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В небольших белорусских местечках сохрани-
лось полузабытое, частично уничтоженное архитек-
турное наследие Второй Речи Посполитой. Являлось 
ли оно белыми пятнами в городской среде западно-
белорусских городов межвоенного периода, или же 
наоборот, было современно?

Итальянский философ Дж. Агамбен трактует 
понятие «современность» не как полное соответ-
ствие своей эпохе, а как возможность взглянуть на 
нее с расстояния, увидеть то, что скрыто за сами-
ми яркими ее чертами и то, что будет следовать за 
ними [1, c. 33–47]. Опираясь на данную концепцию, 
можно предположить, что межвоенная архитектура 
была актуальна для Западной Беларуси, потому что 
основывалась на традиции прошлого и содержала 
прогрессивные идеи касательно будущего. Польские 
архитекторы не просто следовали времени, они его 
преобразовывали и переосмысляли, формируя свой 
стиль. Примером гармоничной интеграции культу-
ры, архитектуры и природного ландшафта может 
послужить город Кобрин. 

Торговые ряды, спроектированные в 1920-х гг. 
С. Сидорчуком, выделяются в кобринском пейзаже 
сильно нависающей над фасадом ломанной кры-
шей и контрфорсами, ризалитами, разделяющими 
фасады. Они представляют собой видоизмененный 
портик, которым некогда украшались входы в поль-
ские усадьбы. Здесь колонны трансформированы в 
пилястры, проемы – в арочные ниши. Основываясь 
на том, что композиция фасадов дворянских уса-
деб была симметрична, а ось симметрии проходила 
именно через портик, здание торговых рядов можно 
разделить на несколько объемов, соединенных меж-
ду собой арочными въездами во внутренний двор. 
Весь комплекс напоминает фольварк, состоящий 
из нескольких строений. На этом примере видно, 
как польские зодчие умело приспосабливали тра-
диционные приемы под современные нужды. Этот 
стиль получил широкое распространение в 1920-х 
годах как воплощение польской народности и дво-
рянского духа и назывался «дворковый» [2, c. 307]. 
Интересно то, что, помимо самих усадеб, он исполь-
зовался в архитектуре общественных зданий. 

В комплексе торговых рядов оказалась вопло-
щена идея сохранения пространственной целостно-
сти города и ценности его сложившегося контекста. 
Именно поэтому он гармонично вписался в город-
скую среду, его традиционный архитектурный язык 
был понятен как в начале ХХ века, так и сегодня.

Двухэтажный дом по ул. Суворова – это при-
мер другого архитектурного языка [3]. Здание по-
строено в 1930 г., когда в архитектуру Кобрина на-
чинают проникать идеи функционализма. Здание и 
сегодня выделяется, контрастирует с окружающей 
исторической застройкой городского центра. Фор-
ма здания вытекает из планировочных решений 
внутренних помещений. Объем разворачивается из 
интерьера в экстерьер, что позволяет связать вну-
треннее и внешнее пространства. Таким образом, 
строение непосредственно влияет на городскую 
среду. Идея связи пространства здесь соседствует 
с идеей объединения двух эпох: традиционной и 
модернистской. Можно сказать, что для Кобрина 
данная постройка была связующим звеном между 
различным мировоззрением, технологиями, урба-
нистическими приемами и т. д., являлась ориенти-
ром преобразования. Особняк отличается своей 
скульптурностью и пропорциями: объем состоит 
из нескольких блоков, но спроектирован так, что с 
угловых ракурсов он воспринимается как куб, иде-
альная форма. Очевидны такие элементы функци-
онализма, как идея ленточного остекления, балкон, 
высокий цоколь с облицовкой, круглые окна, ли-
шенный декора фасад, замаскированная под пло-
скую скатная крыша. Интересно и то, что клумбы 
внесены в общую композицию и предусмотрены 
еще на этапе проектирования. На фасадах находят-
ся желоба, в которые монтировались водосточные 
трубы. Маскировка скатных крыш и водостоков 
имела несколько оснований. Во-первых, это жела-
ние очистить фасады он лишних элементов, сделать 
их максимально гладкими, а сам объем приблизить 
к правильной фигуре. Во-вторых, это невозмож-
ность реализовать все идеи функционализма в дан-
ном регионе ввиду климатических, материальных и 
технических причин. Дом имеет два входа, один из 
которых ведет сразу на лестницу. На плане 1949  г. 
обозначено наличие двух кухонь и санузлов, что 
может свидетельствовать о проживании здесь двух 
семей. В любом случае, особняк предназначался для 
состоятельных людей высшего класса и входил в ка-
тегорию элитного жилья [4].

Здания школ по ул. Первомайская и ул. Совет-
ская выполнены в 1930-х в строгом, монументаль-
ном классицистическом ключе. Примечательно то, 
как близки они по стилистике к послевоенной за-
стройке в духе советской неоклассики. Также в Ко-
брине можно встретить и постройки с элементами 
стиля ар-деко, нового стиля независимой Польши. 
Это, например, два особняка по ул. Советской и 
ул.  Дзержинского, а также некоторые дома в цен-
тре города (преимущественно перестроенные). Их 
чертами являются ломанные аттики, вертикальные 
тяги и пилястры, карнизы и скругленные углы. Этот 
стиль опирался на традиционную архитектуру, но 
в то же время находился в единстве с господству-
ющими в европейском искусстве декоративными 
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направлениями. Данные идеи ярко выражены в 
здании бывшего магистрата, где соединен портик и 
черты ар-деко в виде ступенчатого аттика и гипер-
болизированного карниза.

Нынешняя среда центра города являет собой 
наслоение разнообразной архитектурной тради-
ции нескольких столетий. Постройки 1920–30-х го-
дов включили в себя не только самые современные 
на то время идеи, но и глубокую связь с историей. 
Эти сооружения не были вырваны из историческо-
го, культурного и регионального контекста, хотя и 
не совпадали с ним полностью, что говорит о том, 
они были современны и актуальны для того вре-
мени.
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Настоящее исследование посвящено формиро-
ванию «супрематизма» – нового творческого дви-
жения, во многом предопределившего развитие ис-
кусства и проектирования в XX–XXI веках [1, с. 56]. 
Основоположником этой мощной революционной 
творческой идеи был Казимир Северинович Мале-
вич. Именно он «создал» новое направление, новое 
видение мира, новую эстетику. Квинтэссенцией идей 
супрематизма стала футуристическая опера с харак-
терным названием «Победа над солнцем». Над ее 
созданием трудись три величайших футуриста: Ми-
хаил Матюшин, написавший диссонантную музыку, 
Алексей Крученых – либретто, и Малевич  – созда-
тель костюмов и декораций. Опера излагала исто-
рию о походе своеобразного войска против солнца в 
первом действии и завершала его вторым – о жизни 
в будущем после победы над Солнцем [3, с. 68]. На-
блюдавшая публика находилась в атмосфере непре-
кращаемого скандала: одни бурно возмущались, дру-
гие восхищались. Огромные фигуры Будетлянских 
силачей (участников оперы) поражали своим видом 
и движениями, задавая абсолютную абсурдность 
спектаклю, а музыкальное сопровождение Михаила 
Матюшина в разы усиливало этот эффект [3, с. 71]. 
Эта опера была фальстартом супрематизма, создана 
на принципах алогизма, в ней отвергались устоявши-
еся черты искусства и поэзии, а именно, устаревшие 
понятия о художественной гармонии, красоте, языке. 

Малевич в своих эскизах впервые декларирует 
эстетический принцип супрематизма [2, с. 34]. Об-
думывая образы костюмов и декораций, он опи-
рается не только на принципы кубизма, но и на 
супрематические концепции беспредметности: пря-
моугольники, локальное окрашенные плоскости и 
черные квадраты. Его костюмы с небывалой дефор-
мацией формы создавали невероятные сценические 
явления. Кроме того, сближение Малевича с Матю-
шиным, а в особенности с Кручёных, как раз в той 
точке, где поэзия пересекалась с живописью, и есть 
накопление того кубофутуристического опыта, ко-
торый подвел Малевича к беспредметности, за ко-
торой последовало открытие супрематизма.

Особенностью супрематизма Малевича явля-
ется стремление «освободить» живопись, вырвать 
ее из всего того, что мешает ее восприятию и по-
ниманию. И поэтому он заключает цветовые пят-
на в простейшие геометрические фигуры, которые 
рождаются в его подсознании, подписываясь не-
скончаемым воображением [4, с. 156]. Это состоя-
ние Малевич именовал возбуждением. Именно оно 
рождает линию, форму, а особенно цвет. Цвет не 
только подчеркивает эти геометрические формы, 
но и сама геометрическая форма влияет на харак-
тер воздействия цвета, т. е. различные цветовые 
сочетания дают абсолютно разные ощущения вос-
приятия этой формы [4, с. 9]. Все эти супремати-
ческие формы усиливают свой эффект, находясь 
на абсолютно белой плоскости, которая углубляет 
пространство [5, с. 4]. Однако основной задачей для 
Малевича является композиция и построение про-
странства.

Рождение супрематизма и его дальнейшее ста-
новление оставило кардинальный след в искусстве 
XX века. Малевич создал «новый реализм», который 


