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сваіх аб’ёмаў адпаведны вобраз і мікрасвет” [4]. Па матэрыяле, які захаваўся (на фота 
20-х гадоў ХХ ст.), можна гаварыць аб жылых дамах з высокімі (10–12 м) вузкімі фасадамі 
ў 2–3 паверхі. Да пераважнай большасці акенных праёмаў першых паверхаў усіх будынкаў 
прыстасаваны драўляныя аканіцы, уваходныя праёмы шчыльна зачынены драўлянымі 
варатамі, палавінкі якіх дасягаюць 2–3 м. Шмат у якіх дамах ёсць арачныя праёмы, таму 
хутчэй за ўсё ўваходы ў жылыя пакоі былі з боку двара. Дадатковым аспектам з’яўляецца 
дэкор фасадаў: прафіляваныя гзымсы падзяляюць будынкi на ўзроўні, абавязковым элементам 
для кампазіцый большасці фасадаў становяцца прамалінейныя і вуглавыя акенныя карнізы,  
а таксама пілястры і раскрэпоўкі. 

Гаворачы пра вонкавы выгляд вуліцы, варта не пакідаць без увагі дэталі, якія ствараюць 
эстэтычнае ўражанне пасля зносін з аб’ектам. Так, дзейнымі сродкамі ў гэтым працэсе 
становяцца фактуры, а таксама колер, які з’яўляўся немалавартым аспектам ва ўвасабленні 
і паразуменні сярэднявечнага горада. З’яўленне каляровых плям і рознапланавасці паверхні 
пагорка ў даволі сумна арганізаваным ландшафце “Пляца 8 сакавіка” разнастаіць, а магчыма 
і закцэнтуе на сябе ўвагу ў прасторы “кампазіцыі з ліхтарамі”.

Накладанне інсталяцыі у перакрыжаванні з адаптаванымі і прызвычанымі да ўжывання 
шляхамі выклікана прывабіць тых, хто прысутнічае на гэты тэрмін у прасторы аб’екта. 
Складанымі асаблівасцямі праекта з’яўляецца магчымасць талерантна ўвесці інсталяцыю 
ў прастору сходаў перад Саборам, не парушаючы створаную за апошнім часам сiлуэтную 
кампазiцыю. Таму быў абраны варыянт паглыблення ў рэльеф пагорка.

Немагчымасць вяртання былога архiтэктурна-урбанiстычнага асяроддзя ў вызначанай 
прасторы, якая ўжо зацвердзiлася часам, прымусiла шукаць нейкiя iншыя сродкi ў дасягненнi 
прэзэнтацыi, абъектаў, якiя сёння не iснуюць. Узор такога вырашэння пастаўленай задачы 
можа стаць нейкiм прыкладам i па ўзнаўленнi iншых, не менш вартых месцаў нашага 
горада.

літаратура
1. Боровой, Р.В. Историческая топография древнего Минска. Обзор источников и современное 

состояние проблемы / Р.В. Боровой // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мн., 1997. – № 12. – 
С. 31–41.

2. Загорульский, Э.М. Возникновение Минска / Э.М. Загорульский. – Минск: Изд- во БГУ, 1982. 
3. Ліст, пісаный до ревізоров пана Дмітра Скуміна а пана Мартіна Тішкевіча, абы до Мень-

ска зъехавъші і для будованя домовъ месту Меньскому местце назначілі і пляцы розмерілі // 
Беларускі архіў. – Т. 3. – № 31. – С. 38–39.

3. Пазьняк, З.С. Рэха даўняга часу / З.С. Пазьняк. – Мн.: Нар. асвета, 1985.
4. Памяць: гіст.-дакум. хроніка Мінска. У 4 кн. Кн. 1. – Мн.: БЕЛТА, 2001.

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ИО МЕИНГА ПЕИ. 
ВРЕМЯ. КОНТЕКСТ. ДЕТАЛИ

е. Ахрем (ГИУСТ БГУ)
Научный руководитель:  
кандидат архитектуры, доцент и.н. духан

Geometry has always been the underpinning of my architecture 
Ieon Ming Pei

Архитектурно-дизайнерские объекты Ио Минга Пеи не только преодолевают время, 
приобретая художественную ценность, но вовлекают время в бытие архитектуры. Архитек-
турное время Пеи не столько стремится в бесконечность, сколько превращается в «бесконеч-
ное начало всего и бесконечную длительность» [1, c. 83].
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Ио Минг Пеи активно использует в своих работах культурно-временные паттерны: спи-
раль, воду, пирамиду, а также мотив отражения и как средство его достижения – зеркальную 
поверхность построек. «Непрерывная светоотражающая плоскость, каркас, которой скрыт за 
зеркальными панелями, отражающими меняющийся облик мира» [2, c. 63], например, в зда-
нии банка Китая в Гонконге, симфонический центр в Далласе, небоскребы в Дефансе.

Лучшим природным зеркалом для Пеи является вода как средство отражения и вос-
произведения реальности. Реальность, воспроизводящая себя многократно, стремится к не-
прерывной (почти архетипической) длительности и замыкает течение времени (пирамида 
Лувра, национальный музей Катара). 

Архитектура Ио Минга Пеи может одновременно создавать впечатление простоты и 
сложности, статики и динамики (покоя и движения). Геометрически четкие ровные глад-
кие прозрачные поверхности по своим эмоциональным проявлениям стремятся к полному 
ощущению покоя и тишины (Национальная галерея искусств США в Вашингтоне, музей 
искусств в Люксембурге, Национальный музей Катара).

Нарушить эту тишину способен свет: проникая сквозь прозрачные поверхности и грани, 
он создает ощущение движения внутри сооружения и вокруг него. Спираль в пространстве – 
излюбленный мотив Пеи, создающий постоянное напряженное развитие во времени, изме-
няющий пространство зрителя (Зал славы рок-н-ролла в Сиракузах, пирамида Лувра, музей 
в Берлине). 

Ио Минг Пеи относится к числу архитекторов, исключительно тонко работающих с кон-
текстом. Используя детали, являющиеся реминисценциями истории и культурно-значимых 
событий для восточной и западной цивилизаций, а порой просто растворяя свои объекты  
в насыщенной историей и культурными образами среде, Ио Минг Пеи добивается того, что 
его произведения становятся почти «органической частью» существовавшей до них архитек-
турной среды.

Далее в докладе речь пойдет о двух объектах И.М. Пеи, ставших частью очень интенсив-
ной архитектурной среды. Первый – пирамида Лувра, объект, представляющий собой ком-
муникационный центр, размещенный под землей и имеющий выходы к парижскому метро. 
Пирамида И.М. Пеи стала начальным этапом «формирования инфраструктуры “Большого 
Лувра”» [2, c. 34], послужила отправной точкой для развития Западно-Восточного диаметра 
и создания на его оси «больших проектов» [5, c. 183]. Большая стеклянная пирамида, стоя-
щая на воде, ассоциативно связана с садово-парковым строительством Ленотра и «золотой 
китайской пагодой» [6, c. 25].

Другим объектом И.М. Пеи, также исключительно тонко вкомпанованным в существу-
ющую среду, стоит назвать музей в Берлине. Наибольший интерес представляет входная 
группа, сложная стеклянная конструкция спиралевидной формы, создающая постоянное на-
пряженное развитие во времени и соединяющая время создания музея со временем суще-
ствовавшей до него архитектурной среды.
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