объектов массовых посе
щений туристов. Эти объекты следует рас
сматривать в качестве планировочных цен
тров формируемых туристеких комплексов.

Типология туристских комплексов. Ту
ристские комплексы различаются по функ
циональному профилю, ценности, степени 
сохранности туристских достопримеча-
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тельностей, развитости туристской инфра
структуры.

По функциональному профилю выделе
ны туристские комплексы познавательного, 
культурно-развлекательного, событийного, 
экологического, лечебно-оздоровительного 
видов туризма.

Комплексы познавательного туризма 
широко распространены и пользуются 
большой популярностью. В них туристы 
знакомятся с историко-культурными и при
родными ценностями, религиозными свя
тынями, местами жизни вьщающихся дея
телей иетории, культуры, искусства, важ
ными историческими событиями. Посе
щаемость этого типа туристских комплек
сов существенно меняется в разные пе
риоды года: наибольшее количество тури
стов приходится на летний период, а также 
осенние и весенние школьные каникулы.

Туристские комплексы культурно
развлекательного туризма совмещают по
знавательную и развлекательную функции. 
В них туристы знакомятся с китайским цир
ком, оперой, боевыми искусствами, регио
нальной и местной кухнями, участвуют в 
чайной церемонии и т. п. При их проекти
ровании следует предусматривать большую, 
чем в других типах туристских комплексов 
емкость объектов питания и проведения до
суга.

Туристские комплексы событийного ту
ризма создаются в местах проведения тра
диционных народных и религиозных празд
ников, других крупных культурно-массовых 
мероприятий. Их особенность в том, что на
до не только обеспечить прием и обслужи
вание очень большого количества людей, но 
и создать для них хорошие условия обзора 
происходящего, предотвратить возможно
сти несчастных случаев. Например, турист
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ский комплекс Фуцзымио (площадью 
1,12 км^) в г. Нанкин в течение китайского 
Нового года (7 дней) в 2007 г. посетило 2 
миллиона туристов из разных городов, что
бы участвовать в традиционном празднике и 
осмотреть Циньхуай фонарь. Для обеспече
ния безопасности туристов в местах их 
большого скопления не должно быть под
порных стен, крутых откосов, которые мо
гут стать причиной несчастных случаев.

В комплексах экологического туризма 
туристы имеют возможность знакомиться с 
местной флорой и фауной, увидеть и оце
нить красоту, уникальных ландшафтов. В 
современных городах сохранилось не много 
мест, в которых можно побыть в окружении 
природы, поэтому в них особенно важно 
обеспечить тишину, возможность созерца
ния природы. В них не желательно разме
щение шумных объектов обслуживания, 
развлечений.

Комплексы лечебно-оздоровительного 
туризма создаются на основе традиционных 
лечебно-оздоровительных центров широко 
известной китайской медицины с примене
нием акупунктуры, фитотерапии, традици
онного массажа, банных процедур и др. На
пример, в «старом городе» Янчжоу имеются 
широко известные бани, историко- 
культурные ценности национального значе
ния, привлекающие большое количество 
туристов.

При градостроительной организации ту
ристских комплексов важен не только их 
функциональный профиль, но и особенно
сти главных объектов посещения туристов. 
По-разному организуются пространства 
комплексов познавательного туризма, 
включающие религиозные святыни, памят

ники садово-паркового искусства или мемо
риалы выдающихся личностей. Туристские 
комплексы разного функционального про
филя подразделены на подтипы с учетом 
особенностей главных объектов посещения 
туристов (табл. 1).

Возможно создание туристских комплек
сов с несколькими функциями, например, 
комплекс познавательного и культурно
развлекательного туризма и другие.

Историческая, культурная, художествен
ная ценность туристских объектов сущест
венно влияет на их посещаемость, поэтому 
важно различать туристские комплексы, 
включающие объекты разной степени цен
ности.

По ценности туристских достопримеча
тельностей вьщелены туристские комплек
сы, включающие:
• историко-культурные и природные цен
ности международного значения (вошедшие 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), 
они наиболее посещаемы туристами;
• историко-культурные и природные цен
ности национального значения (вошедшие в 
Список наследия Китайской Народной Рес
публики), они также активно посещаются 
туристами;
• историко-культурные и природные цен
ности регионального значения (вошедшие в 
перечни ценностей провинций), они избира
тельно, в зависимости от туристской ат- 
трактивности, посещаются туристами;
• историко-культурные и природные цен
ности городского значения, которые обычно 
используются как дополнительные объекты 
посещения туристов.

Iаолица I
Характерные типы и подтипы туристских комплексов разного функционального профиля

Типы туристских комплек
сов разного функциональ

ного профиля

Подтипы туристских комплексов с разными объектами посещения туристов

Комплексы познавательного 
туризма

комплексы с историко-культурными ценностями, связанными с важными исто
рическими событиями, выдающимися деятелями истории и культуры 
комплексы с мемориалами, захоронениями выдающихся личностей 
комплексы с религиозными святынями, храмами и монастырями

в/
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комплексы с историческими парками и садами - памятники садово-паркового 
искусства
комплексы с памятниками природы, живописными ландшафтами 
комплексы с центрами традиционных ремесел и промыслов (производство 
шелка, фарфора и т.п.)

Комплексы культурно
развлекательного туризма

комплексы с театральными, цирковыми, музыкальными центрами 
комплексы с центрами боевых искусств
комплексы с кулинарными центрами (дегустация блюд местной и региональной 
кухонь)

Комплексы событийного 
туризма

комплексы в местах проведения крупных религиозных мероприятий 
комплексы в местах проведения массовых народных гуляний и праздников

Комплексы экологического 
туризма

комплексы с памятниками природы 
комплексы с живописными ландшафтами

Комплексы лечебно
оздоровительного туризма

комплексы с центрами традиционной народной медицины 
комплексы с банями, с традиционным массажем
комплексы с лечебными минеральными водами, другими природными лечеб
ными ресурсами

В 4 городах - центрах туризма провин
ции Цзянсу (Накин, Сучжоу, Янчжоу, 
Чжэньцзян) предусматривается формирова
ние 5 туристских комплексов, включающих 
историко-культурные и природные ценно
сти международного значения, 26 комплек
сов, включающих ценности национального 
значения, 1 регионального и 6 - городского 
значения.

По степени развитости туристской ин
фраструктуры могут быть вьщелены тури
стские комплексы:
• с развитой туристской инфраструктурой - 
имеющие не менее 500 мест в объектах об
служивания на 1000 посетителей;
• с относительно развитой туристской ин
фраструктурой - имеющие от 200 до 500 
мест в объектах обслуживания на 1000 по
сетителей;
• с мало развитой туристской инфраструк
турой - имеющие менее 200 мест в объектах 
обслуживания на 1000 посетителей.

Так как туристские комплексы имеют 
близкие планировочные параметры, что 
связано с размещением объектов посещения 
и обслуживания в удобной пещеходной дос
тупности друг относителъно друга, въще- 
лять разные типы комплексов по величине 
занимаемой территории нет необходимости.

На рисунке 1 (см. цветную вкладку) показа
ны туристские комплексы, предлагаемые 
для формирования в городе - центре туриз
ма Янчжоу.
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Размещение объектов обслуживания 
туристов.

Для обслуживания туристов создается 
развитая сеть объектов, включающая; места 
питания (рестораны, чайные, пункты быст
рого питания), проживания (гостиницы, 
пансионаты), туристско-экскурсионные бю
ро, информационные центры, магазины, ки
оски, рынки по продаже сувениров, изделий 
народных мастеров, учреждения связи, бы
тового обслуживания (мастерские по ре
монту обуви, одежды, парикмахерские и 
др.), общественные уборные, учреждения 
развлечений и проведения досуга (дискоте
ки, театры, концертные залы и др.), объекты 
оказания медицинской помощи, банковских 
и страховых услуг, пункты охраны общест
венного порядка, остановки общественного 
пассажирского транспорта, автостоянки, 
велостоянки.

Состав, количество и емкость объектов 
обслуживания туристов формируются в со
ответствии с имеющимся спросом. Вблизи 
наиболее популярных туристских досто
примечательностей объекты обслуживания 
создавались, как правила, стихийно. Преоб
ладают объекты торговли сувенирами для 
иностранцев. Озелененных мест кратковре
менного отдыха, общественных уборных, 
охраняемых велосипедных стоянок, авто
стоянок недостаточно.

Для удобства туристов важно рациональ
ное соотнощение объектов обслуживания
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разных типов, их удобное размещение по 
отношению к объектам массовых посеще
ний. С этой целью разработана методика 
поясного размещения объектов обслужива
ния туристов. Предусматривается разме
щение объектов обслуживания с учетом 
частоты и массовости посещений их т)фи- 
стами: более часто и массово посещаемые 
объекты обслуживания размещаются ближе 
к главным объектам посещения туристов:
• в ближайшем окружении главных объек
тов туристского показа (до 70 м) рекомен
дуется размещать пункты туристской ин
формации, охраны порядка, оказания пер
вой медицинской помощи, озелененные 
места кратковременного отдыха туристов;
• во 2-ом поясе - от 70 м до 250 м - предла
гается размещать места высадки-посадки 
туристов из автобусов, стоянки такси, вело
сипедные стоянки, общественные туалеты, 
озелененные места кратковременного отды
ха туристов, пункты обмена валют, а также 
чайные, пункты быстрого питания, магази
ны по продаже сувенирной продукции;
• в 3-ем поясе - от 250 м до 500 м - предла
гается размещать остановки общественного 
пассажирского транспорта, автостоянки ту
ристских автобусов и индивидуального лег
кового транспорта туристов, рестораны, ма
газины по продаже сувенирной продукции, 
антиквариата, произведений народных ре
месел и промыслов;
• на большем удалении - далее 500 м от 
главного объекта посещения туристов - 
рекомендуется размещаться объекты раз
влечений, гостиницы, представительства 
туристско-экскурсионных фирм, страховых 
компаний, художественные галереи, дру
гие, представляющие интерес для тури
стов, объекты.

Разработанная планировочная модель 
размещения объектов обслуживания тури
стов представлена на рисунке 2 (см. цветную 

вкладку).
Методика фокусированной группировки 

туристских объектов заключается в созда
нии групп тематически взаимосвязанных 
объектов посещения и обслуживания тури

стов, что позволяет более полно предста
вить каждый исторический период, дать 
возможность туристам выбрать интересую
щие их объекты посещения. Вблизи глав
ных туристских достопримечательностей 
предлагается размещение дополнительных 
объектов посещения туристов, тематически 
связанных с ними. Например, вблизи дома 
торговца с историческим садом в г. Сучжоу 
(XIV в., памятник всемирного наследия) мо
гут быть размещены дополнительные экс
позиции, углубляющие знания о периоде 
правления династии Сун в Юго-Восточном 
Китае - мастерская по производству шелка, 
традиционная баня, павильон с демонстра
цией традиционной чайной церемонии. На
личие не менее 3 дополнительных объектов 
посещения туристов дает им возможность 
выбора и осмотра интересующих объектов, 
что способствует рассредоточению турист
ских потоков.

Этот же принцип - группировка функ
ционально взаимосвязанных объектов - 
предлагается применять при размещении 
объектов обслуживания туристов: размеще
ние групп однотипных объектов (магази
нов сувениров, антиквариата, ресторанов, 
чайных и др.) дает возможность тури
стам найти нужную покупку, выбрать место 
для питания, отдыха, не затрачивая на это 
много времени.

Формирование туристских улиц. В тури
стских комплексах выделяются улицы, свя
зывающие главные туристские достоприме
чательности и входные узлы - места высад
ки-посадки туристов из туристских автобу
сов, общественного или личного транспор
та. Эти улицы с оживленным пешеходным 
движением являются планировочными ося
ми туристских комплексов. Вдоль них наи
более удобно размещение объектов попут
ного обслуживания туристов.

При проектировании туристских улиц 
необходимо комплексное решение задач 
удобной доступности притягательных для 
туристов объектов, рационального разме
щения объектов обслуживания, озеленен
ных мест кратковременного отдыха, созда
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ния выразительного облика и художествен
ного образа каждой туристской улицы. При 
этом важно проведение зонирования приле
гающих территорий исторических кварта
лов и разделение разнородных функций - 
мест концентрации туристов, жилой за
стройки, административных учреждений и 
других (рис. 3, см. цветную вкладку.), а также 
учет интересов местных жителей.

В качестве примера формирования тури
стской улицы можно привести улицу 
Уэньхуали длиной 150 м в г. Янчжоу. Про
ектное решение включало не только восста
новление исторической застройки и созда
ние целостного архитектурного ансамбля, 
но и вовлечение в этот процесс местных 
жителей.

Были выявлены жители, которые хотят 
участвовать в обслуживании туристов и от
крыть магазины, чайные, рестораны; жите
ли, которые хотят остаться жить в своих 
домах и те, которые хотят переехать в дру
гие районы города. Из 27 жилых домов хо
зяева 5 выразили желание остаться жить в 
своих домах и открыть предприятия по об
служиванию туристов; 12 - остаться жить в 
своих домах, но работать в других районах 
города; 10 - переехать из своих домов в 
предоставляемые новые квартиры в других 
районах города. Также было согласовано 
решение о выносе склада в другой район 
города. С учетом этого было откорректиро
вано проектное решение и проработаны во
просы финансирования и организации 
строительных работ.

Первый этап (с октября 2006 г. по ап
рель 2007 г.) заключался в создании выра
зительного облика улицы: проведена рекон
струкция и модернизация домов 17 местных 
жителей, проложены новые инженерные 
сети, заменено покрытие пешеходной ули
цы, выполнено озеленение и благоустрой
ство улицы.

Второй этап (с июля 2007 г. по март 
2008 г.) включил работы по развитию сети 
объектов обслуживания туристов: проведе
но благоустройство автостоянки у южного 
входа на улицу, снесено 10 ветхих жилых

домов, жители которых согласились пере
ехать в новые квартиры в других районах 
города, а на их месте построены новые зда
ния в традиционном стиле. В них размеще
ны музеи и магазины. Реконструирован 
бывший склад, где создан пункт туристской 
информации и демонстрируется проект ре
конструкции улицы, открыта чайная.

В процессе третьего этапа формирования 
туристской улицы предусматривается от
крытие новых объектов обслуживания ту
ристов местными жителями с привлечением 
инвесторов из других районов города, при
влечение местных жителей к работе в объ
ектах обслуживания туристов.

Выводы. Туристские комплексы подразде
лены на типы и подтипы в зависимости от 
их туристского профиля, историко- 
кулътурной и художественной ценности, 
степени развитости туристской инфраструк
туры, что позволяет разработать дифферен
цированные предложения по их функцио
нально-планировочной и композиционно
пространственной организации.

Разработанная методика поясного раз
мещения объектов обслуживания туристов 
предусматривает расположение объектов с 
учетом частоты и массовости посещения их 
туристами: более часто и массово посещае
мые объекты обслуживания размещаются 
ближе к главным туристским достоприме
чательностям и другим местам концентра
ции туристов. Разработана планировочная 
модель и даны предложения по составу объ
ектов обслуживания туристов, рекомендуе
мых для размещения на разной удаленности 
от главных объектов притяжения туристов.

Разработанная методика фокусированной 
группировки туристских объектов преду
сматривает размещение тематически и 
функционально взаимосвязанных групп 
объектов, которые дополняют друг друга, 
расширяют возможности выбора и осмотра 
интересующих туристов объектов.

Разработанные предложения по форми
рованию туристских улиц предусматривают 
комплексное решение задач рационального 
размещения объектов обслуживания тури
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стов, создания выразительного облика и ху
дожественного образа каждой туристской 
улицы.
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Lu Kai
TYPES AND FEATURES OF ORGANIZATION 

TOURIST COMPLEXES IN CITIES OF SOUTH
EASTERN CHINA

The methodical regulations of formation and devel
opment of tourist complex in Chinese south-eastern cit
ies with wealthy historical heritage were studied. Char
acteristic types and subtypes of tourist complexes were 
determined. The proposals in accordance with the ar
rangement of tourist service objects and the formation of 
tourist street were developed.

УДК 725.4
Морозова Е.Б.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
КАК ОБЪЕКТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

В статье рассматривается процесс становления 
и формирования промыииенных территорий в горо
дах. В исторической динамике анализируются по
ложение про.мышленных объектов в планировочной 
структуре города, взаимосвязи их с другими эле
ментами, промышленная инфраструктура в теории 
и практическо.м градостроитсчьстве. В результате 
выявляются общие закономерности, действующие в 
разных странах.

Введение. Объекты промышленной архи
тектуры являются важной составляющей 
современного города, сегодня здесь распо
лагается 87 % промышленных предприятий. 
История их проникновения в города и уча
стия в формировании пространственной 
среды необходима для понимания механиз
мов существования этих объектов в про
шлом и настоящем, а главное - в определе
нии стратегии их развития в будущем.

Основная часть. Промышленные предпри
ятия начали перемещатъся в города в начале 
XIX в. Определяющую роль в этом процес
се сыграла смена зависимости производства 
от источника используемой энергии на за
висимость от транспортных коммуникаций 
и рынка рабочей силы. Преимущества в 
этом могли дать города, где и началась кон
центрация промышленности, наиболее бур

но проходившая в 1860-1900-е и в 1925- 
1975 гг. Это обусловило стремительный 
рост количества городов и проживающего в 
них населения.

Перемещение предприятий в города со
провождалось возникновением ряда про
блем; санитарно-гигиенических, транспорт
ных, социальных. Промышленные террито
рии стали рассматриваться как часть города, 
тем самым, оформляясь в объект градо
строительства. Ключевым предметом здесь 
всегда было размещение предприятий. Все 
остальные вопросы становились производ
ными, определяемыми размещением. Ана
лиз исторического процесса становления и 
развития промышленных территорий в 
структуре городов показал, что их положе
ние и подходы к размещению всегда имели 
два взаимосвязанных аспекта, практический 
и теоретический, которые изменялись в раз
ные временные периоды, но в пределах од
ного периода были схожими во всех стра
нах.

Вначале теоретические и практические 
аспекты развивались независимо друг от 
друга. Теоретические разработки осуществ
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лялись в проектах идеальных промышлен
ных поселений, они не опирались на осо
бенности функциональной организации 
производства, еще познаваемые в то время, 
и потому представляли собой предложения, 
которые не попадали в практику строитель
ства. Реальная же практика размещения 
складывалась как раз с }шетом требований 
производства, но только этими требования
ми и ограничивалась. Это приводило к то
му, что предприятия располагались в пла
нировочной структуре городов произволь
но, как это бьшо выгодно производству. Их 
проникновение в центральные районы стало 
объективным процессом в историческом 
развитии городов.

Промышленные территории не рассмат
ривались как особый элемент планировоч
ной структуры города, отличающийся от 
других составляющих, в частности жилых 
территорий. Между ними не существовало 
четко различимых границ. Такое положение 
промышленных территорий в городе можно 
охарактеризовать как индифферентное.

Отличительной чертой следующего ис
торического этапа, охватившего середину 
XIX - начало XX в., стало то, что вопросы 
размещения промышленных объектов нача
ли прорабатываться теоретически с целью 
использования их в практическом строи
тельстве. Проводились первые обследова
ния санитарно-гигиенического состояния 
предприятий и соседних с ними территорий. 
Так, в России в 1879-1885 гг. бьшо обследо
вано санитарно-гигиеническое состояние 
1080 предприятий и 114 тысяч рабочих Мо
сковской губернии. Именно после широкой 
публикации результатов обеледования, об
рисовавшей удручающую картину, в госу
дарстве стали разрабатываться и прини
маться предписания и акты, устанавливать
ся санитарные нормы [1, 2]. В европейекой 
практике и США примерно в это же время 
появилось первое законодательное закреп
ление некоторых положений по размеще
нию и дальнейшему функционированию 
предприятий в городе; Германия - законы 
«Зигфрид», 1894 г., «Штраус», 1906 г., «Ри-

бо», 1908 г.; США - правила зонирования, 
1916 г. [3,4].

Промышленные территории в городе пе
рестали быть индифферентными, их поло
жение можно охарактеризовать как выде
ляемое. В планировочной структуре города 
площадки предприятий уже достаточно чет
ко ограничивались транспортными проез
дами. Такое изменение названо российской 
исследовательницей промышленной архи
тектуры Р. М. Лотаревой принципом орга
низации «через улицу» [5].

Началось перемещение предприятий (как 
новых заводов, так и расширение сущест
вующих) на окраины городов. Его вызвали, 
прежде всего, поиски новых территорий для 
активно развивающегося промышленного 
строительства. Так, в Берлине (Германия) 
известна дата первого подобного переме
щения: в 1862 г. предприятие фирмы «Си
менс» было вынесено в район Шарлоттен- 
бург, в пределы кольцевой железной доро
ги, а в 1895 г. последовало еще одно пере
мещение - уже за пределы дороги [6, с. 15].

В результате, в городах начала склады
ваться промышленная инфраструктура, 
представляющая собой совокупность терри
торий, занятых промышленными объекта
ми, и связывающих их путей. В мировой 
практике существовало две ее разновидно
сти: радиальная и поясная.

Анализ планировочной структуры горо
дов Европы и США показал, что наиболь
шее распространение в них получила пояс
ная инфраструктура, при которой террито
риальное развитие города происходило за 
счет застройки его окраин промышленными 
объектами, формирующими прерывистый, 
фрагментарный, а иногда и цельный про
мышленный пояс. С ростом города число 
таких поясов накапливалось, и прежде рас
полагаемые на окраинах предприятия попа
дали в окружение жилой застройкой. Ради
альная инфраструктура складывалась при 
размещении промышленных предприятий 
вдоль основных транспортных направле
ний-магистралей. Промышленные террито
рии наращивались по этим направлениям.
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формируя секторы в планировочной струк
туре города.

Следует отметить, что, несмотря на раз
витие теоретических исследований, ради
альная и поясная промышленные инфра
структуры в городах складывались, тем не 
менее, в результате практического опыта, 
эмпирически, при этом теоретические раз
работки размещения производственных 
объектов не выходили за рамки узких, ло
кальных вопросов.

На третьем этапе, включившем XX в., 
положение промышленных территорий в 
городе изменилось. Они стали не просто 
выделяемыми, а обособляемыми. Такое обо
собление выражалось, во-первых, в отделе
нии промышленных площадок от остальных 
территорий города зелеными зонами, полу
чившими в отечественной практике назва
ние санитарно-защитных разрывов и зон, а в 
зарубежной европейской и американской 
практике - safeguarding distance, zone. Во- 
вторых, обособление прослеживалось в 
размещении промышленных площадок в 
отрыве от остальных территорий, вынесе
ние их не просто на окраины, а за пределы 
города. Это убедительно демонстрирует ис
тория размещения промышленных объектов 
в городах Уральского региона России: в 
XVIII-первой половине XIX в. промышлен
ные объекты преимущественно располага
лись в центре, во второй половине XIX- 
начале XX в. - на периферии, в XX в. - на 
удалении от центра, а часто и самого города 
[5]. В-третьих, обособление предусматрива
ло самостоятельное проектирование про
мышленных территорий.

Все это привело к настоящей замкнуто
сти, закрытости промышленных террито
рий, всегда имевших такую особенность и 
окончательно обнаруживших это качество к 
концу XIX в. Практически промышленные 
площадки стали «пятнами» в планировоч
ной структуре города, как бы «вещью в се
бе», существовали самостоятельно и так же 
проектировались, часто плохо увязываясь с 
остальными территориями города.

Обособление промышленных территорий 
в городе явилось результатом развития тео
ретических аспектов - идеи функциональ
ного разделения города (испанский линей
ный город А. Сориа-и-Мата, английский 
концентрический город Э. Говарда) и в про
ектах промышленных поселений (промыш
ленный город «cite industrielle» французско
го архитектора Т. Гарнье). Сформулирован
ный Афинской Хартией в 1933 г. принцип 
разделения города на зоны, обеспечиваю
щие труд, быт и отдых, закрепил выделение 
и обособление производственных террито
рий в самостоятельные зоны [7].

Значительно расширившиеся теоретиче
ские разработки вопросов размещения и 
взаимосвязи промышленных территорий с 
другими планировочными единицами горо
да вышли на теоретические представления о 
промышленной инфраструктуре: островная 
(Т. Гарнье), секторная, радиальная 
(Н. Ладовский, И. Леонидов, М. Гинзбург), 
линейная, ленточная (Н. Милютин, 
В. Лавров, И. Леонидов, А. Пастернак).

Практические реализации промьпплен- 
ной инфраструктуры городов - радиальная 
и поясная - получили определенную транс
формацию под влиянием теоретических 
разработок и стали складываться в опреде
ленной степени осознанно. По-прежнему 
преобладающей являлась поясная инфра
структура. Специфическзто форму она при
няла в США, где типичный город выглядел 
состоящим из концентрических зон, причем 
активная промышленная зона постоянно 
мигрировала от центра к периферии, тем 
самым инициируя «размывание» централь
ной части города, при этом фиксированным 
оставался только деловой центр в окруже
нии опустевшего промышленного пояса 
(Питсбург, Балтимор, Детройт и др.). Евро
пейские города, промышленная инфра
структура большинства которых была также 
поясной, в основном сохраняли непрерыв
ную городскую ткань. Практика вынесения 
промышленных объектов на периферию 
присутствовала и здесь, однако, удаленного, 
постоянно мигрирующего продвижения
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промышленных территорий не наблюдалось 
(Манчестер, Лион, Роттердам и пр.).

Радиальная промышленная инфраструк
тура встречалась реже и осталась характер
ной для городов, чье промышленное разви
тие шло более короткое время и форсиро
ванными темпами (все крупные города Бе
ларуси - Брест, Витебск, Гомель, Минск, 
Могилев).

Промышленная инфраструктура реаль
ных городов имела разную степень сложно
сти, выражающуюся в доступности прочте
ния характера инфраструктуры (поясная 
или радиальная). Причем эта степень зави
села не от страны и ее специфических усло
вий, а только от времени формирования ин
фраструктуры. Длительный период форми
рования промышленной инфраструктуры 
(около 150 лет и более) обусловливал ее 
высшую сложность: единично расположен
ные объекты и их группы (промышленные 
районы) находились во всех частях города, 
много производственных территорий раз
мещалось по береговой линии рек и вдоль 
железнодорожных путей, связь с которыми 
складывалась исторически и сохраняла свое 
значение. В городах, где примышленная 
инфраструктура получила развитие во вто
рой половине XX в. в течение 50-60 лет, 
она имела низшую степень сложности: про
мышленные районы занимали только пери
ферийный и пригородный пояса, либо фор
мировали несколько четко читаемых секто
ров, отдельные предприятия размещались 
дисперсно в городской ткани, их удельный 
вес составлял только 12-15 % от общего ко
личества промышленных объектов.

В градостроительной практике всех стран 
были приняты практически одинаковые са
нитарно-гигиенические классификации 
промышленных объектов, которые основы
вались на разделении их по выбрасываемым 
загрязнениям, видам используемого транс
порта и грузообороту. Установленные на 
базе такой классификации нормативы опре
делили практику размещения объектов в 
пределах селитебной застройки, на границе 
с ней и на удалении, за городской чертой. В

резулътате большая часть производствен
ных объектов оказаласъ в городской за
стройке.

Начавшийся в 1980-е гг. современный 
этап в истории промышленной архитектуры 
характеризуется новыми объективными 
процессами в развитии городов и самого 
производства. К таким процессам следует 
отнести деиндустриализацию городов и 
уменьшение физических размеров произ
водственных объектов. Оба эти явления бы
ли обусловлены развитием технологий и 
закономерностями существования рыночно
го хозяйства.

Структура промышленного комплекса в 
городах, особенно крупных, начала изме
няться в 1970-е гг., доля промышленного 
производства, представленного традицион
ными заводами и фабриками, постоянно 
снижалась. Такой процесс получил название 
дендустриализации городов. Подтвержде
нием ему является тот факт, что число го
родских жителей, занятых в сфере произ
водства, неуклонно снижается. Именно эта 
группа городского трудоспособного населе
ния была самой большой по численности с 
начала процесса перемещения промышлен
ных предприятий в города. За двадцать лет 
(1971-1991) в крупных городах соотноше
ние занятых в промышленном производстве 
и в сфере обслуживания изменились с 58 к 
32 % до 40,7 к 42 % [8, с. 3]. Резко умень
шилось новое строительство промышлен
ных объектов, одновременно возросли объ
емы реконструкции, модернизации, упоря
дочения производственных территорий. В 
настоящее время можно констатировать по
ка еще не столько уменьшение производст
венной функции в городе, сколько ее пере
распределение в пользу объектов обслужи
вания: транспортнъ1х, бытового обслужива
ния, хранения,торговли и пр.

Экономическое развитие рыночного хо
зяйства привело к переоценке концентрации 
производства, и как следствие, к переоценке 
оптимального размера предприятия. Опре
делились преимущества малых и средних 
предприятий в современных условиях: спо-

94



Раздел 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

собность легко перестраиваться и обнов
ляться, потреблять ограниченное количест
во энергетических ресурсов, экологическая 
устойчивость и социальная привлекатель
ность. В настоящее время это обусловило 
увеличение доли капитальных вложений в 
малый бизнес. Впервые за всю историю су
ществования промышленной архитектуры 
прекратилось наращивание размеров ее 
объемных и территориальных объектов. 
Время промышленных гигантов ушло в 
прошлое.

Данные процессы достаточно наглядно 
проявляются в реальной практике и, безус
ловно, не могут не отражаться на будущем 
развитии промышленной архитектуры.

Заключение. Таким образом, становление 
промышленных территорий в качестве объ
екта градостроительства в мировой практи
ке бьшо единообразным и включало исто
рическую динамику их размещения, поло
жение в структуре города, формирование 
промышленной инфраструктуры. Во всех 
странах положение промышленных объек
тов в городе прошло одинаковый путь - от 
индифферентного через выделяемое к обо
собляемому, что соответствовало способу 
формирования промышленной инфраструк
туры города, которая имела практические 
(радиальную и поясную) и теоретические 
разновидности (островную, секторную, ра
диальную, линейную, ленточную).

Влияние теоретических разработок на 
градостроительную практику размещения и 
функционирования объектов промышлен
ной архитектуры постоянно возрастало. Это 
свидетельствует о проникновении в про
мышленную архитектуру новой парадигмы 
познания и дает основание полагать, что

теоретические разработки становятся ос
новными ориентирами будущего развития 
промышленной архитектуры.
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Morozova Y.
INDUSTRIAL AREAS FORMA TION 
AS AN OBJECT OF CITY PLANNING

The article describes the historical process of indus
trial area formation in urban space. The industrial ob
ject’s patterns of location, attitudes and relations with 
the surroundings, industrial infrastructures are deter
mined with the focus on historical development.

As a result, it is found up the common conformities of 
this process in different countries.

УДК 726.54:72.03.(476)
Панченко T.A.

АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛАРУСИ

Широкая практика проектирования и строи
тельства православных объектов возобновилась в

последние десятилетия, при этом опыт создания
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современных православных духовных центров толь
ко появляется.

Проблемы, связанные с изучением и анализом ис
торического опыта формирования, реконструкции и 
нового строительства культовых зданий и комплек
сов, остро проявились в последние десятилетия.

В статье выявлены типологические признаки и 
характеристики, определяющие типологию совре
менных православных духовных центров Беларуси.

Введение. За последние более чем семьде
сят православная архитектура, как вопло
щение духовной культуры, редко являлась 
предметом комплексного систематического 
изучения искусствоведов, а тем более архи
текторов. В отдельно изданных статьях и 
монографиях исследовались чаще всего 
наиболее известные православные мона
стыри и их храмы либо предметом изучения 
становилась стилистическая концепция, в 
рамках которой и рассматривались объекты. 
При этом проблемы современной право
славной архитектуры Беларуси, принципы 
её формообразования и развития в исследо
вательской литературе никогда не рассмат
ривались.

Всё более актуальной становится не
обходимость комплексного исследования 
историографии и архитектурно
пространственных закономерностей по
строения православных комплексов с це
лью их понимания и осмысления. Изучение 
архитектуры и пространственной структуры 
современных комплексов православных ду
ховных центров не представляет собой сис
тематизированного комплекса знаний, не 
выходит за рамки накопления фактологиче
ского материала об отдельных типах таких 
комплексов и конкретных архитектурных 
объектах.

Основная часть. Белорусский экзархат Рус
ской Православной Церкви бъш создан в 
1989г., в состав которого входят 11 епархий. 
В последние десятилетия возобновилась 
широкая практика проектирования и строи
тельства православных объектов, при этом 
опыт создания современных православных 
духовных центров только появляется. Акти
визация строительства православных ком
плексов различного назначения способству
ет процессу интеграции церковного искус- 
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ства, но в связи с этим остро проявляются 
проблемы, связанные с изучением и анали
зом исторического опыта формирования, 
реконструкции и нового строительства 
культовых зданий и комплексов.

В современных условиях функциониро
вания объектов Белорусской Православной 
церкви появляется необходимость не только 
сохранения и воссоздания действующих ар
хитектурных ансамблей, насыщение этих 
комплексов функциями, выходящими - за 
пределы богослужения, но и создание но
вых православных комплексов, которые бу
дут соответствовать духовным запросам со
временного человека, удовлетворять новым 
требованиям развития личности и общества 
в целом, при этом, сохраняя и совершенст
вуя традиционную символику храма и архи
тектурного комплекса в целом, а также учи
тывать тенденции современной архитекту
ры и технологии возведения зданий.

Архитектура православных духовных 
центров Беларуси развивается в общем кон
тексте социально-экономических и полити
ческих отношений, культурных и художест
венных изменений и контактов с соседними 
государствами, событий внутрицерковной 
жизни. На территории Беларуси при возве
дении новых и обновлении действующих 
храмов, чаще всего их функциональные 
программы расширяются за пределы рели
гиозных функций, появляется определённая 
инфраструктура. В случае, когда функцио
нальные программы религиозного центра 
(как исторически сложившиеся, так и новые 
типы православных комплексов) расширя
ются за пределы традиционных для этого 
типа комплексов функций, тогда эти объек
ты вьщеляются в новый тип современного 
религиозно-общественного комплекса 
православный духовный центр.

К православным духовным центрам (да
лее ПДЦ) относятся комплексы, обязатель
ным элементом которых является храм, где 
традиционные канонические функции со
единяются с общественным служением, 
свойственным Православной Церкви. Тер
мин «духовный центр» обозначивает и вы-
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деляет сферу комплексной духовно
просветительской и образовательной дея
тельности (соединение различных форм 
церковно-просветительской деятельности и 
социального служения) и объединяет собой 
различные комплексы. При этом каждый из 
них имеет разную степень развития допол
нительных функций и обладает при этом 
развитой в той или иной степени террито
рией влияния.

Для всестороннего изучения архитектуры 
и пространственной структуры современ
ных православных духовных центров Бела
руси необходимо выявление типологиче
ских характеристик, определяющих их ти
пологию и влияющих на их функциональ
ную и архитектурно-пространственную ор
ганизацию.

В современной практике функциональ
ные программы духовных центров не огра
ничиваются рамками традиционного бого
служения, выполняют целый комплекс 
функций общественно-воспитательного, об
разовательного и административно
управленческого характера. В современных 
условиях развитие миссионерской, образо
вательной и т.п. деятельности Православной 
Церкви приводит к появлению новых типов 
православных духовных центров. Их пере
чень и номенклатура с течением времени 
расширяется и изменяется. Специфика пра
вославных духовных центров Беларуси но
сит локальный характер и находится в зави
симости от нескольких групп факторов. Ре
лигиозные, административные, социально
культурные, градостроительные, архитек
турно-художественные (эстетические) и по
литико-экономические факторы оказывают 
влияние на формирование и развитие пра
вославных духовных центров Беларуси. 
Обобщение практики создания современ
ных православных духовных центров Бела
руси легло в основу предлагаемой типоло
гии.

В этой связи одним из факторов, влияю
щих на формирование и изменение функ
циональных проірамм современных право
славных духовных центров, является кон

тингент пользователей. Так как в разных по 
форме организации центрах (епархиальных 
духовных центрах и приходских центрах 
городов, в крупных и небольщих монасты
рях, в духовно-образовательных центрах и 
небольщих специализированных центрах) 
разный и разнообразный контингент поль
зователей, разное их число (монашествую
щие, прихожане, посетители, туристы и т.п.)
- это в значительной степени влияет на ши
роту и перечень функциональных процес
сов, реализуемых духовным центром.

Согласно Уставу республиканского рели
гиозного объединения «Белорусская Право
славная Церковь» различные объекты Пра
вославной Церкви являются элементами 
единой многоуровневой структуры, состав
ляющую административную структуру де
ления БПЦ. [1]

Па основании этого типология совокуп
ности объектов православных духовных 
центров разрабатывается в соответствии с 
современной церковно-административной 
структурой Православной Церкви. Различ
ные типы православных духовных центров 
возникают на разных уровнях администра
тивного управления Православной Церкви.

Современные православные духовные 
центры в соответствии с административ
ной структурой Православной Церкви под
разделяются на две основные группы:

• православные духовные центры под 
каноническим управлением епархиального 
архиерея (группа А);

• православные духовные центры под 
каноническим управлением митрополита 
(группа Б).

В первую группу входят местные (на базе 
крупных приходов) духовные центры и ду
ховные центры епархиального уровня или 
епархиальные духовные центры, эта группа 
имеет наибольшую численность объектов. 
По форме организации в этой группе совре
менных православных духовных центров 
выделяются 3 типа:

• приходской духовный центр.
• комплекс кафедрального собора с 

постройками.
9 7
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• монастырь-резиденция епископа.
В этой группе объектов возможно появ

ление ещё одного типа - духовно
просветительский центр епархии.

По форме организации вторая группа 
объектов включает несколько типов ком
плексов, имеющих как расщиренные, так и 
ограниченные функциональные программы:

• комплекс резиденции митрополита.
• монастырь-резиденция митрополита.
• монастырь с социально

общественным комплексом.
• духовно-образовательный центр.
• духовно-просветительский центр.
• храм-памятник.
Современные православные духовные 

центры являются полифупкциональными 
комплексами, основным принципом их 
функциональной организации является 
группировка функциональных процессов 
вокруг богослужения. При этом по функ
циональному назначению в обеих группах 
вьщеляются ПДЦ административно- 
управленческого назначения, общественно
воспитательного и культурно
образовательного (просветительского) на
значения. В этой связи важно отметить роль 
«статуса» храма ПДЦ в иерархии церков
ных зданий, так как именно это определяет 
перечень функций, реализуемых духовным 
центром. При этом существует закономер
ность между номенклатурой и территори
альными размерами функциональных зон 
ПДЦ и их пространственным взаиморазме- 
щением.

Приходской духовный центр. Появляется 
в крупных и средних по численности горо
дах на базе крупного прихода, где, как пра
вило, служит благочинный округа. Дом ми
лосердия в г. Минске, созданный на базе 
православного прихода в честь Всех Свя
тых, основанного в 1992 году, представляет 
собой такой тип православного комплекса. 
Центром приходской жизни является цер
ковь Святого праведного Иова Многостра
дального, построенной во главе Дома Ми
лосердия. Социальная деятельность прихода 
развивается в различных направлениях,
9 8

свойственных общественному служению 
Православной Церкви. [1]

Комплекс кафедрального собора с по
стройками - епархиальный православный 
духовный центр. Он сочетает в себе религи
озные, управленческие, представительские, 
просветительские и образовательные функ
ции. В настоящее время действуют 11 ду
ховных центров такого типа.

Монастырь-резиденция епископа. Право
славный монастырь, являющийся, как пра
вило, комплексом второй резиденции епи
скопа выполняет кроме традиционных це
лый ряд других дополнительных функций. 
Примером такого типа комплексов является 
Свято-Никольский женский монастырь, 
г. Могилев, основанный в 1646 г., который 
после 1989 г. является резиденцией Моги
лёвского епископа. [2]

Духовно-просветите.чьский центр епар
хии в современной практике создания пра
вославных комплексов не представлен, при 
этом потенциально именно такой комплекс 
оптимально сочетает в себе традиционные 
канонические функции с различным, харак
терным и необходимым для епархии соот
ношением и набором функций.

В составе группы Б находятся комплек
сы, которые отличаются щиротой и уни
кальностью функциональных программ.

Комплекс резиденции митрополита. Та
кой православный духовный центр выпол
няет обширный перечень административно
управленческих, представительских, мис
сионерских, социо-культурных и других 
функций. Этот тип духовного центра в на
стоящее время представлен комплексом 
зданий по ул. Освобождения в г. Минске, в 
котором располагается Экзархат Белорус
ской Православной Церкви.

Монастырь-резиденция митрополита. 
Православный монастырь, являющийся, как 
правило, комплексом второй резиденции 
митрополита выполняет кроме традицион
ных целый ряд представительских, админи
стративно-управленческих и других функ
ций. Примером такого типа комплексов яв
ляется Свято-Успенский мужской мона
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стырь В д. Жировичи (Гродненская область), 
известный с 1587 г., который является вто
рой резиденцией Митрополита Филарета, 
патриаршего экзарха всея Беларуси. [2]

Монастырь с социально-общественным 
комплексом. Этот тип духовного центра яв
ляется комплексом, в котором сочетаются 
традиционные для православного монасты
ря набор функций и общественно
воспитательные функции. Примером такого 
комплекса является Свято-Елизаветинский 
женский монастырь, г. Минск, основанный 
в 1999 г. (при монастыре предполагается 
сооружение детской деревни для сирот).

Духовно-образовательный центр. Духов
но-образовательный центр Православной 
Церкви в г. Минске по ул. Торговой являет
ся самым крупным и наиболее сформиро
ванным примером организации особенного 
типа духовного центра, в котором сочета
ются религиозные, административные, про
светительские с преобладанием образова
тельной функции и относящегося ко второй 
группе объектов.

Духовно-просветительский центр. Такой 
комплекс имеет более широк>то, нежели у 
предыдущего, функциональную программу. 
Примером проектирования и строительства 
духовно-просветительского православного 
центра является Центр милосердия и про
свещения Белорусского Экзархата на база 
прихода иконы Божией Матери «Всех скор
бящих радость».

Храм-памятник. Этот тип духовного 
центра выполняет, кроме традиционных, 
охранные, мемориальные, просветительские 
и т.п. функции. Примером такого центра 
является строящийся храм-памятник в честь 
всех Святых и невинно убиенных во Отече
стве нащем по ул. Калиновского в
г  Г 1 1А t J

По градостроительному принципу (раз
мещению) современные православные ду
ховные центры могут подразделяться на:

• ПДЦ на территории центральной зо
ны городского поселения;

» ПДЦ в составе общественного центра 
городскш о поселения;

• ПДЦ в составе общественного центра 
лсилого района;

• ПДЦ в составе общественного центра 
сельского поселения;

• ПДЦ на территории пригородной се
литебной зоны;

• ПДЦ вне территории населённых 
пунктов.

Особенности градостроительного разме
щения влияют, во-первых, на функциональ
ное использование современных православ
ных духовных центров, во-вторых, на их 
архитектурно-пространственную организа
цию.

По связи с застройкой вьщеляются сле
дующие типы современных православных 
духовных центров:

• размещённые в исторической за
стройке;

• размещённые в современной за
стройке;

• вне связи с застройкой.
• Особенности размещения современ

ных ПДЦ оказывает влияние на пространст
венное и объёмно-планировочное решение 
комплекса.

По размеру территории современные 
православные духовные центры разделяют
ся на малые, средние и крупные. Размер 
территории ПДЦ зависит от администра
тивной принадлежности и широты функ
циональной программы духовного центра, 
при этом он должен обеспечить размещение 
всего комплекса сооружений с учётом оп
тимального функционирования и перспек
тивного развития духовного центра. От 
площади территории в свою очередь зави
сит количество посетителей (вместимость), 
которое может принять духовный центр, а 
также это влияет на формирование различ
ных систем транспортных и пещеходных 
связей на территории центра.

По типу архитектурно-
пространственной структуры в совокуп
ности современных православных духовных 
центров выделяются комплексы с полицен- 
тричной и моноцентричной структурой. 
Пространственная организация православ-
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ного духовного центра непосредственно 
связана с его функциональной организаци
ей, системой пешеходных и транспортных 
связей, наконец, композиционным воспри
ятием всего комплекса. Моноцентричную 
структуру имеют духовные центры с одним 
храмом, вокруг которого формируется ар
хитектурное пространство. Полицентрич- 
ную структуру имеют духовные центры, в 
которых размещается несколько храмов 
(соборы, церкви и т.д.), вокруг которых мо
жет формироваться свой комплекс соору
жений. Духовные центры с полицентричной 
архитектурно-пространственной структурой 
представляют собой наиболее развитой тип 
комплекса с широким набором функций и 
разнохарактерной объёмно
пространственной композицией.

Заключение. Перечень, номенклатура и 
специфика современных православных ду
ховных центров изменяется с течением вре
мени. Функциональную основу этих объек

тов составляют различные формы образова
тельной, просветительской и (или) миссио
нерской деятельности. Исходя из этого оп
ределяются функциональные программы 
православных д^эсовных центров, архитек
турно-планировочные принципы построе
ния и композиционные закономерности 
формирования их ансамблей. С развитием 
сети и расширением номенклатуры совре
менных православных духовных центров 
типология этих объектов будет расширять
ся. Возможно, например, появление филиа
лов духовных центров или самостоятельных 
небольших специализиро:?анных духовных 
центров в больницах, аэропортах, гостинич
ных центрах, туристских зонах, исправи
тельных учреждениях и т.д.).
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ВРЕМЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (на примере Минска и Варшавы)

В статье рассматривается современное поло
жение в городе объектов архитектуры времен со
циалистического реализма. Используя близкие при- 
.меры практики Минска и Варшавы, автор анализи
рует положительный и отрицательный опыт и раз
личные подходы к сохранению и ревитализации жи
лых зданий.

Введение. Архитектура времен так назы
ваемого социалистического реализма явля
ется интересной составляющей частью го
родов Восточной Европы. Ее сегодняшнее 
положение, особенно положение жилых 
зданий, вызывает опасение. С одной сторо
ны, рыночная экономика и частная собст
венность на эти строения создают условия 
для неконтролируемых переделок, как фа
садов, так и планировочной структуры зда
ний. Такие переделки имеют в обществе 
еще и идеологическую составляющую. С 
другой стороны, государегво не имеет 
І00

средств и ясной стратегии при сохранении и 
современном использовании данных объек
тов. Это вызывает необходимость научной 
разработки данных вопросов, сравнения 
опыта разных стран.

Основная часть. До середины XX века тер
мин «социалистический реализм» ошибочно 
приписывался И.В. Сталину. Как пишет 
Е. Можей, историк социалистического реа
лизма, основой для такого утверждения по
служило выступление И.В. Статина, отно
сящееся к 1932 г. Создание же доктрины, 
охватывающей все стороны жизни и содер
жащей тезис о партийности искусств или 
подчинении искусства делу революции, 
принадлежит В.И. Ленину. В Польше наи
более популярным и чаще всего цитируе
мым является определение В. Шольгини,
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согласно которому: «соцреализм: направле
ние, создаваемое в СССР в 1930-х годах и 
понимаемое, как форма борьбы за искусст
во, отвечающее интересам пролетариата, 
связанное мировоззренчески и философски 
с марксизмом, представляющее собой отра
жение действительности и одновременно 
эту действительность формирующее». Сло
во «соцреализм», как сокращение определе
ния социалистического реализма, появляет
ся в литературе во второй половине XX в. 
после развенчания этой доктрины.

Градостроительство и архитектура соц
реализма приобрели особые формы в Мин
ске, Киеве, Сталинграде, Варщаве - горо
дах, отстроенных после разрущений второй 
мировой войны. Соцреалистические про
ектные рещения оформляли главные улицы, 
площади, бульвары и жилые районы горо
дов. Застройка с повторяющейся архитек
турной и градостроительной композицией 
должна была служить утверждению пре
стижа рабочего класса. Стилистически она 
соотносилась с историческими стилями, ха
рактерными для каждой страны; в Польще 
это был ренессанс, в Беларуси - класси
цизм.

С 1946 г. в этом направлении перестраи
вался Минск, создавалась главная компози
ционная ось - ул. Советская, затем проспект 
Сталина, (ныне проспект Независимости) 
объединяющая систему площадей. Кварта
лы жилой застройки высотой 5-6 этажей 
вместе с общественными зданиями придали 
центру города помпезный «дворцовый» вид. 
В жилых домах преобладали двух и трех
комнатные квартиры, включающие ванные, 
кухни и встроенные шкафы. Жилая пло
щадь однокомнатных квартир была 30- 
40 м , двухкомнатных - 42-56 м , трехком
натных - 75-85 м^. Квартиры были снабже
ны водопроводом, канализацией, централь
ным отоплением. Жилые кварталы включа
ли детские ясли, сады, магазины, объекты 
обслуживания, имели хорошее озеленение и 
благоустройство.

В Польше соцреализм заявил о себе в 
1949 г. и развивался до 1956 г., что было

связано с реализацией шестилетнего плана. 
В 1956 г. этот стиль был признан ошибоч
ным направлением.

Наиболее представительным районом 
Варшавы, относящимся к временам соцреа
лизма и сравнимым с застройкой проспекта 
Независимости в Минске, является жилой 
район улицы Маршалковской. Площадь его 
около 100 га. По идее улица Маршалковская 
должна была направлять трудящихся к цен
тру города, ее градостроительная компози
ция определялась стилем исторических 
«станиславовских» построек. Наиболее зна
чимой можно считать площадь Конститу
ции размером 120x120 м, с прекрасными 
украшениями, богатыми архитектурными 
деталями и малыми формами. Для застрой
ки было характерно трехчастное построение 
фасадов: цокольная часть (наземный и пер
вый этажи), главная часть объема - 2-6 эта
жи, венчающая часть здания (последний 
этаж, крыша, балюстрада). Цокольная часть 
зданий выполнялась из песчаника и гранита, 
была украшена керамическими элементами 
или каменной скульптурой. Стандарт поль
ских построек не отличался от реализован
ных в Минске зданий.

Сравнение примеров наших стран не яв
ляется случайным. Оно сделано потому, что 
центры обоих городов бьши уничтожены во 
время войны, и их послевоенная застройка 
выполнена в похожих социально- 
экономических и идеологических условиях, 
тем самым сопоставим масштаб их цен
тральных частей. Однако временные дис
танции и пути обоих государств по дости
жению независимости различны.

Сегодня рассматривая застройку Варша
вы, мы можем отметить явления протеста 
против соцреалистических построений: от 
желания уничтожить доминанту централь
ной части города - соцреалистический Дво
рец науки и культуры, до проведения кон
курсов на его перестройку. В то же время 
строительство современного Сити, появле
ние определенного количества высотных 
зданий (высотность, однако, постулирова
лась еще соцреализмом) в разнородной сти
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листике, формах, масштабе в качестве про
тивопоставления соцреализму способство
вало хаотичности застройки и привело к де
градации облика города. Недостатком со
временных реализованных градостроитель
ных решений в Варшаве является либо их 
незавершенность, либо некорректное, не
продуманное дополнение урбанистической • 
ткани города. Таким образом, вместо зеле
ного, ригористичного, паркового по форме 
экспозиционного фона Дворца культуры 
возникли паркинги и случайные разнород
ные торговые объекты, разрушаюшие видо
вую картину в таком важном месте города. 
Можно констатировать вывод, достаточно 
давно отмечаемый критикой, что именно 
окружение уродует Дворец науки и культу
ры, а не наоборот. Не придают ему ценно
сти элементы рекламы и информации, свя
занные с фактом сдачи внутренних про
странств в аренду разным учреждениям.

Подобный прецедент касается застройки 
улицы Маршалковской и ее площадей. Про
странство площади Конституции, например, 
после множества лет загромождения объек
тами разного масштаба и цвета наконец-то 
очистилось. Однако плоскости фасадов ок
ружающих ее зданий снивелированы благо
даря обилию рекламы и информационному 
хаосу, который приобретает все больший 
размах затмевая и разрушая ренессансную 
композицию.

Техническое состояние фасадов и малых 
архитектурных форм также неудовлетвори
тельно. Раньше их репрезентативность 
обеспечивалась хорошим качеством работ и 
использованных материалов. Сейчас же все 
чаще встречаются факты разрушения фраг
ментов фасадов и утраты элементов декори- 
ровки. Существующие примеры ремонтов и 
изменений только усугубляют положение.

В то же время, элитное жилье тех времен, 
размещаемое в жилых домах, и сегодня 
продолжает пользоваться популярностью. 
Это в свою очередь позитивно влияет на со
хранение зданий, благодаря меняющейся 
структуре жильцов. Приватизация и созда
ние кондоминиумов также споеобетвуют

повышению стандартов некоторых мест 
общего пользования жильцов, таких как ле
стничные клетки, порталы и т.д. Однако 
жильцы, приватизировавшие квартиры, ока
зались в сложной ситуации из-за необходи
мости дорогостоящих ремонтов фасадов. 
Чтобы сохранить стандарт градостроитель
ного качества соцреалистической застройки 
единственньш способом является дополне
ние к частным средствам бюджетных 
средств. Но учитывая то, что памятники 
иньк, более ранних исторических периодов 
не получают такой финансовой поддержки, 
можно предположить, что и соцреалистиче- 
ские объекты без дополнительных государ
ственных затрат со временем погибнут. 
Сейчас, пожалуй, наиболее опасным для 
внешнего вида зданий выглядит замена сто
лярки, которая благодаря стараниям жиль
цов по-разному запроектирована.

Процесс ревитализации должен быть 
действенным, плановым и многофактор
ным, он требует наличия координатора, 
создания многолетних программ и подклю
чения дополнительных финансовых 
средств. Силами жильцов организовать этот 
процесс нереально. Можно предположить, 
что стиль соцреализма в масштабе города 
вскоре утонет под слоем информации и рек
ламы, благодаря самоуничтожению постро
ек ткань города будет деградировать и по
стройки соцреализма не будут читаться в 
облике города рубежа XX и XXI вв. Мы же 
должны помнить об этом сравнительно 
кратком периоде в нашей истории, который, 
впрочем, не может быть идентифицирован 
со всей эпохой, прошедшей после второй 
мировой войны.

Представляя сегодняшнее состояние ар
хитектуры Минска времен соцреализма, мы, 
как наблюдатели, испытываем позитивные 
чувства.

Градостроительные решения в Минске 
реализованы в значительно большем мас
штабе, чем в Варшаве, что обусловлено раз
витием коммуникационных путей, как об
щественных, так и индивидуальных (осо
бенно влиянием метро, которое в Варшаве в
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аналогичном масштабе не было реализова
но). Сегодня государство должно быть за
интересовано в сохранении этих зданий. 
Поддерживается состояние покрытия про
езжей части улиц и тротуаров, их обновле
ние (например, тротуары из тротуарной 
плитки). Заслуживают внимания факты 
включения архитектуры малых форм, а 
гакже воссоздание утраченных деталей со
ответствующего качества, что с одной сто
роны отдает эклектизмом, но с другой сто
роны - улучшает качество застройки. В 
Минске, очевидна комплексная ревалориза
ция центра города. Окраска фасадов в кре
мово-желтые цвета, хотя и является лишь 
внешним способом проведения ремонтных 
работ, способствует позитивной оценке го
рода его жителями и гостями. Необходимо 
отметить и удачное включение в сложив
шуюся застройку современных зданий, на
пример, железнодорожного вокзала рекон
струкция которого, выполнена в интерна
циональной стилистики. Фасад вокзала за
мыкает ось композиции ансамбля улицы 
времен соцреализма, и сохраняет масштаб 
застройки и существенно дополняет исто
рическую ткань города.

Концентрируя внимание на эстетике го
рода, мы приходим к выводу, что тоталита
ризм сохраняет архитектуру лучще, чем де
мократия. Поучительны, однако, примеры 
Голландии или Германии, где при сохране

нии городской собственности на целые 
комплексы был возможен процесс осущест
вления ревитализации. В то же время нельзя 
не признать, что это имеет место в очень 
богатых странах, где государство распола
гает больщими средствами. Ближе всего к 
рассмотренным нами примерам ансамблей 
Минска и Варщавы - образцовая ревитали- 
зация Сталин-аллеи в Берлине, которая 
пусть будет для нас оптимистичным образ
цом.

Заключение. Сравнительный анализ после
военной соцреалистической застройки 
Минска и Варшавы выявил общее и особен
ное в ее формировании и сегодняшнем су
ществовании, имеющее место в Беларуси и 
Польще. Положительный пример белорус
ской практики создает необходимые усло
вия для сохранения этой ценной историче
ской застройки города.

R. Cielantkovskaya
THE REVITALIZATION OPPORTUNITIES 

FOR THE RESIDENTIAL UNITS OF THE TIMES 
OF SOCIALISTIC REALISM
(Minsk and Warsaw as an examples)

The article examines the modern situation with the 
architecture of the times of socialistic realism. Using the 
very close examples in Minsk and Warsaw the author 
analyses the positive and negative sides of the practice 
and different approaches to the revitalization of the resi
dential buildings.

УДК 72.01
Хабибзаде Хамед

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УСЛОВИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТЕГЕРАН (ИРАН)

Тегеран занимает обширную площадь - 1500 км 
кв. На севере он граничит с отрогами Эльбурса, ко
торые отделяют его от Каспийского .моря, а на юге 
к городу подходит солончаковая пустыня. Особые 
природно-ландшафтные условия, а также этапы 
исторического развития города предопределили 
Оифференциацию подходов к реконструкции город
ского пространства. В статье на примере преобра
зования северного мантаге (крупный ад.министра- 
тивно-гыанировочный район) показаны градострои
тельные приемы индивидуального подхода к совер

шенствованию фрагмента городского пространст
ва.

Введение. Тегеран - столица Ирана и один 
из крупнейших городов Азии. Администра
тивный центр одноимённой провинции, по
литический, экономический, транспортный, 
торгово-финансовый и культурный центр 
страны. Тегеран расположен на севере стра
ны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 
км к югу от побережья Каспийского моря.
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Население Тегерана с пригородами 
(Большой Тегеран) превышает 12 млн. че
ловек, а его площадь - 1500 км^. Тегеран 
отличается чрезвычайным разнообразием 
национального и конфессионального соста
ва населения Основу населения города со
ставляют персы, азербайджанцы и 
мазендеранцы. Кроме того, в Тегеране при
сутствуют внушительные национальные и 
религиозные меньшинства — армяне, 
ассирийцы, бахай, евреи, зороастрийцы, 
курды. Это обусловливает сосуществование 
в Тегеране различных культур, а, следова
тельно, и различных укладов жизни и соот
ветственно отличительных функционально
пространственных и визуально
эстетических форм организации жизни. Бо
лее всего это проявляется на микроуровне - 
организации жилья, соседских связей, про
ведения досуга. В настоящей статье нас бо
лее всего интересуют макроградострои- 
тельные условия формирования городского 
пространства.

Немного истории. Существует несколько теорий 
происхождения названия «Тегеран» Согласно офи
циальному сайту города, название города происхо
дит от слов «дно» {тех) и устаревшего «склон» (/зон). 
Таким образом, слово «Тегеран» — можно расшиф
ровать как техрон — «подножье горного склона», 
что соответствует действительности. Исходя из этого 
другие версии названия города не рассматриваются.

Раскопки показывают, что поселение лю
дей на месте современного Тегерана суще
ствовало уже в 6 тысячелетии до нащей эры. 
Поселенцы прибывали к склонам Эльбруса, 
спасаясь от знойного жара солончаковых 
пустынь на юге. Изначально Тегеран бьш 
деревней, расположенной в нескольких ки
лометрах на северо-запад от города Рей — 
одного из древнейщих городов Ирана. Ос
новой экономики Тегерана в это время было 
сельское хозяйство, в частности выращива
ние овощей и фруктов.

Толчком к возвышению Тегерана как по
литического центра стало разрушение 
монголами Рея в 1228 году. Жители разру
шенного города устремились в почти не
тронутый Чингисханом Тегеран. В XIV веке 
восстановленный Рей был включен в про
винцию Монгольской империи Варамин. В 
104

1404 году испанский путешественник Руй 
Гонсалес де Клавихо стал, вероятно, пер
вым европейцем, посетившим Тегеран. Он 
описывает его как крупный город, в кото
ром расположена резиденция Тимуридов.

Начиная с XV века Тегеран начат актив
но разрастаться на север. В XVII веке в Те
геране расположилась резиденция правящей 
династии Сефевидов. Вокруг города были 
выстроены стены. Настоящий строительный 
бум произошел в Тегеране в начале XVIII 
века. Вскоре Тегеран поглотил все малень
кие города и деревни вокруг: Шемиран, Рей 
и другие.

Карим Хан приказал построить в Тегера
не дворец, гарем и резиденции для государ
ственных учреждений. Вероятно, он наме
ревался перенести столицу в Тегеран, но 
позже столичные функции были переданы 
Ширазу. Тем не менее, когда Ага Мохаммед 
хан Каджар стал главой государства, в 1795 
году Тегеран стал столицей Ирана.

Фетх Али-шах, племянник Мохаммеда 
Каджара, внес наиболее весомый вклад в 
строительство Тегерана. В частности, в пе
риод его правления в Тегеране были по
строены Мраморный дворец и Шахская ме
четь. К 1830 население Тегерана достигло 
150 тысяч человек. При Мохаммеде Каджа- 
ре Тегеран вышел за пределы городских 
стен. Роскошные дворцы были выстроены 
на севере города.

Самая масштабная реконструкция за всю 
историю Тегерана началась в 1870 году при 
Насреддин-шахе. Он приказал взорвать все 
древние фортификационные сооружения, и 
на их месте появились новые городские 
кварталы. Была уничтожена старая стена и 
выстроена новая, в форме неправильного 
восьмиугольника длиной 19 км. Через те 
места, где располагались 12 богато отделан
ных городских ворот, сегодня проложены 
главные магистрали, ведущие в город.

Кроме того, при Насреддин-шахе была 
проведена реконструкция большого количе
ства зданий, а также выстроена централизо
ванная система водоснабжения. К концу его 
правления (1897) население города превы-
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шало 250 тысяч человек, большинство из 
которых жили за городскими стенами.

В 30-х годах XX века город пережил но
вое грандиозное обновление. По приказу 
Резы Пехлеви «стены Насреддина» были 
уничтожены, а на их месте проложены ши
рокие проспекты. После второй мировой 
войны население Тегерана достигло 1 мил
лиона человек.

При Мохаммеде Пехлеви, последнем ша
хе Ирана многие древние постройки старого 
города были уничтожены, так как шах пола
гал, что им не место в современном Тегера
не. На месте уникальных фортификацион
ных сооружений и дворцов ныне располо
жены небоскрёбы либо широкие автостра
ды. С началом типовой жилой застройки, 
пик которой пришелся на 1960-е годы, Те
геран окончательно утерял свой «древний» 
вид.

В 1969 году Шемиран был включен в со
став Тегерана, после чего расширение на 
север прекратилось, По новой градострои
тельной доктрине город стал развиваться на 
запад и восток. Городская застройка вплот
ную подходит к Кереджу. Резкий скачок цен 
на нефть в 1970-х и последовавший за этим 
энергетический кризис на Западе придали 
новый толчок развитию города. Шах наме
ревался использовать сверхдоходы от экс
порта нефти для строительства нового рай
она Тегерана, который стал бы символом 
власти Пехлеви. Проект «Шахестана» был 
готов в 1976 году, однако деньги быстро за
кончились, и район так и не был построен.

Современный Тегеран. 1 февраля 1979 
года Тегеран стал столицей Исламской Рес
публики Иран. В 1986 году была создана 
городская администрация Большого Теге
рана, которая управляла территорией пло
щадью около полутора тысяч км^. Тегеран 
был разделен на 22 мантаге (территориаль
но-административная единица). С начала 
90-х территориальное расширение Тегерана 
практически прекратилось.

Природно-градостроительная ситуация. 
Тегеран расположен на севере Ирана, в од
ноименной провинции, на южном склоне

горы Точал хребта Эльбурс, отделяющего 
город от Каспийского моря. На юго-востоке 
к городу подступает солончаковая пустыня 
Деште-Кевир. Поэтому в северных районах 
города климат прохладный и влажный, то
гда как в южных — горячий и сухой. Из-за 
особенностей географического положения 
Тегерана, средняя амплитуда колебаний 
температуры достигает 65 градусов по Фа
ренгейту. Так, в большей части города снег 
лежит в январе и феврале, но на севере чаще 
всего — с ноября по март.

Город вытянут с севера на юг на 26 км и 
с запада на восток на 40 км. Перепад высо
ты в пределах городской черты составляет 
почти 700 метров; от 1100 м на юге до 1800 
метров на севере (рис. 1 - План города Тегеран).

В планировочном отношении Тегеран со
стоит из старого города, реконструирован
ного в 1870—1872 годах, и нового города, 
который начал строиться в 40-х годах XX 
века. В градостроительной структуре пре
обладают регулярные кварталы XIX—XX 
веков, разрезанные прямоугольной сетью 
улиц с площадями, скверами, фонтанами и 
застроенные многоэтажными отелями, бан
ками, административными зданиями в духе 
современной западноевропейской архитек
туры, а также особняками-коттеджами и 10- 
12-этажными жилыми домами (рис. 2).

Экономика города. Промышленные 
предприятия города дают 35 % совокупной 
стоимости промышленной продукции Ира
на, в нём сосредоточено 22,5 % рабочих 
страны.

В частности, более 50 % потребляемой в 
Иране текстильной и электронной продук
ции производится на заводах в Тегеране.

Развито разнообразное машиностроение 
и металлообработка (12 автосборочных и 
авиационных заводов, ремонтные заводы, 
производство радиоаппаратуры, телевизо
ров, стиральных машин, холодильников и 
др.), химическая, нефтеперерабатывающая, 
металлургическая промышленность, произ
водство стройматериалов, стекольных и 
фарфоро-фаянсовых изделий, текстильная, 
пищевая (в том числе крупная табачная
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фабрика), кожевенно-обувная промышлен
ность. Сохранились кустарные производст
ва. Большая часть промышленных предпри
ятий расположена в промзоне на западе го
рода, между Тегераном и Кереджем. Среди 
особо крупных предприятий - Iran bChodro, 
занимаюший целый городской округ, вы
пускающий автомобили Samand.

Транспорт. Тегеран - центральный узел 
железных и шоссейных дорог. Столица, как 
и весь Иран, известна своими автомобиль
ными дорогами отличного качества. Общая 
протяженность шоссейных дорог в Тегеране 
превышает - 280 км, эстакад, мостов и раз
вязок - 180 км 130 км дорог и 120 км эста
кад находятся в процессе строительства.

С запада к Тегерану подходят три факти
чески дублирующих друг друга шоссе - 
проспект Фатх, «Старое» и «Новое» 
Кереджское шоссе. С юга - проспект Саиди, 
проспект Шахида Тондгуяна, проспект 
Раджаи и проспект Хаваран. Шоссе Сулган- 
Санган выходит из Тегерана на север через 
Эльбурс и ведет в Мазендеран.

В отличие от большинства прочих круп
ных городов Ирана, в Тегеране отсутствует 
кольцевая автодорога, вместо нее бьшо вы
строено полукольцо протяженностью 32 км, 
огибающее Тегеран с юга. Крупные магист
рали «пронзают» Тегеран с севера на юг и с 
запада па восток, среди которых Проспект 
Наваба Сефеви (18 км) и Улица Азади - Эн- 
гелаб (41 км).

Тегеранский метрополитен работает с 
2001. В настоящее время действуют три ли
нии, две из которых фактически являются 
продолжением друг друга и соединяют цен
тральные кварталы с западными пригоро
дами и городом Кередж. Еще одна ветка 
идет с севера на юг, к городу Рей. Общая 
протяженность линий - 90 км. Количество 
действующих станций - 51. Всего в бли
жайшие годы планируется запустить 5 ли
ний.

В целом, как показал проведенный ана
лиз, в городе сложились во многом различ
ные условия проживания людей, а, следова
тельно, и разные направления совершенст

вования городской среды. Это касается и 
микроклиматических условий и загрязнен
ности воздушного бассейна и шумовых по
мех. Поэтому при разработке проектов ре
конструкции застройки, реорганизации 
промышленных зон и транспортной систе
мы важно в предпроектном анализе выявить 
все местные особенности территории и со
поставить их с генеральным решением раз
вития города в целом.

Самым благоприятным для проживания 
людей является мантаге № 1, расположен
ный на севере города. Северные районы ме
нее других подвержены загрязнению. Там 
проживают наиболее состоятельные жители 
Тегерана. В рамках дипломного проекта на 
тему «Г радостроительная реабилитация 
части города Тегеран» автором была разра
ботана концепция совершенствования пла
нировочной организации мантаге № 1. В 
статье приводятся краткие положения этой 
части дипломного проекта.

Концепция планировочной организации 
мантаге

Установлено, что мантаге № 1 обладает 
хорошими природно-ландшафтными и эко
логическими условиями по сравнению с 
другими мантаге города: близость гор на 
севере, наличие множества небольших ре
чушек, текущих с гор, сохранившиеся исто
рические памятники и озелененные терри
тории. Предлагается развивать мантаге № 1 
как туристско-рекреационную и культурно
историческую зоны, а также дипломатиче
ский центр города Тегерана.

Необходимо подчеркнуть, что застройка 
в данном мантаге в настоящее время не со
ответствуют имеющемуся потенциалу и на
значению этого района в городской среде. 
Значительная часть территории - это сохра
нившаяся и вошедшая в черту города старая 
застройка небольших сел, территорий воен
ных частей, пустырей. Поэтому среди важ
ных задач преобразования мантаге предпо
лагается и упорядочение застройки. Это ка
сается функционального назначения зданий 
и территорий, плотности и этажности за
стройки, типов жилых зданий.
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В целом предложения по преобразова
нию мантаге заключаются в следующем:
• сохранить равномерный прирост населе
ния на территории всего мантаге, не допус
кая его концентрацию в отдельных местах;
• вынести с территории мантаге чуждые 
ему функции (военные подразделения, про
мышленность);
• сформировать иерархическую систему 
центров обслуживания населения - центры 
нахие, центры махале и специализирован
ные центры;
• сформировать центр мантаге как админи
стративно-деловой и культурно- 
просветительный комплексы зданий;
• сохранить исторические объекты (исто
рические музеи, священные места мечети);
• сохранить и развить природно
ландшафтную зону мантаге таким образом, 
чтобы она зелеными коридорами переходи
ла в леса предгорья.

Принимая во внимание основные кон
цептуальные установки, предлагается упо
рядочить систему городских улиц и расши
рять систему общественного транспорта, в 
том числе провести линию метро из центра 
города. С юга мантаге граничит с автоба
ном, который обеспечивает доступность 
всех районов города. Далее по территории 
мантаге проходят магистрали городского 
значения, вдоль которых расположены об
щественные и торгово-деловые здания. Эти 
магистрали разветвляются в улицы район
ного и местного значения, на которых раз
мещаются центры махале. Узкие и криволи
нейные по форме из-за рельефа местности 
улочки уосодят в горы к курортным ком
плексам. Курортно-рекреационные ком
плексы предлагается разметить в северной 
части мантаге у входов в ущелья.

На территории мантаге формируется два 
дополняющих друг друга центра - восточ
ный и западный.

Восточный центр больше специализиру
ется на историко-культурных объектах, а 
западный на административно-деловых и 
культурно-зрелищных. Каждый из центров 
имеет свои торговые зоны - это современ

ные супермаркеты или исторически сло
жившиеся базары. Центры связаны между 
собой улицей городского значения с обще
ственным транспортом.

Таким образом, на территории мантаге 
формируется планировочный каркас, со
стоящий из улиц различного класса и обще
ственных центров разного уровня. При этом 
уровень урбанизации территории понижает
ся в направлении гор и только центры ман
таге с их высокой общественной застройкой 
создают запоминающийся силуэт на фоне 
гор.

В составе планировочных единиц манта
ге предлагаются 11 нахие и 33 махале. 
Функциональное зонирование мантаге обу
словлено его положением в плане города и 
его целевой функцией. Около 30 % терри
тории сохраняется как природно
ландшафтные. Около 18 % территории за
нято общественной застройкой. Столько же 
территории отводится под улицы и площа
ди. Остальная территория отводится под 
жилую застройку различного типа: секци
онная многосемейная, односемейная блоки
рованная, а также коттеджная усадебного 
типа высокой и средней плотности. Более 
высокая и более плотная застройка разме
щается вдоль городских магистралей.

Заключение. Каждый город индивидуален 
по своим природно-ландшафтным, истори
ческим, этническим и социально- 
экономическим характеристикам. Вместе с 
тем территория каждого города в свою оче
редь дифференцируется на отдельные рай
оны в зависимости от местных условий и 
исходя из целостной концепции развития 
городского организма. На примере города 
Тегеран в общих чертах показаны предпо
сылки такой дифференциации и приведен 
пример совершенствования одного из круп
ных районов города (мантаге № 1), обла
дающего уникальными условиями будущего 
развития.
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Habibzade Homed
DIFFERENTIATION OF CONDITIONS OF 

TOWN-PLANNING DEVELOPMENT 
OF THE CITIES OF TEHERAN (IRAN)

Teheran borrows the extensive area - 1500 km кв. In 
the north it borders on spurs of Elbrus which separate it 
from Caspian sea, and in the south the saline desert ap
proaches to city. Special landscape and nature condi

tions, and also stages of historical development of city 
have predetermined differentiation of approaches to re
construction of city space. In clause on an example of 
transformation northern 'montage ’ (large administrativ- 
planning area) town-planning receptions of an individ
ual approach to perfection of a fragment of city space 
are shown.
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НУЖНО ЛИ СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРОВ

Архитектурная школа Беларуси существует бо
лее полувека. За это время менялись и во совершен
ствовались методы обучения, формы организации 
учебного процесса, отношения преподавателей и 
студентов к процессу познания. Проблемы настоя
щего вре.мени излагаются на основе обобщения .мне
ний студентов и преподавателей архитектурного 
факультета БНТУ. Эти проблемы в основном связа
ны с потерей возможности индивидуальной работы 
со студентами из-за большого их количества и 
весьма стесненной материальной базы.

Так бывает. Каждое учебное заведение 
постепенно «обрастает» своеобразными 
правилами неуставных отношений между 
учащимися, между ними и учителями. Чем 
старше вуз и чем богаче его биография, тем 
больше накапливается традиций. Самые ус
тойчивые из них, будь то позитивные или 
негативные, как правило, участвуют в фор
мировании личности выпускника и прояв
ляются в нем на протяжении многих лет 
жизни, а то и всю жизнь. Поэтому важно 
ратовать не только за обязательность пере
дачи учащимся необходимой порции зна
ний, но и за то, как эти знания передаются, 
как воспринимаются, какими ритуалами со
провождаются важные моменты студенче
ской жизни.

Как начиналось у нас. Рождением бело
русской архитектурной школы следует счи
тать 1952 год, когда открьшось архитектур
ное отделение на строительном факультете 
БПИ. Набор - одна группа. Преподаватели - 
в основном практики-совместители, кото
рые являлись выпускниками других вузов 
страны Советов для БПИ была престижна 
новая специальность и вначале ее лелеяли; 
выделили на третьем этаже правого крыла

главного корпуса достаточно помещений, 
позволяли ознакомительные практики для 
всех студентов по таким маршрутам, как 
Ленинград и его окрестности, Ташкент - 
Самарканд - Бухара, Львов - Ужгород - 
Одесса, Вильнюс - Рига - Таллинн. После 
таких практик устраивались выставки ри
сунков студентов, фотографий вояжей. На 
факультет стали поступать дети работников 
высокого ранга. Можно сказать, что в то 
время в окружении всеобщей любви и под
держки появлялись зародыши тех плодо
творных идей, которые в будущем уже в бо
лее сложных условиях пробивали себе до
рогу в жизнь или, не пробившись, погибали.

Так, помимо ознакомительных практик, в 
достаточно больших аудиториях, где каж
дый сидел за отдельным столом, и где мож
но было работать не только в отведенные 
расписанием часы, консультировали то вме
сте по одному В. Король, Ал. Воинов, 
Н. Маклецова, Н. Транхтенбург,
Г. Заборский и другие известные архитекто
ры. Студенты не толпились, не ждати своей 
очереди. Работали и вместе с тем старались 
не пропустить наставления мэтров другим. 
А уж архитектурная неделя и дипломное 
проектирование превращались почти в 
круглосуточную работу. Нас не только учи
ли, мы учились друг у друга. Возможность 
анализировать работу других, внутренние 
обсуждения и советы товарищей, общее 
чаепитие и все это под музыку по транзи
стору. За шесть лет учебы создаватось осо
бое братство, и это сохранялось навсегда.
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Работа в аудитории на виду у всех была 
непременным условием процесса обучения. 
У одного из наших сокурсников (который, 
кстати, впоследствии стал членом авторско
го коллектива мемориалов Брестская Кре
пость и Курган Славы и удостоен Ленин
ской премии) кафедра не хотела принимать 
курсовой проект потому, что среди архитек
турной недели он забрал свой планшет до
мой и принес готовый проект. А вдруг не 
сам сделал?!

Курсовые проекты защищали перед ко
миссией, в которую входили руководители 
проекта, заведующий кафедрой и кто-либо 
из ведущих педагогов. Это придавало оце
ночному процессу торжественность и сни
мало келейность.

Дальнейшее развитие. Мы уже самостоя
тельный факультет, набор студентов увели
чен, нас переселяют в другой (9-й) корпус. 
Формируется постоянный штат преподава
телей, среди которых и свои выпускники, 
поработавшие в проектных институтах, 
окончившие аспирантуру. Ведущие архи
текторы-практики все так же соглашаются 
помогать обучению. В 70-е годы набор сту
дентов еще был оптимальным - 4 группы. 
Группы были поровну распределены между 
ведущими кафедрами. Кафедры, организуя 
учебный процесс по единому плану, обме
нивались нагрузкой, приглашали архитек- 
торов-практиков, через кураторство вели 
обширную внеплановую образовательную и 
воспитательную работу. Образовалось даже 
какое-то негласное соревнование кафедр в 
повышении заинтересованности студентов 
учебой, специальностью: встречи с поэтами 
и кинематографистами, посещение мастер
ских художников и архитекторов, организа
ция внутренних конкурсов, выставок луч
ших работ. Даже при сотне студентов на 
курсе пропадала обезличка и абыякавасць.

Вспоминается как при выполнении про
екта «Школа» кафедра градостроительства 
решила не передавать нагрузку другой про
филирующей кафедре, а своими силами 
провести консультации. Сначала подучи
лись по литературе, потом несколько раз

встречались с самым известным «школьни
ком» Беларуси Гольдштейном Л.М. и затем 
пригласили его в состав преподавателей- 
консультантов вести этот проект. Помнится, 
удовольствие получили все, и мэтр даже 
пригласил к себе в мастерскую кого-то из 
студентов на работу. Не глядя на молодой 
советский энтузиазм, такая практика не 
прижилась только потому, что требовала 
больших затрат времени на доучивание и 
переподготовку преподавателей.

С аудиториями стало хуже, но на архи
тектурные недели и для дипломников все 
еще освобождают помещения, договарива
лись и в соседних корпусах, лишь бы группа 
работала вместе. С ознакомительными 
практиками стало сложнее, но профессор 
Ал. Воинов, проявляя неимоверную наход
чивость, добывал средства. Появились зару
бежные стажировки преподавателей, пере
нимались новые идеи. Молодые преподава
тели самоотверженно радели за развитие 
факультета, пытаясь доказать индивидуаль
ность процесса обучения, его уникальность 
по сравнению с техническими специально
стями. Это сердило чиновников, и они по
стоянно пытались и пытаются поныне при
чесать эту «белую кость» под одну стан
дартную гребенку.

Пытаясь сохранить прошлые традиции, 
постоянно велся поиск своих новаций. 
Строительно-технологическая практика ор
ганизовывалась так, что студенты в натуре 
во время прохождения практики могли реа
лизовать свои проекты. Так, было выполне
но благоустройство и озеленение парка по 
улице Славинского и уникальной лестницы- 
спуска у обсерватории в Минске. Самым 
показательным объектом явился парк в по
селке Вертелишки Гродненской области. 
Две группы студентов жили и работали там 
два месяца, построив входные узлы в парк, 
замостив аллеи, создав на пустом месте эт
нографический музей, соорудив бассейн с 
декоративным мозаичным дном. Колхоз за
купал материалы, организовал проживание 
и питание студентов и руководителей прак
тики, а по окончанию строительства был
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устроен факельный прощальный вечер. 
Альбом фотографий хранится и по сей день, 
а бывшие студенты при каждой встрече 
вспоминают свой трудовой подвиг.

Преподаватели, а вместе с ними и сту
денты принимали участие в выполнении 
республиканских заказных (а значит, на эти 
работы вьщелялись деньги) и открытых ар
хитектурных конкурсах. Премиями были 
отмечены конкурсные проекты на застройку 
Октябрьской площади и района «Лебяжий» 
в Минске, нового жилого района в Бресте.

Выполнялись и заказные научно- 
практические темы в рамках сотрудничест
ва с проектными и научно- 
исследовательскими институтами. И это оп
лачивалось и студентам и преподавателям.

Профессиональную значимость работни
ков факультета в архитектурных кругах 
подтверждается и тем, что преподаватели 
участвовали в экспертных заключениях на 
значимые проекты, приглащались в научно- 
технические советы. Все это отражалась, 
естественно, и на учебном процессе.

Каково настоящее и что хотелось бы 
иметь в будущем. К сожалению, многие за
воевания прежних лет в силу различных об
стоятельств угасли или перещли в другою 
соответствующую времени форму, стали 
более закрыты и келейны. Появилось много 
новых возможностей; зарубежные поездки, 
участие в международных профессиональ
ных смотрах-конкурсах, выставках, мастер- 
классах. На факультете имеется творческая 
группа студентов, которая ведет больщую 
общественную работу, представляет фа
культет на различных форумах. Это очень 
хорошо, но в этом участвует 1 ,5 -2  % сту
дентов. Основная масса студентов и даже 
преподавателей порой и не знают о внеш
них успехах факультета. А на самом деле 
успехи есть и они умножаются. Чтобы не 
повторяться в описании хорошего, лучше 
отправим читателя к журналу «Архитектура 
и строительство». Ко 6 за 2008 год. Там де
кан факультета и все заведующие кафедра
ми ярко описали наши достижения А вот о 
недоработках еще раз напо.мнить необходи

мо. И лучше это сделать не предвзято от 
лица одного автора, а привлечь более широ
кий круг заинтересованных лиц.

В период зимней сессии 2007-2008 учеб
ного года одним из вопросов на экзаменах 
пятого курса был: «Что необходимо, по 
Вашему мнению, сделать, чтобы повысить 
результативность основного предмета ву
зовской подготовки архитекторов - учеб
ного архитектурного проектирования?» 
Ответ можно было готовить дома на от
дельном листке, фамилия автора не обяза
тельна. Ответ на этот же вопрос было пред
ложено сформулировать и преподавателям.

Вопрос достаточно локальный, но в нем 
как в фокусе отражается весь комплекс ву
зовских проблем подготовки архитекторов. 
Это хорошо поняли и ребята, и преподава
тели, выйдя в своих ответах далеко за рамки 
учебного проектирования. Однако самое 
удивительное, что равнодушных практиче
ски не было. Правда, студенты оказались 
активнее преподавателей, возможно, они 
еще на что-то надеются.

Трудно охватить и даже просто переска
зать все пожелания, претензии, опасения, 
изложенные на 132 страничках студентами 
и в 5 коллективных и индивидуальных от
ветах преподавателей. Обобщенное изложе
ние мыслей молодежи изложено в уже упо
мянутом журнале «Архитектура и строи
тельство» (с.42-44). Справедливость мыслей 
студенчества подтверждается тем, что они 
во многом совпадают с мнением педагогов. 
Следует привести сопоставительные вы
держки из ответов на поставленный вопрос 
преподавателей (Пр) и студентов (Ст).

Пр: Повышение уровня подготовки архи
текторов возможно путем увеличения вре
мени индивидуальных занятий со студента
ми за счет пересмотра ряда позиций >'чебно- 
го плана, а именно: сокращения часов лек
ций или даже ликвидации тех лекционных 
курсов, которые мало касаются практиче
ской деятельности будущих специалистов, а 
при необходимости переноса их на маги
стерскую подготовку; коренного пересмот
ра програ.ммы начального образования (1-2-
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курсы), приведения ее в соответствие с 
требованием времени, пусть даже в ущерб 
излишней академичности; введения нового 
проекта «Рабочая документация»; поиска 
методов проявления творческой индивидуа
лизации студенческих проектов, что не по
зволит нерадивым студентам копировать 
работы своих соучеников.

Ст.: Необходимо согласовать распреде
ление часов на «вспомогательные дисцип
лины» и на сугубо профессиональные. На 
общеобразовательные предметы отводится 
достаточно много часов и к их посещению и 
сдаче в установленный срок предъявляются 
строгие меры в отличие от архпроектов. Все 
это происходит в ущерб профессиональным 
занятиям. Используя опыт других стран, не
обходимо строить образование на вводных 
циклах занятий по определенным сферам 
знаний, на сайте размещать вопросы мини
мально требуемого объема знаний по каж
дому из разделов и определить возможные 
направления расширения знаний. Основной 
упор делать на самостоятельную подготовку 
студентов. Особое внимание следует уде
лить контролю знаний. Контроль ведется 
путем проверки знаний по отдельным, более 
дробным разделам и не прошедшие кон
трольные проверки отправляются на преды
дущий курс обучения.

Пр.: Поднять профессиональный уровень 
педагогов, не допускать к руководству кур
совыми и дипломными проектами мало ква
лифицированных специалистов, обязать 
специализированные кафедры участвовать в 
руководстве проектов по профильным во
просам на других кафедрах. В основном не
обходимо опираться на штатных преподава
телей. Опыт приглашения талантливых ар- 
хитекторов-практиков, показывают, что они 
быстро «остывают» от неудобств работы с 
большим количеством студентов в стеснен
ных условиях, вынуждены из-за ограни- 
ченбия времени часто пропускать занятия, а 
порой просто не имеют опыта терпеливой 
передачи своих знаний другим.

Ст.: Необходимо повысить требования к 
преподавателям, к их профессиональной

кватификации, больше ценить добросовест
ность и умение увлечь своим предметом. 
Иногда складывается впечатление, что и 
студенты, и преподаватели приходят на за
нятия, чтобы лишь от.метить свое присутст
вие. Это отбивает охоту ходить на проекти
рование. Надо на любых условиях стре
миться привлекать к педагогической работе 
архитекторов-практиков.

Сократить набор студентов до 80 - мак
симум 100 человек, не уменьшая количества 
«платников». Существующий набор при 
нынешней материальной базе и организаци
онной структуре - «дискредитация архитек
турного образования»; значительно повы
сить требования к абитуриентам; умень
шить количество студентов на одного пре
подавателя при проведении курсового архи
тектурного проектирования до 5-6 человек 
против 10-11 в настоящем («трудно дож
даться очереди индивидуальной консульта
ции»); уменьшить количество студентов в 
группе при выполнении учебных архитек
турных проектов (даются различные пред
ложения: в зависимости от методики обуче
ния от 20 человек до 4-8-10 студентов в 
группе).

Пр.: Студенты вынуждены и хотят рабо
тать (на начатьных курсах - до 30 %, на по
следнем - до 80 %). Несовместимость уче
бы и работы по времени - одна из причин 
плохой посещаемости занятий, несвоевре
менной сдачи проектов и зачетов, распро
странение плагиата и в целом снижения 
уровня обучения. Нужны радикальные меры 
решения этой проблемы.

Ст.: Необходимо смириться с тем, что 
студенты будут работать, поэтому нежно 
идти им навстречу. Не давать послабление в 
учебе, а организовать занятия в удобное для 
работы время, установить дополнительные 
индивидуальные консультации. Только ра
ботая, студент понимает, как и какие ему 
нужны знания. Следует учесть, что безот
ветственное отношение к архитектурному 
проектированию прививают с первых кур
сов, когда студенты перепружены расчетно- 
графическими работами по смежным дис
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циплинам, выполнение которых в отличие 
от архпроектов етрого контролируется и 
также строго оценивается. Необходимо ор
ганизовать постоянный контроль эффектив
ности усвоения знаний. «Экзамены - стрес
совое состояние, в котором в лучшем случае 
студент пытается что-то запомнить, чтобы 
сразу же забыть. Большинство - ищет воз
можность списать». В зарубежных вузах 
существуют иные способы контроля.

Пр.: Нужен поиск новых организацион
ных форм обз^ения путем создания систем 
«Учеба - наука - практика», «проектно
учебная студия». Новая концепция обуче
ния должна основываться на преобладании 
самообучения студентов и эффективном 
контроле этого процеееа.

Ст.: Начинать необходимо с создания 
нормальных условий для обучения студен
тов, а именно: создать специализированные 
аудитории для курсового (дипломного) про
ектирования с соответствующей освещен
ностью, возможностью использовать видео- 
ин- формацию в методических целях. В та
ких аудиториях каждый студент будет си
деть за отдельным столом и работать над 
эскизами, а не нервно дожидаться очереди 
на консультацию, которая может и не со
стояться из-за перегруженности преподава
телей. Не менее важно иметь аудиторию для 
каждой группы при проведении архитек
турной недели: можно перенимать опыт 
других, обмениваться мнениями, выполнять 
сложные коллективные проекты. Переное- 
ные электронные средства могут использо
ваться свои или факультетские. Создать ма
кетную маетерскую с возможностью рабо
чего макетирования и выполнения макетов

«на подачу», ввести специальный предмет 
«Архитектурное макетирование».

Пр.: Наши студенты плохо знают норма
тивные материалы, не умеют им пользо- 
ватьея, у них отсутствуют навыки рабочего 
проектирования, они отличаются слабой 
подготовкой по конструкциям.

Ст.: Следует усилить подготовку по кон
струкциям, поскольку при поиске образа 
объекта далеко не всегда студенты и даже 
преподаватели уверены в возможностях 
конструктивного решения идеи.

Вместо выводов. Идей и предложений, 
подробных изложенным, можно найти не
мало. Ееть ли смысл их все обнародовать. 
Не зря ли все это? Представляется, что все 
мы, постоянно занятые повседневными об- 
шественными и личными заботами, которые 
заслоняют главное и стратегическое, только 
и способны на аналитические размышления. 
Есть лит тот или те, кто сможет евести во
едино, доработать, донести до тех, убедить 
других, отстоять, реализовать... В целом 
положить на это часть жизни.

Будем рассматривать эти рассуждения 
как своего рода вызов.

lodo ,1.А.
IS IT NECESSARY ТО PRESERVE TRADI

TIONS BY PREPARATION OF ARCHITECTS?
The Architectural school of Belarus exists more than 

half a century. For this time varied and many respects 
methods of training, the form of the organization of edu
cational process, the attitude of teachers and students to 
process of knowledge were changed and improved. 
Problems of present time are stated on the basis of gen
eralization of opinions of students and teachers of archi
tectural faculty BNTU. These problems basically are 
connected with loss of an opportunity of individual work 
with students because of the big numerical set of en
trants and rather constrained material resources.
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САДЫ НА ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЯХ 
(ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Проблема улучшения экологической обстановки в 
современном городе за счет использования пустую
щих поверхностей зданий (крыш и террас), а также 
пешеходных эстакад над транспортными магист
ралями для размещения объектов ландшафтной ар
хитектуры является актуальной для городов Бела
руси.

В статье рассмотрена типологии садов на ис
кусственных основаниях, прослежена их эволюция 
от далекой древности до наших дней, изложены ос
новные конструктивные особенности эксплуати
руемых садов на искусственных основаниях.

Введение. В условиях затеснснного про
странства городов существует проблема 
создания дополнительной зеленой площади 
для отдыха.

Все меньще садов становится в городах, 
и все интенсивнее они используются: обще
ственные еады - в качестве площадок для 
игр и отдыха, частные сады - как дополни
тельная жилая площадь на открытом возду
хе. В европейских городах все больщее зна
чение приобретает благоустроенный дворик 
типа южного патио, сады и террасы на пло
ских крыщах.

Развитие практики устройства садов на 
искусственных основаниях дает многосто
ронний эффект. Прежде всего, экономиче
ский (рациональное использование ценных 
городских земель и получение дополни
тельной полезной площади) и социально
культурный (развитие системы новых мест 
общения и повеедневного отдыха, еовер- 
щенствование эететики городекого ланд
шафта). Не менее важным является и эколо
гический аспект - улучшение санитарно- 
гигиеничееких параметров городекой сре
ды.

Каков же действительный экологический 
эффект озелененных крыш? Общеизвестно, 
что покрытия современных зданий, пере
греваясь в жаркое время, излучают вредные 
летучие вещеетва, что значительно ухудша
ет состояние воздушного баееейна города, 
оказывая отрицательное влияние на его 
климат. Растения на крышах способствуют 
уменьшению запыленности: в жаркие дни 
потоки воздуха с пылью задерживаются в 
кронах деревьев и кустарников, имеющих 
шероховатую поверхноеть листьев. Иссле
дованиями доказан также значительный 
шумозащитный эффект озелененных крыш, 
несколько снижающийся, но не устраняю
щийся зимой.

В XXI веке горожане, живущие или ра
ботающие на верхних этажах высотных 
зданий, часто лишены непосредственного 
контакта е живой природой. Они испыты
вают неприятные ощущения «оторванно
сти» от земли и одновременно определен
ный визуальный диекомфорт, возникающий 
при обозрении неэететичных крыш город
ской застройки.

Основная часть. Сады на террасах и кры
шах зданий известны с глубокой древности, 
и родиной их считают Ассирию и Вавилон. 
Знаменитые «висячие сады» Семирамиды, 
созданные в VI в. до н.э. и известные как 
«седьмое чудо света», поражают своим сме
лым конструктивным решением. В Древней 
Греции возник обычай украшать плоские 
крыши растениями в горшках, который по
лучил свое развитие в Древнем Риме. При 
раскопках Помпеи и Геркуланума были об
наружены остатки сада на плоской крыше.
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В Италии В эпоху Возрождения была из
вестна вилла Медичи с садом на крыше 
(1400 г.). Несравненным образцом садово- 
паркового искусства Позднего Возрождения
XVI -XVII вв. являются терассы висячего 
сада, построенные на скалах острова Изола 
Белла на озере Лаго Маджоре, севера Ита
лии. Постепенно сады на крышах начинают 
продвигаться на север Европы, в Германию 
(Нюрнбергский замок, дворец в Пассау), 
Швецию (замок в Карлсберге) [1].

История садов на искусственных основа
ниях в России ведет свое начало с XVII в. В 
Московском Кремле «верховые» (висячие) 
сады были устроены на крышах, террасах 
дворца, при жилых комнатах. Они бьши не
велики по площади. Кроме них, в 1623 году 
были построены два больших набережных 
сада (Верхний и Нижний). Для устройства 
висячих садов на каменные своды уклады
вали свинцовые бруски и запаивали их, а 
сверху насыпали растительный грунт. 
«Верховые сады» стали одним из своеоб
разных типов русского городского сада в
XVII в., и для своего времени были в России 
не меньшим «чудом света», чем сады Семи
рамиды [2].

Настояшей сенсацией в 1867 г. на Все
мирной выставке в Париже явилась демон
страция сада-крыши К. Рабитца, построен
ного на его вилле в Берлине. Волна увлече
ния эксплуатируемыми кровлями прокати
лась в начале XX в. по всей Европе, и важ- 
нейпіую роль в этом сыграло творчество ар
хитекторов Ле Корбюзье и Ф.Л.Райта. «Раз
ве это, поистине не противоречит логике, 
если плошадь, равная целому городу, не ис
пользуется и шиферу остается лишь беседо
вать со звездами?»- эта цитата Ле Корзюзье 
свидетельствует о том, что архитектор не 
представлял себе городов будущего без 
крыш-садов. Основные принципы, разрабо
танные Корбюзье, включали использование 
опор-столбов и создание крыш-садов. В 
1920-е годы в СССР эти приемы были ис
пользованы архитекторами-
конструктивистами - Г. Бархиным, братья
ми Весниными, И. Леонидовым и др. [1].

Большой интерес представляет книга 
Германа Груба «Зелень между домами». В 
этой книге приводится большое количество 
примеров использования зеленых насажде
ний как для озеленения прилегающих к зда
ниям и сооружениям территорий, так и ис
пользования для этих целей «пятого фаса
да» - крыш. Он отмечает, что озеленение 
крыш особенно оправдано с экологической 
и экономической сторон при строительстве 
промышленных объектов, которые занима
ют большие территории и создают сложные 
экологические условия для окружающей 
среды [3]. Современнььм воплощением та
кого подхода можно считать сад на крыше 
промышленного комплекса «Цементерия», 
испанского архитектора Р. Бофилла, сумев
шего превратить, по его собственному вы
ражению, «это уродство в произведение ис
кусства». Здание в целом и его крыша с ря
дами кипарисов, покрытая почвопокровны
ми растениями, со стенами увитыми лиана
ми, стали выражением нового стиля жизни, 
визитной карточкой мастера.

Эксцентричная архитектура
В. Хундертвассера, ставшая городской дос
топримечательностью Новой Вены, являет
ся уникальной. Все горизонтальные ярусы 
своих построек архитектор старался запол
нять зелёными насаждениями; на все пло
ские части здания была насыпана земля, вы
сажены деревья и трава. Хундертвассер 
считал, что предоставить деревьям и траве 
место в доме и на нём - хоть какая-то ком
пенсация за тот урон, который индустри
альное общество наносит природе.

Сад на крыше 16-этажного жилого дома в 
Минске был построен в 1976 г. (арх. 
Г. Сысоев, инж. Н. Тюшко). В течение не
скольких лет проводились исследования 
особенностей микроклимата и эксплуатации 
висячего сада, что позволило сделать вывод 
о целесообразности использования озеле
ненных плоских крыш для отдыха населе
ния в условиях Беларуси.

В мировой практике ландшафтного про
ектирования приняты термины «сад на 
крыше» или «висячий сад» (roof garden.
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hanging garden), когда речь идет о любом 
саде на искусственном основании. Действи
тельно, сегодня правильнее ставить вопрос 
о принципах устройства садов на различных 
основаниях - крышах, террасах, эстакадах, 
перекрытиях подземных и транспортных 
сооружений [1].

Все разнообразие архитектурно
планировочных решений садов на крышах 
можно свести к нескольким основным ти
пам. В зависимости от расположения отно
сительно уровня земли сады на искусствен
ных основаниях подразделяются на надзем
ные (в прошлом - «висячие»), наземные, 
находящиеся на уровне земли, и смешанно
го типа, устраиваемые на сооружениях, ко
торые частично заглублены или примыкают 
к склону местности.

По характеру использования сады на ис
кусственных основаниях подразделяются на 
эксплуатируемые (интенсивные) и неэкс- 
плуатируемые (экстенсивные). В первом 
случае предполагается активное использо
вание их площади в основном для рекреа
ции и реже для выращивания цветов, ово
щей и т.д. Во втором случае доступ людей 
на крыщу ограничивается, она представляет 
собой так называемую «травяную» крышу с 
использованием преимущественно почво
покровных растений, т.е. выполняет в ос
новном экологическую функцию.

Группа неэксплуатируемых садов под
разделяется на декоративные и защитные 
типы. Декоративные сады представляют со
бой фактически декоративные панно, их по
крытия выполняются с применением как 
естественных живых и неживых (трава, мхи, 
цветы, камень), так и искусственных мате
риалов. Защитные функции садов на кры- 
щах связаны, в основном, с предохранением 
зданий от чрезмерного перегрева, от сол
нечной радиации.

По преобладанию того или иного ланд- 
щафтного компонента вьщеляются сады 
водные, растительные и с>’хие ландщафты. 
В сухом ландшафте используют неживые 
(инертные) материалы - песок, гальку, кам
ни, малые архитектурны формы.

Растительные сады подразделяются на 
сады с почвенным слоем в виде сплошного 
покрова или нескольких участков, разде
ленных дорожками и площадками, и сады, в 
которых земля размещается только в специ
альных емкостях- контейнерах [4].

При всем разнообразии перечисленных 
типов садов-крыщ их можно подразделить с 
точки зрения их ландщафтной организации 
на две основные категории: открытые и 
замкнутые (их также называют соответст
венно «экстравертные» и «интровертные»). 
Это деление достаточно условно, потому, 
что любой сад на искусственном основании 
должен иметь ограждение, которое может 
быть прозрачным легким или в виде плот
ного парапета, ограничивающего обзор ок
рестностей. Замкнутое пространство стро
ится по законам композиции малого сада с 
тщательной прорисовкой деталей, исполь
зованием композиционных приемов расши
рения пространства. Ландшафтная органи
зация открытого пространства сада-крыши 
должна соответствовать условиям ее вос
приятия с верхних и нижних уровней за
стройки и отвечать облику окружающей 
среды, будь то природный ландшафт, жилой 
район или исторический центр города.

В настоящее время экономика градо
строительства (рациональное использование 
городских земель), оздоровление городской 
среды, тесно связанное с экологией челове
ка, - все это стало предпосылкой исследова
ний и экспериментального строительства 
озелененных крыш в современной архитек
туре.

По мнению специалистов, затраты на 
строительство садов на крышах сравнитель
но невелики: стоимость крыш с садом в 
среднем в 2 раза превышает устройство не
эксплуатируемых кровель.

Основной задачей является сочетание 
конструктивного решения кровли с таким 
постоянно изменяющимся живым материа
лом, как растения. В первую очередь для 
растений необходим почвенный слой, с его 
постоянным влажностным режимом. Сле
довательно, необходимо обеспечить био
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стойкость строительных материалов кровли, 
которые отделяют влажную почву от по
крытия. При создании искусственного осно
вания для сада предусматривают изоляци
онный слой, защищающий гидроизоляцию 
от прорастания корневой системы растений. 
Другое важное обстоятельство - дополни
тельные нагрузки от грунта, веса растений и 
емкостей для них, дополнительного моще
ния, малых архитектурных форм. В случае 
интенсивно озелененных крыщ добавляют
ся динамические и вибрационные нагрузки 
от пребывания людей и работы механизмов. 
Наконец, необходимо добавить и обяза
тельный уход за крышей-садом, отличаю
щийся от ухода за обычной эксплуатируе
мой кровлей и требующий создания некото
рых дополнительных инженерных сетей 
[1.].

На искусственных основаниях, особенно 
на крышах высотных зданий, растения ока
зываются в иных микроклиматических ус
ловиях, чем на земле. Микроклимат на вы
соких отметках приближается к горному: 
высокая солнечная радиация, ветер, резкие 
колебания температур. При выборе расте
ний для сада на искусственном основании 
принимают во внимание все эти обстоя
тельства, отдавая предпочтение неприхот
ливым и выносливым растениям. Ассорти
мент посадок подбирается из местных или 
давно интродуцированных растений, наибо
лее приспособленных к необычным услови
ям произрастания. Например, для условий 
Беларуси Центральным ботаническим садом 
бьии рекомендованы хвойные породы: со
сна горная, можжевельник казацкий, тис 
ягодный; лиственные породы: форзиция 
свисающая, рододендроны, розы полианто- 
вые; вьющиеся растения: виноград девичий, 
жимолость каприфоль; цветочные растения: 
бегония клубневая, хризантемы, тюльпаны, 
крокусы [4]. Важно учитывать декоратив
ные качества каждого выбранного для сада 
на крыше растения, поскольку в условиях 
небольшого пространства, эстетический 
критерий является определяющим.

Для озеленения крыш используются так
же га:юнные травы, рулонные газоны или 
вегетативные и дренажные маты с исполь
зованием растений группы суккулентов.

Архитектурно-планировочное решение 
сада на искусственном основании тесно свя
зано с функциональным назначением зда
ния или сооружения (жилой дом, производ
ственный комплекс, гараж, офис и т.д.) и 
определяется многими другими требова
ниями, поскольку сад - это объект ланд
шафтной архитектуры. Предпочтительнее 
заранее, в процессе проектирования, зало
жить обоснованную идею использования 
эксплуатируемой кровли, чем осуществлять 
реконструкцию, учитывая конструктивные 
особенности существующего здания.

До начала проектирования определяют 
сезонность эксплуатации сада, вид отдыха 
(активный или пассивный), а также харак
тер использования сада (индивидуальный 
или коллективный). Важно также заранее 
определить возможное количество и состав 
его посетителей, чтобы определить тип 
площадок и оборудования.

В садах на искусственных основаниях 
осуществляются таких виды деятельности 
как спортивные и детские игры, прогулки, 
созерцание, соседское общение, разведение 
растений. В административно
общественных зданиях на эксплуатируемых 
кровлях возможно проведение конферен
ций, симпозиумов, размещение кафе и рес
торанов [5].

Заключение. Резко ухудшающаяся экологи
ческая ситуация и дефицит свободных тер
риторий в городах заставляет по-новому 
взглянуть на проблему садов на крышах. В 
некоторых странах переходят к озеленению 
крыш практически всех городских зданий, 
от административных до жилых и промыш
ленных. Местные власти Германии, напри
мер, вьщвигают особо жесткие требования, 
вводя налоги для тех, кто не использует 
крыши для озеленения. Газоны в швейцар
ских городах занимают до 25% плоских 
крыш новых коммерческих зданий, в Япо-
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НИИ в обязательном порядке разбивают сады 
на всех кровлях, площадью более 100 м^.

Поверхность эксплуатируемых крыш 
фактически дублирует территорию на уров
не земли, а устройство садов на искусствен
ных основаниях становится новым типом 
архитектурно-ландшафтной организации 
городской среды, способным оптимизиро
вать функциональные, микроклиматические 
и санитарно-гигиенические параметры на
ших городов.
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Nitievskaya Е.Е.
ROOF GARDENS

(THE HISTORY AND THE PRESENT)
This article is devoted to problems of the roof gar

dens. It shows the history of tre creation and using the 
artificial foundations for gardens through the years, 
from Babylonian gardens to modern exploited roofs.

The theoretical problems of interrelation between the 
landscape design and architecture, between vivid plants 
and “dead" building structures created by people are 
closely connected with many practical aspects of urban 
ecology and modern architectural creative activities.

УДК 712.4
M.B. Сидоренко

УРБАНИЗИРОВАННЫЕ ПАРКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

At the beginning of the 21st Century there is a need 
for new approaches to planning and reconstructing 
parks’ territories in the big cities. This necessity to set 
new principles and approaches is driven by changes in 
social, economic, urban and ecological conditions. The 
options of increasing recreation attractiveness of exist
ing and newly designed parks ’ territories are elaborated.

Введение. Ha протяжении МНОГИХ столетий 
парк выступал ареной социальной жизни 
городского общества. В Перси и Древней 
Греции создавались «увеселительные са
ды», занимавшие до одной четверти площа
ди всего города. В Древнем Риме у галерей, 
театров и других общественных зданий уст
раивались городские общественные сады, 
выполнявшие роль открытых фойе и ис
пользуемые для прогулок. В средневековье 
в садах проводятся городские ярмарки [2]. 
Начиная е XVIII века, общественные парки 
устраиваются во многих городах Западной и 
Восточной Европы (Риджент-парк, Гайд-
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парк в Лондоне, Бютт-Шомон в Париже, 
Летний и Михайловский сад в Петербурге, 
Губернаторский сад в Минске). Они ис
пользовались для организации прогулок, 
общественных праздников, выставок и пр.

В XIX веке проект Центрального парка 
(Нью-Йорк, США, ландшафтный архитек
тор Джон Олмстед) обозначает новые для 
своего времени принципы проектирования 
паркового пространства. В 30-40-х гг. XX 
века увеличиваются социальная значимость 
и набор функций городского парка. В это 
время в СССР была создана новая модель 
парка культуры и отдыха (ПКиО), отли
чающаяся полифункциональностью парко
вых территорий. Такая модель городского 
парка сохраняла свою работоспособность 
вплоть до 80-х гг. XX века. Парки, с одной 
стороны, выступали «как «плацдарм» для 
массовой работы», с другой стороны - соз
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давался единый ансамбль пртфодных усло
вий и искусства (архитектурьг, жинолиси, 
мозаики и пр.) [5].

Основная часть.
«Место изменяется вместе с людьми, 
использующими его»
Роберт Шеффер, 
ландшафтный архитектор.

Политические, экономические, социаль
ные и экологические изменения, произо
шедшие на рубеже XX и XXI веков, повлек
ли за собой смену культурного и мировоз
зренческого отношения человека к окру
жающему его миру.

Современный человек - это житель 
большого города. Каждый город имеет свои 
пути развития, и не последнюю роль в этом 
сложном процессе занимают ландшафтно
рекреационные территории. Они обладают 
значительным потенциалом в формирова
нии взаимосвязей между человеком и при
родой, в возможности вовлечения человека 
в общественную городскую жизнь [7, 10, 
И].

В Минске в 70-80-е гг. XX века была соз
дана одна из крупнейших на территории 
постсоветского пространства водно-зеленая 
система. Однако большинство ее парков 
стали малопривлекательными для совре
менного городского жителя. Потеряны пер
воначальные функции парковых территорий 
и, как следствие, их общественная и соци
альная значимость для городского жителя. 
Анализ отечественной практики выявил ма
лую посещаемость городских парков, осо
бенно в осенне-зимний и весенний периоды, 
что свидетельствует о низкой рекреацион
ной аттрактивности таких территорий. Не
сомненно, система городских парков вы
ступает важной составляющей городских
экологических коридоров, ко парки без по
сетителей, это не более чем зеленая биомас
са (рис. 1).

Развитие городских ландшафтно
рекреационных территорий должно идти 
параллельно с динахтическим развитием го
родского общества. Необходимо заново пе
реосмыслить роль парков как арены соци-

атьной жизни, их функций, пересмотреть 
подходы к их проектированию. Наравне с 
традиционными должны появиться парки, 
предлагающие новые объемно
планировочные решения, режимы функцио
нирования, новый формат отношений в сис
теме «город-парк-человек».

Рис. 1. Парк Победы, Минск

Ярким примером реализации современ
ных подходов в строительстве парков явля
ется французская практика. «Лаборатория 
парков XXI века» - такое звание Париж по
лучил благодаря возникновению ряда 
ландшафтно-рекреационных объектов, сре
ди которых всемирно известные Ля Виллет 
и Ситроен и др. (Раге de la Belleville, Parc de 
Вегсу, Parc Andre Citroen, Parc de la Villette). 
Они выходят за пределы их определения 
как традиционнъхх объектов ландшафтной 
архитектуры, благоустройства и озеленения 
с типичными приемами регулярной или жи
вописной планировок. Современные париж
ские парки - это высокотехнологичные объ
екты современного искусства, ставшие ре- 
зулътатом реализации политической и куль
турной программ французского государст
ва. Это постмодернистские парки с новой 
семантической трактовкой пространства, 
новой символикой и аллегорией парковых 
элементов. Вместе с тем парижские парки 
остаются важной частью экологической 
системы города [9, 12].

Наряду с традиционными парками в Ев
ропе и Северной Америке стали появляться 
парки нового стилистического направления 
и функциональной направленности (BUGA-
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2005 в Мюнхене (рис. 2), Германия; парк 
Миллениум в Чикаго, США).

Рис.2. Выставочный парк BUGA-2005, Мюнхен, 
Германия

В течение многих веков строительство 
парков в Беларуси было тесно связано с ар
хитектурой, живописью, скульптурой. Са
дово-парковое искусство часто заимствова
ло стилистические приемы из зарубежной 
практики, в том числе и западноевропей
ских стран. Так появились многочисленные 
белорусские усадебные и дворцово
парковые ансамбли, созданные в «итальян
ском», «голландском» «французском», 
«английском» стилях [1].

Во второй половине XX веке, в том числе 
по причине изменившихся политических и 
экономических условий, отечественная 
практика паркостроения практически поте
ряла связь с общемировым культурным раз
витием. Борьба с «излишествами» в архи
тектуре в 60-х гг. на долгие годы свела сфе
ру деятельности ландшафтной архитектуры 
к благоустройству и озеленению, что не 
могло не сказаться на проектировании пар
ков, которое остановилось на традиционном 
живописном стиле. На рубеже веков соци
альные функции парков оказались потерян
ными. Это повлияло на их рекреационную 
привлекательность. В начале XXI века на
зрела необходимость искать новое содержа
ние функционирования городского парка, 
новое в организации рекреации для город
ских жителей.

Безусловно, развитие ландшафтной архи
тектуры должно быть также тесно связано с 
современными направлениями архитектур- 
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ного проектирования. Во многих городах 
Беларуси проходят крупные градострои
тельные преобразования, в том числе и в 
Минске. Об этом свидетельствуют прохо
дящие в последнее время архитектурные 
смотры и конкурсы, уже ведущееся строи
тельство. Минск-Арена, Минск-Сити, кон
курсные проекты на застройку территории, 
прилегающей к Национальной библиотеке, 
проект офиса Белорусской калийной компа
нии предлагают новый формат решения ар
хитектурного пространства. Качественно 
новых подходов к проектированию требуют 
и прилегающие ландшафтно-рекреационные 
территории.

Ландшафтно-рекреационные территории 
должны быть композиционно, пространст
венно и стилистически связаны с архитек
турным решением. Живописная планировка 
не всегда отвечает данным требованиям, 
поэтому возможен отход от традиционных 
приемов ландшафтной композиции и поиск 
иной интерпретации ландшафта.

Новым форматом ландшафтно
рекреационных объектов могут стать урба
низированные парковые комплексы.

Урбанизированные парковые комплексы 
(УПК) - понятие синкретическое, объеди
няющее такие понятия, как «урбанизация», 
«парк», «комплекс».

Развитие современного общества, город
ских поселений в нашей стране, как и во 
всем мире, носит характер урбанизации - 
процесса непрерывного, социального, пер
манентно порождающего инновации в нау
ке, технике, искусстве, управлении и обес
печивающего их постоянное распростране
ние на пространство человеческого обита
ния [3].

Парковые территории как составляющие 
городских поселений также должны вовле
каться в процесс урбанизации.

Сегодня под урбанизированными парка
ми понимаются компактные рекреационные 
образования, отличающиеся насыщенно
стью объектами развлечений, спортивно- 
оздоровительных занятий и массовостью 
посещений отдыхающими (центры отдыха и
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развлечений, аквапарки, парки аттракцио
нов и др.) [3]. Процент озелененности таких 
территорий составляет не более 50%. Дан
ная трактовка, прежде всего, вводит количе
ственные ограничения по площади парков и 
по проценту озелененности, что, судя по 
анализу зарубежной практики, не всегда 
верно. Г ородские ландшафтно
рекреационные объекты, как элементы от
крытых пространств города, являются также 
пространством обитания человека.

В настоящее время в терминологии поня
тие «городской парк» подразумевает рек
реационные ландшафты с высоким уровнем 
благоустройства, включающие объекты об
служивания, отдыхающих, и формируемые 
по законам ландшафтного искусства с це
лью оказания эмоционального воздействия 
на посетителей [3]. Присутствие э.моцио- 
нальной составляющей в большей мере 
предполагает воздействие на психологию 
отдельного человека, нежели городского 
общества.

Современная типология выделяет сле
дующие категории территорий, используе
мых в рекреационных целях: природные 
территории и территории, занятые насажде- 
ния.ми смешанного генезиса, реконструи
руемые рекреационные территории не
большой площади (до 2 га), памятники са
дово-паркового искусства и вновь создавае
мые озелененные территории рекреацион
ного назначения [6].

Создание оптимачьных условий для от
дыха, отвечающих современным потребно
стям городского жителя, немыслимо без об
новления подходов к проектированию и 
строительству. Существующая система пар
ков выступает значи.мым элементом эколо
гического каркаса города, что не допускает 
ее радиказьного изменения.

Современные мировые тенденции в 
паркостроении обозначили появление 
нового формата ландшафтно
рекреационных территорий, концептуазьно 
и пространственно отличающихся от 
традиционных объектов ландшафтной 
архитектуры.

В крупных городах Беларуси на террито
риях, переводимых в рекреационное поль
зование (территории бывших промышлен
ных предприятий, земли сельскохозяйст
венного назначения и пр.) могут быть орга
низованы урбанизированные парковые ко.м- 
плексы (УПК).

Таким образом, имеет смысл введение 
термина «урбанизированный парковый 
комплекс» - систе.ма рекреационных ланд
шафтных образований, формируемых в 
крупных городах, отвечающих современ
ным мировоззренческим интересам и уров
ню развития общества, которая характери
зуется единство.м и высокой технологично
стью средовой организации.

Задачи создания урбанизированных пар
ковых ко.мплексов:

Формирование ландшафтно
рекреационных территорий нового образца, 
отвечающих урбанизированной среде горо
да, в которых парк выступает как объект 
современного искусства, и где используют
ся последние достижения научно-
технического прогресса (рис. 3).

Консолидация функций города и парка; 
опти.мизация и расширение функциональ
ной значи.мости парковых территорий, за
имствование функций у города с целью оп- 
ти.мизации использования парка, увеличе
ния его рекреационной привлекательности 
для населения.

Рис. 3. Павильон в парке Ля Виллетт
(арх. Бернар Чум и). Париж. Франция

Создание рекреационно
привлекательных в течение круглого года 
парковых территорий, ориентированных на
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жизненные интересы различных возрастных 
и социальных слоев населения, включение 
парковых территорий в контекст городской 
жизни общества.

Создание экологических устойчивых 
парковых комплексов, отличающихся зна
чительным биоразнообразием и способных 
к саморегуляции и формированию благо
приятного микроклимата.

Разработка номенклатуры парковых объ
ектов и программ ландщафтного менедж
мента, способных привлечь потенциальных 
инвесторов к созданию и функционирова
нию рекреационных территорий.

Рещение перечисленных задач возможно 
при реализации следующих подходов.

Социальный подход предполагает:
Проектирование парковых комплексов с 

учетом социально-обоснованных архитек
турно-ландшафтных решений, позволяю
щих оценить происходящие в обществе из
менения, выявить сферу интересов жителей 
города и предложить привлекательную для 
отдыха парковую среду.

Возвращение парковых территорий в 
контекст социальной городской жизни, где 
главной ареной активности общества стано
вится парковое пространство - проведение 
в парках выставок, плэйеров, деловых 
встреч и конференций, спортивных меро
приятий, организация театральных, кон
цертных, оперных выступлений, устройство 
народных, детских, спортивных, районных 
праздников, организация открытий и закры
тий «паркового сезона», проведение празд
ников и пр.

Повьппение привлекательности парков 
как важной составляющей жизненных про
грамм отдельного индивидуума и групп 
общества. В парках должны быть созданы 
условия для проявления и реализации рек
реационных, деловых, социальных, куль
турных и др. устремлений людей.

Функциональный подход к проектирова
нию парковых комплексов должен строить
ся на реализации следующих принципов:

Принцип «Город в парке» - город прихо
дит в парк со всеми своими функциями

социальные коммуникации, бизнес, учеба, 
отдых, развлечения, питание туризм и пр.

Принцип трансформируемости - преду
сматривается возможность развития и изме
нения функций парка с учетом смены во 
времени интересов городского населения, 
потребностей города (организация выста
вочных территорий, концертных площадок 
и пр.).

Принцип интерактивности - вовлечение 
посетителя парка непосредственно в про
цесс функционирования парка - посетитель 
«активный пользователь», а не сторонний 
наблюдатель. Для школьников в первой по
ловине дня - это занятия на открытом воз
духе или в павильонах (с учетом учебных 
смен), во второй половине дня - организа
ция работы секций. Для работающего насе
ления - организация спортивных секций в 
утреннее и вечернее время, днем - проведе
ние в парке бизнес встреч, отдых во время 
обеденного перерыва, прогулка вечером. 
Для пенсионеров - организация групп здо
ровья, занятий по интересам, сбор коллек
тивов художественной самодеятельности. 
Для семейного отдыха - возможность орга
низации в выходные дни пикников, темати
ческих праздников, семейных торжеств. Для 
молодежи - организация пространства для 
встреч и общения (газонный отдых), заня
тий спортом, возможности работы в сети 
Интернет (Wi-Fi зоны).

Принцип темпоральности - расширение 
функций парка в течение суток, года - 
предполагает организацию деятельности 
для разных возрастных групп по интересам: 
утром - учебные занятия на открытом воз
духе, спортивные группы; в течение дня - 
работа творческих и спортивных секций, 
вечером - проведение концертов, лекций, 
показа кино и пр. В осенне-зимний и весен
ний сезоны необходимо предусмотреть воз
можности организации досуга, рабочего 
процесса в парке с использованием как от
крытых пространств, так и парковых па
вильонов.

Планировочный подход предусматривает 
использование новых форм планировочной
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организации и композиционной структуры 
УПК на основании принципа геометризации 
пространства. Современные тенденции по
строения композиций как нельзя л>^ше от
ражают тезис, высказанный егце в 1906 году 
главным редактором немецкого журнала 
«Gartenkunst» Карлом Хеке: «Совершенно 
неверно копировать природу со всеми ее 
особенностями и тривиальными сторонами. 
Поэтому необходимо избегать в них нату
ралистических тенденций и показать через 
дизайн парков и садов, что они есть часть 
искусства, и поэтому должны иметь строгий 
и лаконичный вид, и единственный путь для 
них - быть частью дизайна». Данный тезис 
находит поддержку у многих ведущих 
ландшафтных архитекторов Западной Евро
пы и Америки, о чем свидетельствуют мно
гочисленные проектные материалы и уже 
построенные парки.

Анализ проектных решений целого ряда 
зарубежных парков позволил выявить и 
обозначить новые подходы к планировоч
ной организации парковых территории.

Ставшие традиционными для парковых 
территорий планировочные варианты (осе
вая, звездчатая, веерная, петельная) [8], мо
гут быть дополнены новыми типами: ли
нейно-диагональной, модульной. Линейно
диагональная композиция плана образуется 
несколькими пересекающимися под пря
мым углом или по диагонали планировоч
ными осями. В основу модульной компози
ции плана может быть положена система 
прямоугольников, квадратов, окружностей, 
многогранников (рис. 4).

Принцип геометризации паркового про
странства оказывает влияние и на компози
цию зеленых насаждений. Получает распро
странение так называемый «синтаксис рас
тительных форм» (рис. 5).

Все приемы группировки растений при
обретают линейные, геометризированные 
черты, используется посадка растений по 
принципу близкому к лесным культурам.

Рис. 4. Линейно-диагональная композиция плана

Рис. 5. Синтаксис растительных форм

Экономический подход. Для того чтобы 
парковые комплексы стали рекреационно
привлекательными городскими террито
риями, следует вложить достаточное коли
чество денежных средств в инфраструктуру 
и благоустройство парка. Могут быть пред
ложены следующие пути привлечения фи
нансов:

Разработка службы и программы парко
вого менеджмента, определяющего пути и 
способы привлечения инвестиций как со 
стороны города, так и средств частных ин
весторов.

Разработка бизнес-планов
функционирования парка и проведения 
общественных мероприятий с учетом 
современных рекреационных потребностей 
горЭрсннкзазщялнй. территории парка при
влекательных для инвестиций проектов 
(отели, спортивные клубы. Интернет-кафе, 
рестораны, деловые и учебные центры и 
пр.); участие застройщиков в комплексном 
благоустройстве прилегающих фрагментов 
парка; отчисление процента от прибыли на 
эксплуатацию парка.

Работа в парке платных секций по увле
чениям.
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Проведение при информационной под
держке городской администрации и средств 
массовой информации ежегодных общест
венных мероприятий, обеспечивающих по
ступление дополнительных средств на 
функционирование и эксплуатацию парка.

Вовлечение парковых территорий в го
родские туристские марщруты.

Экологический подход. Новый формат 
функционирования парковых территорий 
должен исходить из принципа симбиоза, по 
которому парк - это место встречи природы 
и города, их равноправного существования. 
Главными условиями функционирования 
парковых комплексов должны стать сле
дующие мероприятия: регулирование эко
логической нагрузки, вьщеление участков с 
различными режимами использования, ис
пользование ресурсосберегающих техноло
гий (сбор дождевой и талой воды, использо
вание энергии воды, солнца, ветра).

Заключение. Динамика - есть развитие. 
Развитие и становление ландшафтной архи
тектуры в Беларуси во многом зависит от 
возможности и желания проектировщиков 
ландшафтной среды города развиваться в 
ногу со временем, идти рядом с интересами 
жителей городов, следовать новым направ
лениям в архитектуре и искусстве, стре
миться изменить или повлиять на жизнь как 
отдельного человека, так и всего общества. 
Урбанизированные парковые комплексы - 
это новый формат не только городских 
ландшафтно-рекреационных территорий, но 
и жизни человека в городе, показатель его 
социума, целеустремленности, жизненных 
интересов, культуры развития общества.
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ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОМОВ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ИРАНЕ

Основным направлением, по которому формиру
ется современная среда для людей старшего воз
раста, становится не изъятие их из общества и 
размещение в специализированных учреждениях, а 
создание условий для поддержания их социального 
статуса, сохранения связей с семьями и родными 
местами. Действующая система заботы о людях 
старшего возраста пока не в состоянии предоста
вить требуемый уровень обслуживания с учетом 
внимательного отношения к старшим людям в 
иранских семьях. Возникла необходимость в разра
ботке новых направлений адаптации людей старше
го возраста к новым жизненным условиям. Для Ира
на одно из решений данной проблемы — формирова
ние домов дневного пребывания (ДДП), в которых 
пожилые люди сохраняют привычные места жи- 
тепьства, родных и соседей, получая в дневное время 
возможность социального общения, посильной тру
довой активности, прохождения необходимых ме
дицинских и физиологических процедур.

Введение. В ЧИСЛО стран С быстрыми демо
графическими изменениями вошел и Иран, 
где ежегодный прирост населения достигает 
3%. Такие темпы прироста характерны не 
только для городов, где лучше поставлено 
медицинское обслуживание, но и для сель
ской местности. По прогнозам население 
Ирана увеличится до 94,5 млн. чел. в 
2025 г., соответственно произойдет значи
тельное увеличение количества людей по
жилого возраста. Решить проблемы, возни
кающие перед этими людьми, будет невоз
можно с помощью устаревших форм меди
цинского обслуживания населения или на 
основе традиционных решений. В связи с 
этим разработка теоретических основ архи
тектурного проектирования ДДП для людей 
пожилого возраста в условиях Ирана, опре
деление направлений их реализации и ори
ентировочные качественные и количествен

ные показатели таких объектов становится 
актуальным для архитектуры Ирана.

Основная часть. Функциональная органи
зация домов дневного пребывания для по
жилых людей предполагает:
• осуществление процедур способствую
щих поддержанию физического здоровья
• помощь пожилым людям в преодолении 
одиночества, замкнутого образа жизни, на
полнение их существования новым смыс
лом /1, с. 40/.

В структуру здания рекомендуется вклю
чить помещения для разнообразных функ
циональных процессов: поддержание физи
ческой активности (медико
восстановительные, физкультурно-
оздоровительные процедуры), сохранение 
социальной активности (досуговая деятель
ность, любительский труд).

Поэтому помещения ДДП по функцио
нальному назначению можно разделить на 3 
сектора.
• сектор досуга;
• сектор оздоровления;
• сектор услуг.

Кроме того, в структуру здания следует 
включать административные и технические 
помещения.

Ориентировочные п.лощади помещений 
можно определить на основе учета парамет
ров предметно-пространственной среды, 
необходимых для организации функцио
нальных процессов и нормативных требо
ваний. Вместимость подобных учреждений 
обычно ограничена вместимостью до 200 
человек, так как установлено, что большее 
количество посетителей создает неком
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фортную ДЛЯ ПОЖИЛЫХ людей психологиче
скую атмосферу.

Поэтому определение функциональных 
программ, состава и площадей помещений 
проводилось для ДДП вместимостью до 50, 
100, 150 и 200 человек.

Сектор досуга. Формирование атмосфе
ры, комфортной для различных по психоло
гическому складу людей, основано на соз
дании условий для проведения как пассив
ных, так и активных форм досуга. Для мас
совой досуговой деятельности в структуру 
ДДП рекомендуется включить (табл. 1) по
мещения религиозных обрядов, зрительный 
или универсальный зал, для групповой дея
тельности - гостиную, музыкальный салон, 
бильярдную, для индивидуального отдыха - 
библиотеку, изостудию, помещения для 
любительского труда.

Таблица I
Рекомендуемый состав помещений 

массовой деятельности

Наименование поме- 
шений

Площадь помещений, 
м^при количестве мест

50 100 150 200
Зрительный зал 150
Эстрада 50
Фойе 0,5м на одно 
место в зале 75

Комната для артистов 2x12
Кинопроекционная 20
Помещение для рели
гиозных обрядов 25 50 75 100

Универсальный зал 50 80 120
Кладовая 10 10 10
Кухня 8 8 8

Состав блока для любительского труда 
должен формироваться из помещений для 
деятельности не только посильной, но и 
наиболее интересной для пожилых людей 
(табл. 2). Анализ проектов аналогов показал, 
что любительский труд в ДДП имеет три 
основных вида.
• Ремесленный труд - самообслуживание.
• Творческий труд. Здесь пожилые люди 

могут передавать ученикам свой опыт.

• Труд - обучение. Пожилой человек 
должен постоянно развиваться, осваивать 
новую информацию.

При совместной деятельности людей ма
ломобильной категории максимальное чис
ло работающих в помещений должно со
ставлять не более 8-10 человек и следова
тельно наиболее целесообразно устройство 
мастерских площадью 45-60 м^.

Таблица 2
Рекомендуемый состав помещений 

для любительского труда

Наименование
помещения

Площадь помещений блока,м' 
при вместимости

до 50 до
100

до 150 до 200

Компьютер- — 1x42 1x42 2x42
ный кабинет + 10 + 16
Мастерская по 21 + 21 +
ремонту обуви 10 10
и быт. техн. на 1
4 раб. места
— «— на 8 раб 42+ 42
мест 10 + 10
Швейная мае- 21 +
терская 4 раб. 10
места
— «— на 8 42+ 42+ 42
раб. мест 10 10 + 10
Мастерская по 60+ 60+ 60+ 120
металлу 10 10 10 + 10
Мастерская 60+ 60+ 2x60 2x60
изготовлению 10 10 + 10 +10
ковров
Кабинет кули- 30+ 30+ 60+ 2x60
нарии 10 10 10 + 10

Сектор оздоровления.
В состав сектора включаются помещения 

для различных видов оздоровления - меди
цинского и физкультурного, пансионатное 
отделение и помещения социальных работ
ников, обслуживающих престарелых на до-

Медико-восстановительный блок ком
плекса может иметь различную степень раз
витости. Минимальный состав включает 
кабинет, в котором врачи-специалисты про
водят консультации по очереди в разные 
дни, процедурную, холл-ожидачьню. При 
большой площади и развитом наборе поме-
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щений реализуется узкая геронтологическая 
специализация и ориентация на консульта
ции и процедуры по медицинской реабили
тации. При развитом составе блока в него 
должны быть включены кабинеты врачей- 
специалистов, процедурные, кабинеты ме
дицинской и физической терапии, зал ле
чебной физкультуры и т.д. В этом же блоке 
необходимы комнаты для отдыха после 
процедур и комнаты для дневного отдыха с 
лежачими местами.

В силу необходимости взаимодействия 
социальных работников и врачей в этот 
функциональный блок должны быть вклю
чены комнаты для социальных работников, 
осуществляющих опеку на дому и помеще
ния организаций, обеспечивающих общест
венную или благотворительную помощь

Хотя комплексы ДДГІ рассчитаны на 
дневную эксплуатацию и не предполагают 
проживания престарелых, в медико
восстановительный блок может быть вклю
чено пансионатное отделение — несколько 
номеров гостиничного типа для пожильк 
людей, временно (до 1 месяца).

Сектор услуг
В ДДП могут быть устроены предпри

ятия питания двух основных видов.
Предприятие «обязательного» питания» - 

питание прикрепленных к этому предпри
ятию, оплачивающих абонементы или пи
тающихся за счет благотворительных орга
низаций, пожилых людей.

2. Предприятие «досугового» питания - 
проведение в нем свободного времени. Та
кие предприятия разнообразнее - кафе или 
ресторан национальной кухни, кофейня, 
чайная, закусочная. Вечером могут исполь
зоваться для проведения досуга другими 
категориями населения, сдаваться в аренду 
для семейных торжеств.

Размещение помещений для торговли 
желательно, так как процесс покупки явля
ется для пожилых людей развлечением. 
Торговые помещения необходимы социаль
ных работников, обслуживающим на дому, 
и пожилым людям, проживающим в пан- 
сионатном отделении:

Можно предположить, что наиболее вос
требованными будут: парикмахерские, пра
чечные самообслуживания, прокат предме
тов обихода.

В ДДП рационально разместить кабине
ты для консультации юристов и социальных 
работников, представляющих интересы по
жилых при решении административных во
просов. В этом же блоке желательно разме
щать служебные помещения для админист
рации комплекса.

Таблица 3
Рекомендуемый состав основных помещений 

медико-восстановительного блока

Наименование по
мещений

Площадь помещений, м при 
количестве посетителей

50 100 150 200
Кабинет врача - 12 12 12
Кабинет медсестры 12 12 12 12
Зубоврачебный ка
бинет - 14 14 14

Процедурная 12-1-6 - - 12+6
Автоклавная - - - 10
Кабинет электросве
толечения

\2+6 12+8 
6 м^ на

24+8 
1 кушетн

36+8
■у

Кабинет лечебной 
физкультуры с раз
девальной

20+5 1 30+8 1 30+8 1 36+8 

5 м^ на 1 человека

Кабинет механотера
пии 30 30 30

Кабинет водолечения 21 21
Кабинет подводного 
массажа 20

Кабинет гидропатии 
(дущевой зал) 16

Комната отдыха по
сле процедур 12 12 16 16

Комната для дневно
го отдыха 16 2x16 3x16 4x16

Комната социальных 
работников обслу
живающих на дому

12

Общий принцип организации простран
ства - разграничение жизненных процессов 
и одновременно установление необходимых 
связей. Для пожилых людей важно четкое 
функциональное зонирование комплекса. 
Оно облегчает ориентацию и выбор инди
видуальной программы деятельности в 
комплексе.
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Даже при небольшой вместимости зда
ние ДДП остается многофункциональным. 
По требованию акустического и психологи
ческого комфорта, помещения для времен
ного проживания должны быть максималь
но удалены от зоны массового отдыха, а 
помещения, связанные с питанием, торгов
лей и бытовым обслуживанием, по функ
циональным требованиям желательно раз
мещать рядом. Разделение помещений по 
функциональным блокам условно. При раз
личных объемно-планировочных решениях 
помещения с одинаковой функцией могут 
входить в состав различных блоков. Мас
терские, могут рассматриваться как досуго
вые помещения для любительского труда. 
Помещения трудотерапии, «женский» 
клуб - как помещение для групповых форм 
досуга или как помещение для любитель
ского труда.

Архитектурно-планировочная организа
ция домов дневного пребывания” должна 
основываться на принципах создания без- 
барьерной, свободной от препятствий сре
ды. Поэтому проектирование отдельных 
функционально-планировочных элементов 
и основных функциональных групп поме
щений ДДП должно учитывать особые тре
бования к подходам к зданию, входам в 
здание, внутренним коммуникационным 
проходам, средствам вертикальных связей, 
санитарным узлам, открытым помещениям, 
гигиеническим требованиям и акустическо
му режиму.

Планировочные коммуникации в ДДП 
должны иметь размеры, обусловленные эр- 
гонометрическими требованиями пожилых 
людей, в том числе и перемещающихся на 
инвалидных колясках. Особенностью ком
муникаций является то, что в длинных ко
ридорах и галереях, на промежуточных 
площадках лестниц рекомендуется устраи
вать зоны отдыха с расстановкой мебели 
для сидения. По условиям комфорта пере
движения по зданию преимущества имеют 
одноэтажные комплексы, но в условиях 
плотной городской застройки могут быть 
устроены здания в несколько этажей.

Рекомендуется использовать приемы 
свободной планировки /2, с. 35/, которые 
заключаются в том, что в здании фиксиру
ются «жесткие» конструктивно
планировочные элементы: лестницы, лиф
ты, пандусы, помещения бассейнов, кабине
та гидропроцедур, мастерские трудотерапии 
со сложньм технологическим оборудовани
ем, санитарные узлы, зрительные залы со 
стационарным размещением зрительских 
мест и т.п. А «свободное» пространство, за
нятое остальными помещениями, без закре
пленных инженерно-технических уст
ройств, может видоизменяться за счет пере
распределении отдельных зон и пространств 
при помощи специально предусмотрен
ных трансформируемых перегородок и 
оборудования.

Установлены принципы формирования 
объемно-планировочных решений групп 
помещений, что позволило рекомендовать 
для разработки проектов зданий и комплек
сов ДДП метод фрагментального проекти
рования на основе использования унифици
рованных объемно-планировочных фраг
ментов и блоков. Универсальность блоков и 
гибкость их планировочных решений, как и 
всего комплекса ДДП, позволяют приспо
сабливать здания к многообразию условий и 
изменяющимся эксплуатационным требова
ниям: сезонное расширение, перспективное 
увеличение объемов, перепланировка и др.

При проектировании зданий ДДП долж
ны использоватъся решения, позволяющие 
учесть природно-климатические условия 
(правильная ориентация здания, оптималь
ные условия естественной вентиляции, раз
мещение оконных проемов и источников 
внутреннего тепла, дифференциация поме
щений на летние и зимние, связи здания с 
внешней средой, выбор рациональных ти
пов и приемов размещения открытых про
странств и Т.Д.).

Архитектура здания ДДП, как и других 
общественных зданий должна формиро
ваться под воздействием ряда факторов: ус
ловий конкретной градостроительной си
туации, функционального назначения, при-
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родно-климатических особенностей, эконо
мических возможностей и т.д. Вместе с тем, 
создание специфического образа здания 
ДДП, определяемого, прежде всего, предна
значением для осуществления процессов 
жизнедеятельности пожилых людей, пред
ставляет особую архитектурную задачу /3 с. 
146/. Поэтому организация архитектурной 
среды ДДП, вызывающей у его обитателей 
положительные эмоции, состояние уверен
ности, спокойствия и уравновешенности, 
впечатления уюта, наконец, «желанности», 
рассматривается как важный элемент общей 
программы геронтологической профилакти
ки.

Заключение. Установлены основные функ
ции, связанные с процессами рекреационно
оздоровительной деятельности пожилых 
людей. Особенности реализации этих функ
ций положены в основу требований к функ
ционально-пространственной структуре 
ДДП. По характеру деятельности входящие 
в состав ДДП помещения объединены в 3 
функциональные группы:
• досуговая (с подгруппами массового, 
группового и индивидуального форм досуга 
и любительский труд);
• оздоровительная (с подгруппами медико
восстановительных консультаций и проце
дур, физкультурно-оздоровительных заня
тий, помещений временного проживания и 
социальных служб);
• обслуживания (питание, торговля, быто
вые услуги).

Для создания композиций, отвечающих 
различным местным градостроительным 
условиям, предложен метод фрагментарно
го проектирования зданий ДДП на основе 
использования унифицированных объемно
планировочных фрагментов и функцио
нальных блоков. Основными функциональ
но-планировочными блоками зданий ДДП 
являются: блок геронтологического центра, 
блок сектора досуга, блок центра социаль
ных услуг, блок предприятия общественно
го питания, блок мастерских для трудовой

деятельности, в некоторых решениях и блок 
пансионатного отделения.

Разработаны предложения по составу ос
новных помещений ДДП. На основе учета 
параметров предметно-пространственной 
среды необходимых для организации функ
циональных процессов реализуемых в ДДП 
и нормативных требований к объектам- 
аналогам разработаны предложения по оп
ределению площадей основных помещений 
и блоков в ДДП различной вместимости. 
Предложенный состав помещений, их пло
щади могут быть использованы при разра
ботке нормалей по данному типу зданий.

Литература
1. Амир Солтани, Рахим. Дом дневного пребывания 

для пожилых людей — новый тип общественной ин
фраструктуры / Рахим Амир Солтани // Архитек
тура и строительство. - 2003. ~№ 5.- С. 40- 41.

2. Амир Солтани, Рахим. Особенности композици
онных построений до.мов дневного пребывания для 
людей пожилого возраста в Иране / Рахим Амир Со
лтани // Вес. Белорус, акад. архитектуры. - 2004. - 
№ 3. - С. 35-36.

3. Амир Солтани, Рахим. Формирование архитек
турной среды специализированных домов для пожи
лых людей / Рахим Амир Солтани // Градострои
тельство и архитектура: Актуальные проблемы: 
сб. науч. тр.; редкол.: Г. В. Полянская [и др.] / 
Белорус, нац. технич. ун-т, “Тэхналогія”. - Минск, 
2002. - С. 145 - 150.

Amir Soltani Rachim
PLANING ORGANIZATION OF PLACES OF 
STAY AGED PEOPLE IN TBE DAY TIME 

IN IRAN
The basic orientation which forms the current envi

ronment of aged people is not isolating them from the 
society and placing into special institutions, but it is the 
creation of conditions for supporting theirs social posi
tion, saving family and native places relations. The cur
rent system of aged people care is not still able to pro
vide them with the required level of service taking into 
account the attentive relation to older people in Iranian 
families. As a result the necessity to develop new courses 
of aged people adaptation to new life conditions has 
appeared. One of the solutions for Iran is formation of 
stay aged people in the day time which is saving them 
their places of residence, relatives and neighbors, re
ceiving the ability of social communication, feasible la
bor activity and passing of medical and physiological 
procedures.
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УДК 727,012
Санникова О.Ф.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА КООПЕРИРОВАНИЯ 
ПРИ ЗАСТРОЙКЕ АГРОГОРОДКОВ БЕЛАРУСИ

В статье рассмотрена система объектов обще
ственного обслуживания в агрогородках Беларуси. 
Определены социально-функциональные требования 
к учреждениям, размещае.ным на территориях аг
рогородков: выявлены типологические особенности 
зданий, даны пред.чожения по их проектированию и 
реконструкции как кооперированных объектов.

Вопросы развития малых городов и сел 
являются приоритетными для республики. 
Утверждена государственная программа 
возрождения белорусского села на 2005- 
2010 годы, в ее рамках последовательно 
реализуется стратегия создания 1481 агро
городка. Агрогородки - это, как правило, 
сельские населенные пункты с численно
стью жителей от 500 до 3,5 тыс. человек, 
основные или дополнительные центры 
групповых систем населенных мест, в кото
рых сформированы производственная, 
транспортная, социальная инфраструктуры, 
обеспечивается выполнение установленных 
в республике социальных стандартов /1,2/.

В агрогородках последовательно реша
ются вопросы формирования жилищного 
фонда, преобразуются объекты социальной 
сферы, благоустраиваются селитебные зо
ны. Поскольку агрогородки - бывшие цен
тральные усадьбы хозяйств и центры сель
советов, в них уже имеется система зданий 
и сооружений, возведенных в соответствии 
с разработанными ранее генеральными пла
нами. Детские сады, школы, клубы, фельд
шерско-акушерские пункты, предприятия 
общественного питания, бытового обслужи-
'ГЧ ГЗ Т Т Т ł ft ТЖТЖ ЙкТГ ж ТЖТ Т гг Г\ ЖЧ'ЖЧ/Х гг ж ж т ж ж» # т т »*чЛгжоатпл, lupiuisjin uouiw vunoaicjii>rioiivm uuu"

ектами поселков-центров колхозов и совхо
зов республики /3/. Сегодня они рассматри
ваются как основа для организации всех ви
дов обслуживания в агрогородках. Обследо
вание, проведенное по заданию Министер
ства архитектуры и строительства /4/, пока
зало, что номенклатура и физическое со
1 3 0

стояние сельских общественных зданий по
зволяют говорить о целесообразности их 
реконструкции и дальнейшего использова
ния.

Это, однако, не исключает нового строи
тельства. Ощущается недостаток таких объ
ектов, как спортивные сооружения, в т.ч. 
бассейны, спортзалы 18х36м, рынки, авто
станции и др. Налицо необходимость ком
плексного подхода к решению проблем, ба
зирующегося на общих тенденциях совер
шенствования социальной сферы, учиты
вающего градостроительные особенности 
сел, наличие и состояние в них архитектур
но-строительного фонда. Средством дости
жения цели может стать широкое использо
вание при застройке принципа коопериро
вания объектов, не только повышающего 
экономическую эффективность реконструк
ции и нового строительства, но и позво
ляющего улучшить эксплуатационные и ар
хитектурно-композиционные качества зда
ний.

Преданный забвению в последнее деся
тилетие, этот принцип был обоснован и ши
роко использован ранее в сельской проект
но-строительной практике. Пройдя несколь
ко этапов в своем развитии, он наиболее 
полно воплотился в экспериментальных 
проектах, разработанных в республике в 
конце 1980-х - начале 1990-х годов. Выпол
ненные для конкретных градостроительных 
ситуаций, экономически обоснованные, они 
могут послужить сегодня примером подхо
да к архитектурной организации агрогород
ков.

Среди таких проектов - кооперирован
ные общественные центры поселков Меж
дуречье (Полоцкого района). Вишневка 
(Минского района), Парахонск (Пинского 
района), кооперированные здания школ-
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центров, школ-детских садов в деревнях Бе
лая (Житковичского района), Пудовня, Ко- 
ровчино (Дрибинского района) и др. Проек
ты объединяет направленность на функцио
нально-планировочную оптимизацию внут
ренней среды объектов, на создание своеоб
разного архитектурного образа застройки.

Что же из имеющегося опыта может быть 
применено сегодня и в чем особенности ис
пользования принципа кооперирования при 
застройке агрогородков? Во-первых, сохра
няется актуальность создания объектов как 
на основе внутривидового (школа-детсад, 
магазин-столовая, кондитерский цех-кафе и 
др.), так и межвидового (школа - культур
но-спортивный центр; административно- 
общественно-торговый центр и др.) коопе
рирования. Может найти применение прин
цип кооперирования предприятий торгово
бытового обслуживания малой мощности с 
жилыми домами, разработанный и планиро- 
вочно проверенный в республике в 1990-х 
годах.

Во-вторых, как и ранее, формирование 
социальной инфраструктуры поселков ве
дется в расчете не только на их собственное 
население, но и на жителей тяготеющих 
территорий, чем обусловливается многооб
разие способов организации обслуживания. 
Так, не теряет актуальности практика соз
дания кооперированных административно
бытовых корпусов сельскохозяйственных 
предприятий, имеющих расширенный со
став помещений с включением магазинов, 
приемных пунктов бытового обслуживания, 
медкомнат, столовых. Размещаемые на пе
риферии поселений, обеспеченные внешни
ми транспортными связями данные объекты 
нередко более доступны для жителей близ
лежащих деревень, чем общественный 
центр агрогородка.

Особенностью же использования прин
ципа кооперирования при застройке агрого
родков является необходимость формиро
вания многофункциональных объектов не в 
процессе нового строительства, а при ре
конструкции имеющегося строительного 
фонда, представленного «штучными» объе

мами /5/. Это в определенной мере услож
няет решение планировочных и конструк
тивных задач, но в то же время становится 
предпосылкой совершенствования архитек
турно-пространственной среды поселков. 
Уплотнение застройки центра, как правило, 
улучшает его композиционные характери
стики.

Если развитие торговли, бытового об
служивания, общественного питания ориен
тируется сегодня в основном на создание 
небольших (даже в случае кооперирования) 
предприятий, способных разместиться на 
существующих или незначительно расши
ряемых площадях, то развитие учреждений 
образования, культуры, спорта требует ком
плексных реконструктивных мероприятий. 
Анализ условий функционирования объек
тов и их архитектурно-планировочной 
структуры /4/ определил характерный для 
агрогородков аспект кооперирования - при
оритетность создания многофункциональ
ных комплексов на базе учебно- 
воспитательных учреждений.

Таким образом, становятся востребован
ными типы кооперированных зданий: дет
ские сады-школы (преимущественно на
чальные, на базе детсадов); школы-детсады 
(на базе неполных средних и средних школ), 
школы - физкультурно-оздоровительные и 
досуговые центры. Это согласуеіся с про
водимой в республике политикой совер
шенствования материально-технической 
базы объектов системы образования. Кроме 
того, для многих сельских школ, возведен
ных 50-20 лет назад по действовавшим в то 
время типовым проектам, путь реконструк
ции на основе принципа кооперирования - 
единственно возможный для приведения 
среды в соответствие с современными тре
бованиями.

Преимущества кооперирования наиболее 
полно реализованы в двух проектах для по
селка Междуречье, Полоцкого района («Ги- 
просельстрой», «ТМ архитектора Норд- 
штейн Л.А.»). С учетом сложившейся демо
графической ситуации, на основе типового 
детского сада на 140 мест создан детсад-
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школа. Кроме оптимизации использования 
площадей здания детсада, внутривидовое 
кооперирование позволило реализовать но
вую модель учебно-воспитательного учреж
дения, создать условия для подготовки де
тей к обучению, их социальной адаптации в 
коллективе, для личностного развития. Две 
групповые ячейки преобразованы в класс
ные помещения с пространствами для от
дыха и игр; в структуру здания введены 
бассейн, столовая, общие рекреации.

Кооперированная школа-центр на 320 
учащихся в поселке Междуречье включает, 
кроме традиционных помещений, клубный 
комплекс с залом на 250 мест, кружковыми, 
библиотекой, а также блок столовой-кафе и 
магазина. Подобное объединение позволило 
не создавать отдельные актовые залы, сту
дийные помещения, предприятия общест
венного питания для школы и поселка: коо
перированный объект в состоянии обслужи
вать и детей, и взрослое население жилой 
территории. Архитектурно-композиционное 
решение учитывает конкретную градо
строительную ситуацию, использует осо
бенности рельефа и присутствие водоема, 
превращая традиционные функционально
планировочные зоны пришкольного участка 
в фрагменты общепоселкового парка (зоны 
игр, спорта, отдыха, «тропа здоровья», 
цветники и др.).

При современном комплексном подходе 
к созданию агрогородков упрощается реше
ние труднопреодолимых ранее правовых и 
хозяйственно-экономических проблем, свя
занных с учетом интересов нескольких ве
домств, возникающих в связи с необходи
мостью объединения источников финанси
рования, учета не только единовременных 
капиталовложений, но и эксплуатационных 
затрат при кооперировании зданий. Разви
вается нормативно-техническая база фор
мирования многофункциональных объек
тов. В 2008 г. в республике введено в дейст
вие Изменение №1 ТКП 45-3.02-1-2004 
(02250) «Здания общеобразовательных уч
реждений. Состав и площади помещений. 
Правила проектирования».

В то же время наличие нормативов - 
лишь предпосылка к совершенствованию 
архитектурной среды. В каждом конкрет
ном случае проектирования агрогородка не
обходимо проведение комплексного иссле
дования, включающего как натурное обсле
дование, так и научный анализ факторов, 
влияющих на принятие решения /6/. Затра
ты времени и средств на предпроектной 
стадии будут компенсированы преимущест
вами создаваемых проектов, учитывающих 
сегоднящние и перспективные задачи фор
мирования агрогородков, развития группо
вых систем населенных мест.
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The article considers the public service objects as a 
complex in agrarian settlements of Belarus. It is pro
posed the scientific approaches to its town-planning and 
typolog)’ organization. The social-functional require
ments to location of establishments are determined in the 
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ings are revealed and the offers of their designing and 
reorganization as cooperation objects are given.
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ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ ДОСУГА В ИРАНЕ 
ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Принципы формирования в Иране архитектурной 
среды досуга молодежи в настоящее время до конца 
не определены, так как долгое время этому не уделя
лось внимания из-за религиозных соображений. В 
настоящее время эта проблема получила внимание 
со стороны населения Ирана, которое предъявляет 
требования к реорганизации мест досуга. Прави
тельство также заинтересовано в этом вопросе, 
так как строительство и развитие индустрии раз
влечений может стать одной из возможностей 
привлечения туристов. Досуг молодежи в Иране на 
любом уровне его организации сейчас складывается 
под влиянием потребностей, для удовлетворения 
которых необходима активизация средств архи
тектуры. При это.м раз&іекательная часть досуго
вой деятельности молодежи переходит наряду с 
функцией оздоровления в категорию первичных по
требностей. Необходимостью стало создание сре
ды, которая обеспечит эффективность реализации 
воспитательно-познавательных культурно-
просветительных программ по месту проживания 
молодежи.

Введение. Социологические исследования 
показывают, и это характерно молодежи 
разных стран, что в сфере досуга молодежи 
в настоящее время происходят заметные 
структурные перемены. Вызываются они 
изменениями, в том числе и в Иране, в фор
мулировании жизненных приоритетов: 
“стратегия жизненного благополучия” (мак
симальное удовлетворение материальных 
потребностей) все более вытесняет “страте
гию жизненного успеха” (материальное 
благополучие и общественное признание) и 
“стратегию жизненной самореализации” 
(творческая жизнь, самосоверщенствование) 
/1, с. 76/. Структура свободного времени все 
более склоняется к пассивным его формам. 
И в какой-то степени этому содействует не
развитость материального обеспечения сре
ды досуга, особенно это касается объектов 
досуга по месту жительства. Ведь все, что 
сегодня связано с туризмом и путешествия
ми, показывает, что эта форма проведения

свободного времени молодежь очень инте
ресует. Но ведь она как раз является наиме
нее обеспеченной материально и подготов
ленной к обслуживанию всех, отправляю
щихся путешествовать.

Основная часть. Основные задачи, стоящие 
в сфере работы с молодежью в Иране /2, с. 
177/, могут быть определены следующим 
образом:
• потребностью стало нравственное и соци
альное оздоровление среды обитания, обес
печение системы социального и педагогиче
ского взаимодействия в интересах детей и 
молодежи;
• необходима поддержка культурно
досуговой сфере, при содействии которой 
представляется возможность ориентировать 
молодежь в процессах профессионального и 
личностного самоопределения, адаптации к 
жизни в обществе;
• обеспечение условий для формирования 
содержательного досуга и получения полез
ных знаний и навыков, развития творческих 
способностей, формирования общей куль
туры;
• формирование по месту жительства бла
гоприятной среды обитания для всех слоев 
населения с помощью профилактики право
нарушений в среде молодежи и пропаганды 
здорового образа жизни.

Анализ действующих в Иране досуговых 
учреждений показал, что практически все 
они создавались и функционируют по соб
ственным программам, разработанным ча
стными инвесторами /3, с. 55/. Поэтому 
превшійруют развлекательные функции, в 
которых предпочтение отдано коммерче
ским интересам и получению прибыли. В 
связи с этим образовывается определенное 
несовпадение между желаемыми результа
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тами работы системы образования и воспи
тания, которыми занимаются государство и 
религиозные организации, и реальной си
туацией повседневной жизни граждан. Осо
бенно это ощутимо по месту проживания 
основной массы населения - в городских 
кварталах крупных городов (снижение об
щественной активности, незаинтересован
ность в творческом подходе к своей дея
тельности, как следствие - рост преступно
сти среди молодежи). Поэтому участие го
сударства в организации досуга молодежи 
и, самое главное, в придании досугу на
правленности, отвечающей интересам об
щества и каждой отдельной личности, 
должно стать более заметным. Прежде все
го, это относится к организации досуга мо
лодежи по месту жительства.

В связи с этим целесообразно создание 
учреждений, которые в своей деятельности, 
помимо решения вопросов досуга, ориенти
ровались бы и на выполнение воспитатель
ных функций, а также на оказание социаль
ной, психологической, психолого
педагогической и помощи детям, подрост
кам и молодежи. И хотя основной задачей 
предлагаемых учреждений станет организа
ция занятости детей, подростков и молоде
жи во внеучебное время, все же участие го
сударства в их деятельности должно быть 
многосторонним. Это могут быть учрежде
ния, которые получат и профилактические 
воспитательные функции, которые будут 
дополнять досуговые функции. Такие учре
ждения, которые могут быть названы куль
турно-досуговыми центрами (КДЦ) следует 
предусматривать в каждом районе. Это по
зволит социально-воспитательную и досу
говую работу с детьми, подростками и мо
лодежью проводить в непосредственном 
приближении к их месту проживания, что 
позволит повысить эффективность любых 
мероприятий. С другой стороны выполне
ние такой работы вблизи места проживания 
будет содействовать профилактике асоци
альных проявлений в поведении детей, под
ростков и молодежи.

КДЦ в виде отдельно стоящего здания с 
собственным земельным участком, исполь
зование которого может существенно рас
ширить спектр предлагаемых услуг и видов 
деятельности, возможен только в районах 
нового строительства (КДЦ-1). Учитывая 
плотность застройки в сложившихся рай
онах городов Ирана, .можно предположить, 
что в существующих районах в большей 
мере возможно создание КДЦ в виде при
строенных, встроенных или встроено- 
пристроенных вариантов (КДЦ-2).

Контингент, с которым будет осуществ
ляться работа в культурно-досуговом цен
тре, составят дети, подростки и молодежь в 
возрасте от 8 до 22 лет, проживающие на 
близлежащей территории. КДЦ целесооб
разно проектировать как отдельностоящий с 
расширенной номенклатурой помещений 
(КДЦ-1), так и встроенный (пристроенный) 
с минимально необходимой для функцио
нирования номенклатурой помещений 
(КДЦ-2). Но если для КДЦ-1 площадь по
мещений не следует ограничивать а опреде
лять ее в каждом случае индивидуально, в 
зависимости от местных условий (инфра
структура обслуживаемой территории, сло
жившийся спрос, экономические и кадро
вые возможности)., то общая площадь по
мещений, которой будет располагать КДЦ- 
2, не должна быть менее 400 м^. Оптималь
ная единовременная вместимость КДЦ-1 - 
150 чел., оптимальная единовременная вме
стимость КДЦ-2 - не более 75 чел.

Основное назначение КДЦ для молоде
жи- создание оптимальных условий для 
раскрытия природного творческого потен
циала личности на основе удовлетворения и 
развития их интересов, психического и фи
зического оздоровления, приобщения к со
циальным и культурным ценностям, полу
чения полезных знаний, умений и навыков, 
формирования общей культуры и здорового 
образа жизни, организации общественно
полезной деятельности, социально-правовой 
адаптации в обществе.

В состав культурно-досуговых учрежде
ний для молодежи целесообразно включе-
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ние кроме помещений, обычных для досу
гово-физкультурно-оздоровительной дея
тельности, также помещений, обеспечи
вающих начальную профессиональную под
готовку, художественно-эстетическое вос
питание и познавательную деятельность; 
психолого-терапевтическую и психолого
педагогическую коррекцию.

Группа помещений начальной профессио
нальной подготовки, художественно
эстетического воспитания и познаватель
ной деятельности обеспечивает реализа
цию следующих функций:
• предоставление возможности получения 
начальной профессиональной подготовки;
• формирование потребности в групповом 
и межличностном общении;
• раскрытие врожденных склонностей лич
ности, формирование круга культурных ин
тересов;
• расширение кругозора с помощью позна
вательных кружков;
• обеспечение занятости в свободное время. 

Рекомендуется организация не менее 5-7
различных кружков технического 
творчества и прикладного искусства (табл. 1). 
Единовременная вместимость кружковых 
помещений может колебаться от 9 до 18 че
ловек при соответственном изменении пло
щадей. Но в КДЦ-2 количество кружков 
может быть уменьшено до 2-3.

Таблица 1
Рекомендуемые состав и площади помещений 

начальной профессиональной подготовки

№
пп

Наименование помещений Площадь
помещений,
м^

1/2 Универсальная мастерская 
технического творчества с 
кладовой

60+12

■л Мастерская технического 
моделирования с кладовой

54+8

3 Мастерская по обработке 
дерева

42

4 Мастерская по обработке 
металла

42

5 Мастерская по выжиганию 
по дереву

42

6/2 Ремонтная мастерская 54+18

Группа помещений эстетического воспи
тания: кружки тематические театральные 
(драмы, фольклорные и т.п.), циркового ис
кусства, музыкальные (ансамбли, оркестры, 
хор), как правило, рекомендуется организо
вывать вблизи самого крупного по площади 
помещения КДЦ. Если этим помещением 
будет актовый зал, то лучше всего вблизи 
его. Но чаше всего, очевидно, в связи с за
дачами экономии средств, работу этих 
кружков придется организовывать в самом 
актовом зале. Кружок народного танцеваль
ного искусства лучше всего разместить воз
ле фойе при актовом зале. Возможно, при
дется предусмотреть дополнительные 1-2 
кладовые для хранения реквизита и имуще
ства.

В эту же группу входят и кружки позна
вательной направленности (табл. 2).

Таблица 2
Рекомендуемые состав и площади помещений 
художественно-эстетического воспитания 

и познавательной деятельности

Мастерские прикладного искусства
1/. Театрально-художественная (из

готовление костюма) с кладовой
54+18

2/2 Рукоделия (вышивания, плетения, 
оригами и т.п.)

54 + 
12

3 Лепки с печью для обжига, кладо
вой хранения инвентаря и гото
вых изделий

54+8

4 Ковроткачества 42
5 Чеканки по металлу с кладовой 42+12

Кружки эстетического воспитания
1/. Изостудия с кладовой 54+12
2 Комната для музыкальных занятий 42+12

с кладовой

1/
2

Кружок по краеведению, истории, 
туризму,культурологии

54

2/
2.

Фотокружок с кладовой 54+12

/2 - помещения, отмеченные знаком / могут вхо
дить только в структуру КДЦ-2, а не отмеченные 
-вКДЦ-1

Группа специализированных помещений 
психолого-терапевтической коррекции 
предназначена для проведения профилакти
ческой работы прежде всего среди несо-
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вершеннолетних, с использованием сле
дующих методов:
• индивидуальной психологической кор
рекции;
• преодоления социальной дезадаптации с 
привитием навыков здорового образа жизни 
и правильного сексуального поведения.

Т а б л и ц а  3
Рекомендуемые состав и площади группы 

специализированных помещений 
(психолого-терапевтической 

и психолого-педагогической коррекции)

Группа психолого-терапевтической кор эекции
1/2 Кабинет психолога 22
2/2 Кабинет групповой психотерапии 44
3 Зал ситуационных игр 44
4/2 Кабинет релаксации 22
5

Г

Лекционная аудитория 

'руппа психолого-педагогической корр

36

екции
'/2 Кабинет социального педагога 12
2 Кабинет психолого-педагогической 

коррекции
32

3/2 Кабинеты коррекционных игр 44
/2 - помещения, отмеченные знаком /2 могут 
входить только в структуру КДЦ-2, а не отмечен
ные - в КДЦ-1

Основная задача группы досугово
физкультурно-оздоровительных помещений 
- профилактика асоциального поведения 
несоверщеннолетних. В основе ее деятель
ности лежит идея отвлечения их от агрес
сивно настроенного окружения:
• физическое развитие и предоставление 
возможности дать позитивному выходу сво
ей энергии;
• формирование у детей и подростков по
требности в групповом и межличностном 
общении.

Зрительный зал рекомендуется проекти
ровать на 120 % от единовременной вме
стимости КДЦ-1 (в расчете на гостей). Фойе 
при актовом зале рекомендуется использо
вать для занятий некоторых кружков, для 
организации музея. В состав досуговых по
мещений рекомендуется включать библио
теку площадью с книгохранилищем и чи
тальным залом. Бассейн с размером ванны 
25 X 11,5 м при глубине 1,2-1,8 м возможен
1 3 6

в структуре КДЦ-1 при одновременной его 
загрузке не более 16 чел.

Т а б л и ц а  4
Рекомендуемые состав и площади 

досугово-физкультурно-оздоровительных 
помещений

Досуговые помещения
1 Актовый зал на 120 мест 126
2 Эстрада при зале 36
3 Кинопроекционная с перемоточной 

и радиоузлом
22

4 Фойе -
5 Помещение для артистов 2x15
6 Фильмовидеотека 22
7 Кладовая мебели и реквизита 10
g Кладовая аппаратуры 8
9 Библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем
120

Физкультурно-оздоровительные помещения
I Спортивный зал 12 х 24 м 288
2 Раздевальные для подростков с 

душевыми и санитарными узлами 
при спортзале

2x18

3 Снарядная 12
4/2 Зал гимнастических занятий (гим

настика оздоровительная, атлети
ческая, силовая

76

5 - раздевальные 2x12
6 Кладовая спортинвентаря 10
7/2 Тренажерный зал 36
8 - раздевальные 2x12
9 - раздевальные 2x12
10\2 Универсальный спортивный зал 

для различных видов борьбы, еди
ноборства

76

11 - раздевальные 2x12
/2 - помещения, отмеченные знаком /2 моіуг входить только в 
структуру КДЦ-2, а не отмеченные - в КДЦ-1

Планировочная структура КДЦ-1 и КДЦ- 
2 должна содержать также необходимые 
административные и хозяйственные поме
щения и санитарные узлы. В помещениях 
фойе и холлах культурно-досуговых цен
тров рекомендуется организовывать уголки 
релаксации с зелеными насаждениями, фон
танчиками, аквариумами и др.

Как отдельное направление развития 
сферы досуга может рассматриваться функ
ционирование при КДЦ-1 и КДЦ-2 лагеря в 
каникулярное время. Но кроме учета осо
бенностей каждого конкретного случая в
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зависимости от численности несовершенно
летних в лагере и местных условий, следует 
организовывать и реализацию новых функ
ций (возможно с перепрофилированием не
которых помещений) для организации пи
тания, тихого отдыха.

Заключение. Формирование системы куль
турно-досуговых центров, приближенных к 
местам проживания станет важным средст
вом воспитания и профилактики, обеспечи
вающим оказание социальной, психологи
ческой, психолого-педагогической и досу
говой помощи детям, подросткам и моло
дежи. Эта мера позволит государству занять 
более активную позицию в вопросах воспи
тания подрастающего поколения.

Целесообразно дифференцированное ти
пологическое представительство в архитек
туре Ирана данных объектов, которое по
зволяло бы гибко учитывать конкретные 
ситуации как в районах нового строительст
ва, так и в районах исторически сложив
шейся застройки. В районах прежних лет 
строительства наиболее вероятное решение 
проблемы из-за отсутствия свободных тер
риторий - строительство пристроенных, 
встроенных или встроено-пристроенных 
объектов с минимальным составом поме
щений.

Эффективность функционирования куль
турно-досуговых центров будет обеспечи
ваться не только подбором квалифициро
ванных кадров, но и продуманной, научно 
обоснованной реализацией средствами ар- 
хитект}фы новейших технологий в данной 
сфере общественной жизни с учетом мест

ных традиций проведения свободного вре
мени.
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Fanach Siar Farroch 
THE PLANNING STRUCTURE OF THE

RECREATION OBJECTS IN THE PLACES OF 
LIVING OF YOUTH IN IRAN

The principals of forming the architectural recreation 
zones for the youth in Iran nowadays are not completed, 
because for a long time it was prevented by the religious 
ground. In our days this problem received the attention 
from the Iran citizens, who ask for the reorganization of 
the recreation zones. The government is interested in this 
question as well, because building and development of 
the entertainment sphere can appear to be one of the 
possibilities to attract the tourists. Now recreation of the 
youth in Iran on any level of its organization is formed 
according to the demands, for which the activation of the 
architectural facilities is necessary. At the same time 
entertainment part of recreation activity of the youth is 
transforming from the health function to the number one 
priority requirements. The development of environment 
which will provide the effective realization of educative- 
informative and cultural programs in the places of resi
dence of youth is needed.
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УДК 728.96(476)
Другомилов Р.А.

КОЛОДЕЦ КАК ФОРМА АРХИТЕКТУРНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕРЕВЕНЬ МОГИЛЕВЩИНЫ

Обследован ряд колодцев в сельских поселениях 
Могилевской области (преимущественно северо- 
восточных районов), разработана типология назем
ных частей шахтных колодцев в сельской местно
сти, выбраны наиболее оптимальные типы колод
цев, разработаны варианты благоустройства пло
щадок у колодцев.

Введение. Несмотря на все большее появ
ление в быту человека новых и более со
вершенных устройств и механизмов, облег
чающих жизнь, в сельской местности до сих 
пор одним из основных источников водо
снабжения остаются шахтные водозаборные 
колодцы. В больших деревнях колодцы сей
час постепенно уступают свое место водо
разборным колонкам, а в кварталах секци
онной и новой усадебной застройки агрого
родков строительство водопровода делает 
неактуальным использование не только ко
лодцев, но и колонок. Однако численность 
агрогородков в нашей стране к 2010 году 
составит чуть меньше полутора тысяч, тогда 
как количество рядовых сельских поселений 
- около 23,5 тысяч. Практически на каждой 
улице рядовых сельских поселений (равно 
как и на старых улицах крупных сел и агро
городков) можно увидеть 2-3 колодца на 
расстоянии 100...300 метров друг от друга, 
а на главных улицах их число может дохо
дить до 6-8. Таким образом, по ориентиро
вочным расчетам сейчас в сельской местно
сти Беларуси имеется как минимум около 
120000 шахтных колодцев, предназначен
ных для питьевого водоснабжения. Что же 
касается бурения индивидуальных водоза
борных скважин с погружным насосом или 
водоразборной колонкой на приусадебных 
участках, то в отличие от городов большая 
часть сельского населения не обладает для
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этого достаточными финансовыми возмож
ностями. Поэтому для многих жителей бе
лорусских деревень шахтный колодец оста
ется единственным источником питьевой 
воды.

Основная часть. “СТУДНЯ, калодеж, 
гідратэхнічнае збудаванне накшталт квад- 
ратнай або круглай у плане шахты для зда- 
бывання грунтавых вод. Мае наземны 
засцерагальны зруб (вышынёю да 1,5 м) i 
пад’ёмнае прыстасаванне” [1, с. 479]. В до
революционное время шахты колодцев вы
полняли из ствола дерева с удаленной серд
цевиной - “калодзеж-каудуб” (Полесье), - 
из деревянных плах (Поднепровье, 
Центральная Беларусь), из камня 
(Понеманье), из деревянного сруба (по всей 
территории Беларуси) [2]. Причем в по
следнем случае первое время чувствовался 
смолистый (от сосны) или вяжущий (от ду
ба) привкус воды. Затем в процессе экс
плуатации привкус исчезал. С 1920-х годов 
в практику строительства шахтных колод
цев постепенно стали входить бетонные 
кольца, которые затем стали применяться 
повсеместно [1].

По устройству для подъема воды шахт
ные колодцы бывают: с журавлем - 4% от 
всех обследованных колодцев в селах Мо
гилевской области (рис. 1а); и с барабаном (с 
воротом) - 96% (рис. 1б-е). В давние времена 
при достаточно высоких уровнях грунтовых 
вод, применялись колодцы и без подъемно
го оборудования, а в 1950-х годах в СССР 
появлялись даже предложения по устройст
ву усовершенствованных шахтных колод
цев с самоопрокидывающимся ведром и 
различными типами насосов [3], но эти ва
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рианты не получили широкого распростра
нения, очевидно из-за сложности конструк
ции, к тому же вскоре стали появляться бо
лее удобные по сравнению с такими колод
цами водоразборные колонки. Что касается 
колодцев-журавлей, то они еще сохрани
лись на просторах нашей страны. Например, 
в деревнях Сахаровка и Малые Шарипы Го- 
рецкого района. Высота журавля диктуется 
уровнем грунтовых вод, поэтому, такой ко
лодец может достигать значительных раз
меров (например, в д. Сахаровка он в пол
тора раза выше линий электропередачи), 
приобретая качества архитектурной доми
нанты в сельской среде. В энциклопедии 
“Этнаграфія Беларусі” колодец-журавль 
описан следующим образом: “ЖУРАВЕЛЬ, 
традыцыйнае прыстасаванне пры студні для 
даставання вады. Укапаная у зямлю саха, у 
развілцы якой замацаваны рухомы на 
металічнай восі рычаг-вага. Да верхняга 
канца рычага-вагі прывязаны драуляны 
шост 3 вядром, да ніжняга - процівага” [1, 
с. 196]. Колодец-коловорот (с барабаном, 
воротом) появился на территории Беларуси 
в XIX - начале XX вв. [1; 4]. Хотя еще в се
редине прошлого века журавли были вполне 
типичны для деревенских пейзажей Моги- 
левщины [5].

Шахтные колодцы можно разделить на 
две части: видимую (наземную) и невиди
мую (подземную). Не касаясь подземных 
элементов колодца, рассмотрим подробно 
наземную часть колодца - то, с чем человек 
имеет непосредственный контакт. На осно
вании обследования шахтных колодцев в 
сельских поселениях Могилевской области, 
была разработана типология наземных час
тей шахтных колодцев. Небольшая в общей 
массе распространенность шахтных колод
цев с журавлем не позволяет их типологи- 
зировать. К тому же в последние десятиле
тия при сооружении наземных частей ко
лодцев приоритетной их формой являются 
колодцы-коловороты, количества которых в 
сельских поселениях достаточно для анали
за и последующей их типологизации.

Колодец-коловорот можно разделить на 
четыре составляющих элемента: нижняя 
(оградительная) часть, барабан, навес, под
ставка для ведра.

Нижняя часть предназначена для пре
дотвращения отекания поверхностных вод в 
шахту колодца и должна быть как доста
точно низкой для удобства забора воды, так 
и достаточно высокой для ограждения чело
века (например, ребенка) от случайного па
дения в шахту.

По конструкции нижняя часть может 
быть:
• в виде бетонного кольца отделанного де
ревянным срубом - 28%, в основном это ко
лодцы либо очень старые, либо, наоборот, 
построенные в недавние годы (рис. 16);
• в виде бетонного кольца, отделанного де
ревянным каркасом, обшитым досками - 
50%, такие колодцы устраивались в основ
ном во второй половине прошлого века 
(рис. 1в-е);
• в виде бетонного кольца без сруба и кар
каса - 22%.

По форме в плане:
• прямоугольной формы - 63% (рис. 16, 1д, 
1е);
• пятиугольной (прямоугольник с усечен
ным ближним углом со стороны ручки во
рота) — 2% (рис. 1 в);
• круглой - 33% (рис. 1г);
• иной-2%.

Сверху оградительная часть обычно за
шита деревом или выполнена в виде “доми
ка”. В обоих слз^аях также устраивается 
отверстие, закрываемое крышкой (78 %) 
или без нее (22 %), для опускания и подъема 
ведра. Иногда щитовой обшивки или “до
мика” может не быть.

Навес необходим для предотвращения 
попадания атмосферных осадков в шахту 
колодца, а иногда и для зашиты забирающе
го воду человека.

По степени охвата площади навесы де
лятся на:
• охватывающие всю площадь шахты ко
лодца в плане и часть рабочей площадки у 
колодца - 6% (рис. 1в, 1е);
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• охватывающие всю площадь шахты ко
лодца в плане - 56 % (рис. 16,1д);
• охватывающие часть площади шахты ко
лодца в плане - 10 %;
• без навеса - 28 % (рис. 1г).

По расположению стоек навеса:
• две стойки по серединам противополож
ных сторон оградительной части - 56 % 
всех навесов (рис. 1б, 1д);
• по две спаренные стойки по серединам 
противоположных сторон оградительной 
части - 19 %;
• четыре стойки по углам прямоугольной 
оградительной части колодца - 8% (этот ва
риант хотя и позволяет организовать сток 
воды с навеса по боковым сторонам, но не
удобен в использовании, так как при заборе 
воды мешает одна ближняя стойка);
• две стойки по дальним углам и две - по 
серединам боковых сторон прямоугольной 
оградительной части колодца - 14% (позво
ляет организовать сток воды с навеса по бо
ковым сторонам, а также наполовину за
крыть барабан) (рис. 1 е);
• кроме стоек, описанных в предьщущем 
варианте, есть еще две на рабочей площадке 
- 3 % (стойки добавлены с целью удлинения 
навеса для защиты забирающего воду чело
века, но стойки уменьшают возможности 
рациональной организации рабочей пло
щадки) (рис. 1в);

Барабан (ворот) - устройство для подъ
ема из шахты колодца ведра, вал с ручкой, 
на который наматывается трос или цепь. 

Барабаны бывают:
• закрытого типа (в “домике”) - 50 % 
(рис. 1г);
• полузакрытого типа (наполовину закрыт 
навесом, позволяет, как и закрытый тип, 
уменьшить воздействие влаги на барабан и 
металлическую цепь) - 10% (рис. 1в, 1е);
• открытого типа - 40% (рис. 16,1д).

По способу крепления оси барабана:
• на собственных стойках (сюда относятся 
как колодцы с навесом, так и без него, при 
наличии навеса этот вариант неудобен, так 
как стойки навеса и стойки для крепления
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оси барабана находятся на разных сторонах 
оградительной части и одна стойка навеса 
мешает при заборе воды) - 42 % (рис. 16,1г);
• на стойках навеса - 58 % (рис. 1в, 1д, 1е).

По типу ручки для вращения барабана:
• одна правосторонняя ручка - 86 %
(рис. 16-е);
• одна левосторонняя ручка - 6 %;
• две ручки на обоих концах оси барабана -
2%;
• колесо (металлическое или деревянное с 
одной или несколькими ручками) - 6 %.

Подставка для ведра необходима для 
уменьшения затрачиваемых физических сил 
на лишние подъемы наполненного водой 
ведра. Это важно еще и потому, что более 
30 % сельского населения - люди пенсион
ного возраста.

Типы подставок для ведра:
• скамья, параллельная оси барабана, раз
мещенная вплотную к передней стенке ог
радительной части - 41 % (рис. 1г, 1е);
• скамья, перпендикулярная оси барабана 
(при расположении не по середине колодца 
не позволяет заметно уменьшить затраты 
физических сил) - 8 % (рис. 1д);
• скамьи Г- и П-образной формы в плане, 
выполненные как место отдыха - 1 %;
• подставка в виде пня-колоды - 4 % 
(рис. 16-в);
• без подставки - 46 %.

Скамьи для ведер могут быть на двух, 
трех, четырех ножках, на консолях и т.д.

Кроме того, встречаются колодцы с ог
раждением (9%), в котором по сути боль
шой необходимости нет, или единичные, 
уникальные колодцы, не учитываемые дан
ной типологией: например, колодцы с бара
баном, полностью закрытом в срубе или ко
лодцы с оградительной частью из каменных 
материалов. Иногда вокруг колодца соору
жается беседка.

На основании этой типологии и анализа 
различных вариантов сочетаний конструк
тивных элементов колодцев, применяемых 
на практике в сельской местности, можно 
выявить следующие наиболее простые по 
конструкции и удобные в эксплуатации ва
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рианты колодца-коловорота. Это колодцы с 
прямоугольной в плане оградительной ча
стью, выполненной из деревянного сруба 
или деревянного каркаса, обшитого доска
ми, с плотно закрывающейся крышкой; с 
навесом, покрывающим всю площадь ко
лодца в плане, на двух (или двух спарен
ных) стойках либо на 4 стойках (две - по 
дальним углам и две - по серединам боко
вых сторон оградительной части колодца); с 
воротом закрытого или полузакрытого типа 
с осью, закрепленной на стойках навеса, и с 
одной правосторонней ручкой; со скамьей 
для ведра, параллельной оси барабана, раз
мещенной вплотную к передней стенке ог
радительной части. Оптимальные основные 
параметры составляющих элементов колод
цев следующие (определены по кривым 
плотности распределения этих параметров): 
высота оградительной части Но=0,8...0,9 м, 
высота нижней точки навеса Нн=2,1 м, пре
вышение оси барабана над верхом огради
тельной части h=0,4 м, и отношение длины 
скамьи к ширине оградительной части 
Lc/Bo=0,75...1,0, диаметр барабана 0,2м. 
Высота скамьи для ведер определяется, ис
ходя из высоты бидона (который вместе со 
специальной тачкой является основным 
средством доставки воды от колодца во 
двор) и высоты колодезного ведра: 

hc=0,4...0,5 м
Ширина скамьи должна быть чуть более 

диаметра дна ведра:
Ьс=0,25...0,30 м

Кроме того, важным элементом является 
благоустройство рабочей площадки у ко
лодцев. Кроме подставок для ведер также 
следует рассмотреть и вопрос о необходи
мости наличия твердого покрытия на пло
щадке. Анализ существующих колодцев в 
селах Могилевской области показал, что 
большинство площадок перед колодцами 
твердого покрытия не имеют, весной и осе
нью там образовывается грязь, подход к ко
лодцу затруднен. На рис. 2 показаны вари
анты благоустройства площадки у колодца 
(в соответствии с выбранными наиболее 
практичными вариантами конструкции ко

лодцев) при подходе к нему со стороны тро
туара. Площади покрытия для каждого ва
рианта площадки таковы: а - 4,0 м^, б - 
5,0 м^, в — 5,0 м^, г — 3,3 м^, д — 4,7 м^, е — 
4,4 м . Таким образом, наиболее экономич
ными по площади предколодезной площад
ки являются варианты а) и г). Площадки 
должны быть выполнены с уклоном в сто
рону от колодца, равным 1 ...2 %. Устройст
во ступеней не допускается. Другие спосо
бы размещения колодцев (например, при 
подходе к колодцу со стороны пешеходной 
дорожки или обочины) следует проектиро
вать аналогично или с небольшими измене
ниями участка входа на площадку для каж
дого конкретного случая в отдельности.

Наилучший вариант покрытия для пло
щадки у колодцев - это мелкоштучная 
плитка. Но вполне возможно применение 
качественных цементо- и асфальтобетонных 
покрытий. Сруб оградительной части лучше 
всего выполнять из цилиндрованого бруса с 
небольшим остатком на углах. Такой вари
ант немного затрудняет забор воды, но вы
глядит натурально и выразительно (рис. 16). 
При выполнении оградительной части в ви
де каркаса с обшивкой, доски для обшивки 
следует ориентировать горизонтально вна
хлест, а не встык. Это придает не только 
дополнительную рельефность оградитель
ной части, но и позволяет более эффективно 
отводить влагу со стенок (рис. 1е). Для кров
ли навеса можно использовать металлоче
репицу или гонтовое покрытие. Использо
вание для кровли асбестоцементных листов 
не рекомендуется. Внешний эстетический 
уровень колодца можно заметно повысить 
применением художественной резьбы на 
коньке, щипце, лобовой доске, стойках на
веса и т.д. (такие приемы широко исполь
зуются в Могилевгражданпроекте при про
ектировании благоустройства агрогородков 
Могилевщины). К тому же на фронтонах 
навесов и стойках можно успешно приме
нять декоративные элементы, выполненные 
по народным мотивам (рис. 1в, 1д, 1е). Покра
ска колодцев возможна, но нежелательна - 
частицы высохшей краски могут попадать в
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шахту колодца. Следует обработать специ
альными антисептиками или просто про
олифить всю древесину перед монтажохм 
(кроме крышки), ведь дерево само по себе 
имеет свой неповторимый цвет и текстуру.

Рис. 1. Некоторые виды колодцев

Заключение. Шахтные КОЛОДЦЫ являются 
неотъемлемой составляющей улиц многих 
сельских поселений (в т.ч. агрогородков) и 
требуют соответствующего архитектурного 
решения как элементы благоустройства жи
лых территорий.

Архитектурное решение наземных частей 
шахтных колодцев должно учитывать тре
бования: технологические (необходимость 
наличия скамьи для ведер, соблюдение оп
тимальных параметров составляющих эле
ментов и т.п.) и эстетические (применение 
декоративной резьбы, использование строи

тельных .материалов, органично вписываю
щихся в сельскую среду).

Использование существующих колодцев 
возможно как в хозяйственных целях (водо
снабжение), так и в целях организации сель
ской среды в своем традиционном облике (в 
т.ч. использование их исключительно в эс
тетических целях при наличии других спо
собов водоснабжения).
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а) б) в)

Рис. 2. Благоустройство площадок у колодцев: 
а, б, в - с нижней частью из сруба; 
г, д, е - из каркаса с обшивкой
1 - скамья для ведра;
2 - ведро;
3 - бидон;
4 - тачка для бидона;
5 - человек в основных рабочих позициях).

1 4 3



Научное издание

АРХИТЕКТУРА
Сборник научных трудов

Выпуск 2

Ответственный за выпуск Л.Н. Шалаева
Подписано в печать 03.02.2010.

Формат 60x84Vg. Бумага офсетная.
Отпечатано на ризографе. Гарнитура Таймс.

Уел, печ. л. 16,74+0,47(вкл.). Уч.-изд. л. 6,55+0,18(вкл.). Тираж 100. Заказ 1115.
Издатель и полиграфическое исполнение:

Белорусский национальный технический университет.
ЛИ № 02330/0494349 от 16.03.2009.

Проспект Независимости, 65. 220013, Минск.


