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centuries. The author notes that artists embody various historical events on the 
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Архитектурные сооружения Беларуси часто находят художествен-

ное отражение в произведениях изобразительного искусства различ-
ных жанров. Одним из них является исторический жанр, в котором 
художники и графики запечатлевают различные исторические собы-
тия, происходившие на территории современной Беларуси в прош-
лые эпохи. Кроме того, этот жанр используют для художественной 
реконструкции облика старинных городов и жизни людей в них. 
Архитектурное сооружение является в таком случае одним из глав-
нейших объектов изображения. Однако особенности изображения 
архитектуры в данном жанре изобразительного искусства практиче-
ски в отечественном искусствоведении мало изучались. Исключения-
ми служат статьи и отдельные части монографий белорусских искус-
ствоведов, где упоминаются некоторые работы исторического жан-
ра, что носит фрагментарный характер и не претендует на глубокий 
теоретический анализ. Еще одним исключением является диссерта-
ционное исследование А. А. Зименко, посвященное батальному жан-
ру как одной из ветвей исторического жанра [3]. 

Цель статьи – выявить особенности художественного отражения 
архитектуры Беларуси в произведениях исторического жанра сере-
дины XX – начала XXI в. 

В историческом жанре изобразительного искусства архитектур-
ные сооружения служат фоном для действия, которое запечатлено 
художником. Сюда можно отнести произведения, в которых отраже-
ны исторические события («Коронование образа Божьей Матери 
Белыничской в 1761 г.» (2020) А. Б. Суворова (рис. 1)), сцены охо-
ты («Юрий Иванович Ильинич на охоте» (2020) И. Л. Гордиенко, 
«Охота в окрестности Могилева» (2018) В. В. Комарова), воплоще-
ния легенд («Легенды Несвижского замка» (2019) Р. Ф. Федосенко 
(рис. 2), «Нарочь» (1990) В. И. Юрковой из серии «Легенды озер-
ного края», «Легенды Мирского замка» (2020) Г. А. Отчика, «Ле-
генды старого замка» (1979) В. А. Товстика) и т. д. Активным 
«участником» исторических событий архитектура является в полот-
нах, в которых художниками показаны жители древних городов, 
стоящие или выходящие из сооружений, как в серии картин «Древ-
ний Минск» (1956) В. П. Кульвановского (рис. 3). Эти работы, по 
словам доктора искусствоведения В. И. Жука, «ведут нас к далеким 
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векам, покрытым волнующей романтической дымкой, мифологизи-
рованным и опоэтизированным» [2, с. 58]. 

Изображение различных (в первую очередь, военных) событий 
в полотнах исторического жанра в белорусском изобразительном 
искусстве появилось значительно раньше, чем были созданы рас-
смотренные работы. Уже во второй половине XIX в. белорусский 
и польский художник К. Альхимович изображал «сюжеты из поль-
ской истории, в частности восстания 1863 г.» [4, с. 19]. 

Еще одно и более значительное направление в историческом жан-
ре – художественное реконструирование старых белорусских горо-
дов XIX – начала ХХ в. – появилось в отечественном изобразитель-
ном искусстве во второй половине прошлого столетия. Создавая та-
кие работы, мастера выражали ностальгию по безвозвратно ушед-
шим, в некоторой степени более хорошим, временам, а также «исто-
рическую атмосферу жизни минчан прошлых эпох с соответствую-
щими ритмами, даже, кажется, звуками», – считает Т. В. Марковец-
Горанская [5, с. 15]. Мысль развивает кандидат искусствоведения 
Т. Г. Горанская: «Город прошлой эпохи – романтический, идеализи-
рованный – возникает на полотнах И. и О. Липуновых, Н. Разуменко, 
И. Романчука и др. Художники делают попытку передать особую ат-
мосферу улиц, бульваров и площадей старого города, быта горожан. 
В трактовке пространства старого города проявляются раздумья о 
событиях прошлого, ходе истории, судьбах людей. Атмосфера города 
эпохи начала ХХ столетия наполняется современным содержанием. 
Художники воспринимают историческое время как единство прош-
лого и настоящего, пространства и времени» [1, с. 90]. Таковы кар-
тины В. А. Товстика «Минск. Рынок Верхнего города» (2003), «Гу-
бернский город Минск начала XIX в.» (2004) (рис. 4), а также 
литографии В. П. Стащенюка «Улица в Минске. Начало XIX века», 
«Минск в 30-е годы XIX века. Базилианские стены», «Соборная 
площадь» (все – 1988) и т. д. В данных произведениях художники по-
казывают нам «прошлое со всеми подробностями местного быта. 
<…> По улицам прогуливаются жители, ездят на пролетках более 
зажиточные граждане, активно идет торговля» [6, с. 88]. 

Ряд художников в работах исторического жанра на основе старых 
фотографий и открыток изображают уже несуществующие архитек-
турные сооружения, точно воссоздают их в произведениях. Так, бе-
лорусские города предыдущих веков изображены на рисунках 
В. В. Шаркова «Могилев. Ратуша, XVI–XVII» (2012) (рис. 5), 
«Минск. Мариинский кафедральный собор. XVIII» (2013), «Ви-
тебск. Панорама старого города» (2015) и др., художник также 
стремится передать атмосферу старых городов, с неспешно прогу-
ливающимися горожанами на фоне архитектурных памятников 
и старых улочек центральных мест городов. 
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Несколько по-иному создает произведения Н. Б. Разуменко. Ху-
дожница в картинах соединяет изображения старого Минска со 
старинных открыток по принципу коллажа с вырезками из газет 
начала XX в. и старых фотографий с изображениями минчан (рис. 6), 
что создает, по мнению Т. Г. Горанской, «ощущение ирреальности 
происходящего. Использование гаммы белых, охристых, голубых 
и серых тонов создает иллюзию того, что люди, здания, улица парят 
и растворяются во времени и пространстве» [1, с. 97]. 

Во всех произведениях, в которых реконструируются старинные 
города и жизнь в них, архитектура занимает основное пространство, 
и служит его главным героем, создавая романтическую атмосферу. 
Аристократия и простые горожане, запечатленные в произведениях, 
лишь дополняют и насыщают работы внутренним движением. Кроме 
того, благодаря использованию старинных открыток с видами Мин-
ска и других городов Беларуси, образуется связь изобразительного 
искусства с фотоискусством. 

Таким образом, в произведениях исторического жанра середины 
XX – начала XXI в., созданных белорусскими художниками и графи-
ками, архитектурные сооружения могут служить фоном действия, 
активным участником и главным героем. Авторы запечатлевают ис-
торические сюжеты, сцены охоты, воплощают различные легенды, 
связанные с городами и сооружениями. Кроме того, особое место в 
историческом жанре занимает художественная реконструкция доре-
волюционных белорусских городов и жизни людей в них. Это дости-
гается художниками благодаря использованию различных способов и 
техник создания работ, например техники коллажа. Использование 
авторами старых фотографий и открыток в качестве основы 
изображения образует связь изобразительного и фотоискусства. 
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Рис. 1. А. Б. Суворов «Коронование 
образа Божьей Матери Белыничской 

в 1761 г.». 2020. Холст, масло

Рис. 2. Р. Ф. Федосенко 
«Легенды Несвижского замка» 

2019. Холст, масло 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. В. П. Кульвановский
«Минск в XIV веке» из серии 

«Древний Минск» 
1956. Бумага, карандаш, гуашь

Рис. 4. В. А. Товстик «Губернский 
город Минск начала XIX в.» 

2004. Холст, масло 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. В. В. Шарков «Могилев. 

Ратуша, XVI–XVII». 2012. Бумага, 
акварель, смешанная техника 

Рис. 6. Н. Б. Разуменко 
«Минск 1900 г. Улица Захарьевская» 
2000-е. Бумага, планшет, смешанная 

техника, акриловый лак 
 
  


