
ОБРАЗ ГОРОДА:
ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Город как воплощение образа данного социума. Чем он был раньше 
и каким должен быть завтра? Что воплощает в себе Центр города?
Каков его символический смысл? Об особых архитектурно-эстетических 

задачах при создании центров современных городов рассказывает 
данный материал.

Армен Сардаров

1. Возникновение и формирование городов

«Мировая история -  это история городско
го человека», -  некогда сказал Освальд Шпенг
лер [1, с. 110], и эта простая формула воплощает 
то огромное значение, которое оказало появле
ние городов на мировую цивилизацию.

Первые города, по убеждению ученых, воз
никли в Месопотамии, в долинах Тигра и Евфра
та, а также в Нильской долине в Древнем Егип
те около 5 тысяч лет тому назад. Само их возник
новение явилось важной частью социально-эко
номических и этнических процессов развития. 
По сути первые города -  это мини-государства, 
которые выделились из доминирующего сель
скохозяйственного ландшафта. Уход от приро
ды, от сельскохозяйственного производства стал 
возможен благодаря росту и усовершенствова
нию этого производства, а также развитию ре
месел и торговли. В то же время важную роль иг
рали и этнические процессы -  переход от родо
племенных объединений к народообразующим -  
один из ранних этапов в процессе создания на
циональных государств. В символической фор
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1. Стены и башни ханаанского  города. XXV в. до н.э. Тель-Арад. Иудейская пустыня

ме важность этнического единства передает
ся в библейской легенде о Вавилонской башне. 
Башня (иными словами город) разрушается, ко
гда народы разделяются и утрачивают ощущение 
своего внутреннего единства.

Сосредоточение, концентрация этнически 
близкого населения является одной из важней
ших заслуг именно городской цивилизации. Эта 
концентрация позволила ощутить единство не по 
родственно-племенному признаку, а по признаку 
близости языка, ментальности, культурных тра
диций. В то же время стало происходить форми
рование личностного, эмоционального ощуще
ния города. Осознание его как единого организ
ма передается, например, в одном из самых ран
них памятников письменной культуры человече
ства -  в древнешумерской «Песне о Гильгаме- 
ше»: «Поднимись и пройди по стенам Урука, обо
зри основание, кирпичи ощупай...» (I, 15). Поэма 
обращает наше внимание на важный материаль
ный признак одного из древнейших городов ми
ра -  его мощные стены, по которым можно прой
тись и даже потрогать. Именно создание кре
постных стен как способ обороны от врагов бы
ло одной из целей городского строительства. Го
род -  это защита; так формируется одно из пер
вых предназначений города и эмоционально-пси- 
хологическое его ощущение (рис. 1).

Воплощением единства народа служит его 
предводитель, живой символ власти. Один 
из первых царей, упоминаемых в мировой исто
рии, месопотамский Саргон является одновре
менно «царем Урука» (т.е. государства) и «царем 
Киша» (столицы этого государства). Таким об
разом, столица -  город в своей символической 
форме передает идею власти, распространяю
щуюся на всех людей. Но поскольку власть как 
понятие начинает сакрализоваться еще на ран
них этапах развития человеческой цивилиза
ции, то сакрализуется и сам город как центр 
этой власти. Яркий пример такой сакрализа
ции в Древнем Египте -  перенос столицы во вре
мена фараона Рамзеса II из одного места в дру-
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гое, после того как приток Нила, на берегу кото
рого она была расположена, изменил свое русло 
и «ушел» от города. Причем этот перенос осуще
ствлен буквально: каждое здание было разобра
но и восстановлено в новом месте. Физическое 
сохранение города означало сохранение его 
главного идейного смысла -  быть воплощени
ем духа единства народа и силы власти. Инте
ресно, что практически такое же символическое 
действие было осуществлено после Второй ми
ровой войны, когда поляки восстановили полно
стью разрушенное варшавское «Старо Място». 
Город-столица, а значит, и народ неуничтожимы -  
вот что по сути означали эти действия.

2. Символика городских центров

Идея абсолютного центра (город -  центр госу
дарства, мира) получает развитие с приходом хри
стианства и других мировых религий. Объединяю
щий фактор веры -  важная предпосылка того, что 
возникает идея всечеловеческой общности, во
площенной в «Центре мира», которым становится 
Иерусалим с его священным местом казни Иису
са-храмом Гроба Господня на Голгофе (рис. 2).

По мере роста городов пространственно 
укрепленная его часть преобразуется в соб
ственно городской центр, вокруг которого рас
полагаются жилые образования. И если город 
сам по себе -  центр территории, на которой про
живает тот или иной народ, то еще более важ
ное значение приобретает его внутренняя струк
тура. Пространство города как бы разделяется: 
центральная часть становится особо значимой, 
священной (SACRUM), а периферия обычной 
(PROPHANUM). В центрах городов, как правило, 
размещаются дворцы правителей и главные хра
мы. В античных городах Греции таким центром

2. Иерусалим -  
символ «центра 
мира». Карта XVI в.

3. Омф апа -  
каменная форма, 
обозначающ ая центр 
античного греческого 
города

является акрополь (цитадель) и агора (городская 
площадь). Роль агоры как абсолютного городско
го центра подчеркивается присутствием здесь 
своеобразных визуальных символов -  камен
ных форм, которые называются омфалы (т.е. пу
пы) (рис. 3). «Идея центра» становится домини
рующей не только практически. Она формулиру
ется теоретически и даже философски. Аристо
тель в своей «Политике» говорит о том, что зда
ния для культа и здания для власти целесообраз
но «...объединить в одном месте... Самое место 
должно иметь вид, соответствующий его высоко
му назначению» (кн. 7, XI, 1). Прямое руководство 
архитекторам -  создать центр «соответствующе
го» архитектурного образа! Однако великий фи
лософ идет еще дальше. Он ставит планиров
ку центра города в зависимость от политическо
го устройства государства: «... акрополь подхо
дит для олигархии и монархии» (кн. 7, X, 4). Эта 
формула, так же как сам тезис об особом архи
тектурном выделении центра города, актуальна 
вплоть до нашего времени.

Центральные части городов, начиная с ранних 
этапов своего развития, служат особым функ
циональным целям: здесь происходят религиоз
ные мероприятия, общественные собрания, це
ремонии с участием монарха и т.п. (рис. 4). В цен
тры приходит и торговля, сюда ведут улицы-доро- 
ги, по которым ремесленники, селяне, купцы при
возят свой товар на продажу. Однако именно это 
соседство не всегда является желательным -  тот 
же философ говорит: «...торговая площадь дол
жна быть отделена от этой (т.е. храмово-власт
ной) площади» (там же, кн. 7, XI, 1).

4. Форум  -  центр 
духовной и светской 

власти в Древнем 
Риме
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Развитие белорусского города в своей после
довательности соответствует историческому про
цессу развития других городов мира, а их возник
новение означает также появление первых эле
ментов государственных образований. «З’яуленне 
гарадоу i узнкненне феадальнай дзяржавы адбы- 
вапася на Pyci, як i у Ышых славянсмх дзяржавах, 
адначасова», -  пишет историк, археолог Г. Шты- 
хов [2, с. 51]. Характерными были избранные ме
ста для таких городов, находившиеся на слиянии 
двух рек (Полоцк, Витебск, Минск, Гродно). Здесь 
также важнейшую роль играла оборона. Посели- 
ща огораживались земляными валами и бревен
чатыми оградами (рис. 5). Да и сами славянские 
термины «город, град, городище» этимологиче
ски происходят от «ограды, гародни», т.е. стены, 
которая окружает и защищает поселение. С об
разованием вокруг укрепленной части дополни
тельных селитебных зон (посадов) значение яд
ра повышается. На первый план выдвигается осо
бая роль центра как места концентрации власти: 
«Гарадз1шча магло быць месцам сходау старшын 
i дружыныкау. Простае насельыцтва знаходзта- 
ся побач на неумацаваным вялк1м пасел1шчы» 
[2, с. 22]. Так в древнебелорусском городе возни
кает особый вид архитектурного пространства -  
детинец. Здесь живет князь со своей дружиной, 
на этом месте происходят общие собрания, здесь 
впервые появляется христианский храм как ду
ховный центр. Это еще раз подчеркивает концен
трацию духовной и светской власти. Княжеская 
власть освящается через общий «сход» у храма, 
сбор людей (отсюда собор) и нередко благослов
ляется иерархами церкви. Архитектурно эти цен
тры выделяются повышенным рельефом, главка
ми церквей, крышами княжеских хором, а также 
открытой площадью перед храмом. Именно в этих 
центрах старобелорусских городов впервые по
явились каменные постройки, хотя большая часть 
остального города вплоть до XX в. оставалась де
ревянной [3, с. 3] (рис. 6).

5. Друцкое городищ е. Земляные валы подчеркиваю т 
значение центра княжества

6. Каменны й храм, окруженны й деревянными постройками, -  
традиционный образ белорусского поселения. Заславль

Каменный храм -  это уже архитектурное событие, резко выделяю
щее центр города от периферии. И хотя элементы каменного строи
тельства, вероятно, использовались ранее (отмостки, падмурки, кам- 
ни-святилища, камни-ориентиры), полноценная каменная постройка, 
безусловно, определяет новый образ города: камень вечен, как вечна 
истина веры, воплощенная в нем.

Дальнейшая эволюция городов и городских центров на Беларуси 
происходит следуя общей логике социально-экономического разви
тия. Города разрастаются пространственно, главным образом вдоль 
дорог, которые становятся городскими улицами. В то же время в цен
тры приходят торговля и ремесло, здесь возникают рыночные площа
ди, застроенные по периметру лавками, мастерскими, корчмами. Тор
говая площадь может примыкать к храмовой, но может и отделяться 
от нее. Это, например, происходило в Минске, когда Соборная пло
щадь (духовный центр феодального города) и Высокий рынок непо
средственно граничили пространственно.

4. Развитие Минского центра

Центр Минска (Менеска) в своей исторической эволюции пере
жил четыре этапа. Древнерусский -  это городище, замчище с укреп
ленным детинцем у слияния Свислочи и Немиги. Здесь находились 
и укрепления, и хоромы, и храмы. Земляные валы городища, а еще 
в большей степени башни укреплений и купол церкви пространствен
но выделялись в окружающем пейзаже.

На втором, хронологически наиболее длительном этапе центр пе
реходит в Верхний город. Этот этап охватывает период Речи Поспо-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



литой и Российской империи вплоть до XX в. Ар
хитектурный образ центра формируют бароч
ные храмы Соборной площади с их башнями, 
высоким щипцом Свято-Духовой церкви. Исто
рик подчеркивает связь застройки центра с по
литическими процессами в мире: «Развщцё му- 
раванага дойлщства у МЫску у пачатку XVII ста- 
годдзя адбывалася ва умовах распаусюджвання 
унн i контррэфармацьи» [4, с. 50]. Здесь были по
строены великолепные храмы, монастыри и сим
вол власти -  ратуша.

В советский период нашей истории «идея цен
тра» воплощается в площади у Дома правитель
ства. Образ центра как символа власти определя
ется творением Иосифа Лангбарда, а духовным 
символом служит памятник В.И. Ленину скульпто-

■
7. Дом правительства и памятник В.И. Ленину -  светский 
и духовный центры советского  периода

pa М. Манизера (рис. 7). Позднее появляется еще 
одно «властное сооружение» -  горисполком.

Четвертый этап -  это период независимой Бе
ларуси, когда возникло новое, особое простран
ство -  Октябрьская площадь с Дворцом Респуб
лики и резиденция Президента, разделенные зе
леным сквером.

5 .Традиции и современность

В настоящий момент мы возвращаемся к шпен- 
глеровской идее «город -  это дух» [1, с. 118], 
но уже на рациональной основе. Понятие «дух» 
может быть определено как психоэмоциональ
ный комплекс человека и реакция этого комплек
са на городскую среду как на некую цельность. 
Сохраняется традиционное воплощение «город -  
государство», что выражается не только в столи
це, но и в городах меньшего масштаба. И здесь 
и там существует возникающее у людей чувство 
коллективной общности по социально-экономи
ческому и национальному признакам. Необхо
димо отметить, что советская наука ограничен
но рассматривала понятие «национальная куль
тура» -  прежде всего как фольклор, культурные

особенности, идущие от традиционного сельского уклада жизни. Си
нонимом его было понятие «народная культура». Это переносилось 
и на теорию архитектуры, где национальное чаще всего отождествля
лось с архитектурой села, более консервативной и устойчивой к сме
не стилей и направлений1.

Город, его архитектура чаще всего рассматривались с точки зрения 
ее приобщения к «единому социалистическому содержанию» (фор
мула: национальный по форме -  социалистический по содержанию). 
От внимания ускользало то, что архитектурная форма и есть содержа
ние. Однако данная искусственная ситуация не могла изменить мен
тальное ощущение единства, которому крупное городское объедине
ние придает значение «мы -  народ».

Как в советское, так и в постсоветское время в центрах даже не
больших городов строятся здания органов управления и администра
ции. Более сложная ситуация оказалась с соотношением город -  ду
ховный центр. Реалии белорусской истории предопределили борьбу 
с теми или иными религиозными конфессиями, борьбу, которая на
правлялась политически. В нашей архитектурной истории это при
водило к физическому уничтожению храмов, иногда их перестройке 
и перемене обрядовой функции. Храмы как устойчивый образ и сим
вол веры не сохранялись в сознании, что было особенно характерно 
для недавней атеистической эпохи.

Мы оказались перед проблемой утраты духовных центров наших го
родов, начался активный процесс их десакрализации. Архитектурный 
вакуум быстро заполняется коммерческими постройками. Это заметно, 
например, по нашей столице, где на двух главных площадях возникают 
торговые комплексы (пл. Независимости, Октябрьская). Неважно, под
земные они или надземные. Местоположение уже само по себе глав
ное в ощущении человека, и подмена духовности элементами обще
ства потребления является чрезвычайно настораживающим явлением.

Приход рыночных отношений и мнимых ценностей не снимает, а, 
наоборот, обостряет проблему создания, вернее, реанимации духов
ных центров наших городов. Уместно напомнить высказывание одно
го из наиболее значимых теоретиков архитектуры XX в. Кевина Линча: 
«...конечной целью плана визуальной организации является не пред
метная форма как таковая, а качество образа» [5, с. 111]. Именно ар
хитектурное качество образа создает предпосылки для нашего куль
турного прогресса.

ВЫВОДЫ

1. Город в своем образном, знаковом значении воплощает идею 
культурного, национального, социально-экономического единства лю
дей, по сути соответствуя понятию «образ страны».

2. Особый символический смысл имеет центр города, архитектур
ное пространство которого обязательно должно включать духовные 
ориентиры данного общества.

3. Тенденция десакрализации центров сегодняшних городов (их 
коммерциализация) представляет из себя важнейшую архитектурно
эстетическую и нравственную проблему.
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