
131  

нить их всеми необходимыми функциями, развить инфраструктуру, пробудить интерес к ис- 
тории населенного пункта. Привлечение турпотока позволит улучшить состояние территорий, 
обратить внимание на существующие проблемы и решить их. 

Сеть причальных сооружений с остановочными пунктами должна отвечать современным 
требованиям общества, иметь высокий уровень комфорта, развитый сервис, создавать такие 
условия, чтобы туристам было интересно совершать речные и пешие путешествия, узнавать 
что-то новое. 
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Цель настоящей статьи – определить архитектурно-композиционные направления разви- 
тия архитектуры города Бреста второй половины XIX – начала XX-го веков на основании ар- 
хивных, иконографических и натурных исследований. 

Как показали натурные и архивные изыскания, жилая застройка города Бреста конца 
XIX – начала XX веков преобладающим большинством представляет собой здания, построен- 
ные с стиле эклектика [5]. Застройка территории города формировалась в сетке простых квар- 
талов с ортогональной системой улиц (рис. 1). Отсутствие высотных доминант в композиции 
города, за исключением нескольких культовых зданий, объясняется как равнинным характе- 
ром территории, так и, что самое главное, тем, что высота зданий была ограниченна законода- 
тельно из стратегических соображений в связи со строительством крепости Брест-Литовск. 
Застройка велась по характерной для большинства уездных городов Российской империи того 
периода способом – непосредственно вдоль улицы сплошным фронтом с включением озеле- 
ненных бульваров. Город был разбит на модульные кварталы, часто с острыми углами. Все 
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эти факторы определили основные типы модулей застройки: рядовые дома, прямоугольные в 
плане и угловые со скошенным углом, часто имеющие вход в помещения первого этажа (ма- 
газины и т.п.) с угла здания. Дома были одно- и двухэтажные. Встречаются дома высотой в 
три этажа или два этажа и имеющие жилую мансарду, но встречаются они довольно редко. 
Застройка велась по индивидуальным проектам, которые, однако, имели множество типовых 
черт. Большинству построек рассматриваемого периода характерны не большой цоколь и от- 
сутствие подвалов; богатая пластика выходящих на улицу фасадов в лекальном кирпиче или 
штукатурке с четким выделением входной части дома; резные многопрофильные столярные 
изделия; крыши зданий в основном металлические, в некоторых кварталах черепичные как 
простой так и сложной формы; кованые или литые ограждения балконов и лестничных мар- 
шей. Наиболее распространенными типами домов были: индивидуальные жилые дома на одну 
семью, с мансардой или без нее, рядовые, прямоугольные в плане, двухэтажные дома, часто с 
арочным проездом на дворовую территории, большая часть из которых (арочных проездов) в 
ХХ веке была заложена и включена в территорию дома [4, 6, 7]. 

 

 
Рисунок 1 – План города Брест-Литовск 

 
Жилой дом, располагавшийся по ул. Кижеватова, является примером здания, построен- 

ного в лекальном кирпиче без оштукатуривания (рис. 28). Исследования позволяют предпола- 
гать, что дом был построен, предположительно, в 80-е годы XIX века, приблизительно в одно 
и то же время с строительством железнодорожного вокзала. Можно предполагать, что он пред- 
назначался для служащих вокзала и их семей. Основанием гипотезы о времени постройки зда- 
ния: здание было выполнено из кирпича, похожего на тот, из которого был построен вокзал, а 
также некоторые постройки того периода. Так же подтверждением времени строительства яв- 
ляется  фотофиксация  жилого  дома   на   открытках,   датированных   концом   
XIX века (рис. 2). 

Пластическое декоративное решение имели все фасады здания: как дворовой, где распо- 
лагался вход в него, так и фасад со стороны железнодорожных путей и два боковых фасада. 
Данный прием не характерен жилым домам стиля эклектики города Бреста, однако связано 
это, предположительно, с тем, что, во-первых, здание было отдельно стоящим, а во-вторых, 
должно было обладать высокой репрезентативностью, так как располагалось у первоклассного 
вокзала, который, по сути, являлся западными воротами империи. 
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Рисунок 3 – Открытка конца XIX века, на которой изображено 
здание построенного железнодорожного вокзала и жилой дом 

Композиционно дворовой фасад здания можно разделить на три почти равные части по 
вертикали и две по горизонтали. Вертикальными осями деления пропорциональных частей 
здания являются границы части дома с хозяйственной пристройкой (так же в этой части в пол- 
тора раза большее расстояние между окнами) и центр эркера, в котором расположен вход в 
дом и, по уровню второго этажа, окно. Границей горизонтального метроритмического деления 
является междуэтажный карниз в виде т.н. «немецкой ленты», опирающейся на консоли, со- 
стоящие из двух кирпичей, который идет по периметру всего здания (рис. 30). Фасад со сто- 
роны перрона имеет аналогичное деление, только в этом случае осями служат третье в каждом 
ряду окно и пилястра, отделяющая первые две трети здания от последней части. 

 

Рисунок 3 – Анализ соразмерностей и пропорций фасада жилого дома 

Основной акцент архитектурно-декоративного решения фасадов сделан на оформление двер- 
ного и оконных проемов. Оконные проемы первого этажа имеют простой подоконный карниз, опи- 
рающийся на два зубца-консоли и сандрик с лучковым завершением. Декоративное обрамление вы- 
полнено в виде сандрика, состоящего из четырёхъярусной консоли, на которую опирается простая 
арка с замковым камнем, выступающая из плоскости стены вместе с ее участком, и являющимся по 
сути пьедесталом для оконного обрамления второго этажа. Оконные проемы второго этажа так же 
имеют лучковые завершения. Сандрик имеет нижнюю часть в виде лучковой арки с выступающим 
замковым камнем. Оконные наличники-пилястры, служащие опорой сандрику, стилизованы под 
дорический ордер. Подоконное пространство от межэтажного карниза, в виде немецкой ленты, опи- 
рающейся на консоли и до подоконного карниза, выполнено в виде двух пилястр, служащих одно- 
временно пьедесталом для оконных наличников и образующих простую прямоугольную нишу. 



134  

Оконный проем эркера имеет другие пропорции, нежели рядовые окна. При сохранении вертикаль- 
ных размеров и пропорций оконного проема, так и самих элементов декора, принято большее рас- 
стояние между наличниками-пилястрами и соответственно получается сандрик большей ширины. 
То же самое касается и обрамления дверного проема: при сохранении вертикальных пропорций из- 
менена ширина сандрика. Фронтон эркера имеет простой карниз, состоящий из выступающего ряда 
кирпичной кладки, который опирается на простые зубцы-консоли. По центру фронтона располага- 
ется круглое слуховое окно. Декоративное оформление фасада со стороны перрона имеет аналогич- 
ное дворовому фасаду пластическое решение оконных проемов. Сам фасад визуально делился пи- 
лястрой на две асимметричные части. 

Как оказалось, здание не было внесено в список историко-культурных ценностей города и 
было снесено в период с 26 по 30 декабря 2013 года. При реконструкции территории железно- 
дорожного вокзала. Теперь на его месте парковка для автомобилей. 

 

Рисунок 4 – Декоративное оформление части фасада здания [3] 

Жилой дом по адресу ул. Карла-Маркса, 66 представляет собой памятник архитектуры 
стиля эклектики, в котором преобладают элементы классицизма и барокко (рис. 5). Застройка 
улицы, которая с середины XIX века именовалась Медовая, а в период с 1921-1939 – Зигмун- 
товская [1, 2], велась с середины XIX столетия. Здание было выполнено из лекального кирпича 
и оштукатурено, предположительно, позднее. 

 

Рисунок 5 – Жилой дом по адресу Карла-Маркса, 66 
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Здание имеет асимметричную композицию и поделено по вертикали на четыре части 
двумя выступающими ризалитами, а по вертикали – межэтажным карнизным поясом. Компо- 
зиционное решение членения главного фасада здания имеет одну любопытную особенность: 
первая часть метроритмического деления фасада (обведена тонкой линией), в плоскости кото- 
рой располагается на уровне первого этажа вход в здание, а на втором этаже одно окно, имеет 
малую ширину по сравнению с масштабом трех оставшихся частей, в перспективе улицы не 
воспринимается как отдельная часть, визуально сливаясь со второй, и следовательно, создает 
иллюзию симметрии композиции фасада. 

 
 

 
Рисунок 6 – Схема метроритмических членений фасада жилого дома 

 
Здание имеет богатый архитектурный декор. Ризалиты здания подчеркнуты пилястрами. 

Сами же наружные углы ризалитов имеют ниши, украшенные в верхней части консолями. Фа- 
сад имеет четыре типа оконных обрамлений: первый, одинаковый для всего второго этажа, 
представляет собой профилированный наличник, опирающийся на подоконный карниз, кото- 
рый поддерживается двумя пилястрами. Сандрик представляет собой прямой карниз, который 
опирается на элементы, напоминающие стилизованные триглифы. Оконные проемы второго 
этажа прямоугольные. Второй тип оконных обрамлений – окна первого этажа, располагающи- 
еся в плоскости ризалита. Оконные проемы имеют лучковую форму. Подоконное простран- 
ство декорировано двумя простыми пилястрами, поддерживающими подоконный карниз и де- 
корированной нишей. Пилястры в подоконной плоскости служат пьедесталом для пилястр, 
выполняющих роль наличников. На пилястры-наличники опирается сандрик в виде прямого 
карниза с выделенным замком, который декорирован профильной аркой. По краям сандрика, 
над пилястрами, располагается акротерий, представляющий стилизованный лист клевера. Тре- 
тий и четвертый типы оконных обрамлений располагаются на плоскости стены между двумя 
ризалитами по уровню первого этажа. Пилястры-наличники, поддерживающие своего рода 
архитрав, на который опирается сандрик в виде фронтона: треугольного у двух боковых окон 
и лучкового у центрального окна. Карнизы сандриков-фронтонов имеют выделенный замок. 
Подоконное пространство декорировано подоконным карнизом, который опирается на две 
консоли, и подоконной нишей, имеющей декор в виде балюстрады. Компоновку оконных об- 
рамлений центральной части фасада первого этажа можно отнести к архитектурно-декоратив- 
ному приему стиля барокко. Со двора декор имеют только окна первого этажа и представляет 
он простой наличник с лучковым сандриком и выступающим замковым камнем. К сожалению, 
информации о том, как выглядело здание изначально, когда было выполнено в лекальном кир- 
пиче без оштукатуривания, пока что не найдено. 
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Рисунок 7 – Жилой дом по адресу Карла-Маркса, 66 
 

По улице Советских пограничников под номером 10 находится еще один из жилых домов, 
построенных в стиле эклектика в конце XIX века (рис. 41). Дом построен на территории квар- 
тала номер 10, на участке 13 по улице, которая именовалась на момент строительства Тополе- 
вая [1, 2]. 

 

Рисунок 8 – Жилого дом по улице Советских пограничников, 10 
 

Жилой дом имеет симметричную композицию главного фасада. Первый этаж здания по- 
делен пилястрами, декорированными нишами, на три части выделяя центральное окно. Завер- 
шаются пилястры первого этажа капителями. По уровню второго этажа, который отделен по 
горизонтали профилированной карнизной тягой, пилястры идут только по углам здания. В де- 
коре оконных проемов применяется три типа обрамлений. По уровню первого этажа два край- 
них и центральное, выделенное пилястрами, окно имеют только подоконный карниз. Санд- 
рики, наличники и декор подоконного пространства отсутствует. Оставшиеся окна первого 
этажа главного фасада имеют обрамления в виде рустованных наличников, опирающихся на 
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подоконный карниз и поддерживающих прямой профилированный сандрик. Подоконное про- 
странство этих окон декорировано нишей. Оконные обрамления второго этажа все одинаковы 
и имеют более простую структуру: простой лучковый сандрик и профилированный карниз, 
поддерживаемый зубцами-консолями сложного профиля. Крайние проемы по уровню второго 
этажа являются дверными и ведут на балкон с ажурным литым ограждением и такими же по 
выразительности и красоте консолями. Здание имеет невысокий цоколь и венчается многопро- 
фильным карнизом. Дворовой фасад за исключением простого межэтажного пояска, состоя- 
щего из выступающего ряда кладки и поддерживающих его зубцов-консолей, а также простого 
подоконного карниза, не имеет никакого другого декора. Архитектурная выразительность 
композиции здания достигается за счет поэтажного насыщения фасада архитектурными эле- 
ментами. Акценты фасада подчеркиваются средствами симметрии и ритма. Архитектура пер- 
вого этажа более насыщена декором, в то время как второй этаж имеет небольшое количество 
архитектурных элементов. За счет этого приема здание выглядит гармоничным и легким даже 
в перспективе узкого городской улицы. 

Все вышеперечисленное и многие другие, как сохранившиеся, так и утраченные здания 
города Брест конца XIX – начала ХХ веков играют ключевую роль в формировании внешнего 
облика исторической части города, наделены культурно-исторической ценностью и нужда- 
ются в глубоком изучении и сохранении. 
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Данная статья посвящена развитию конструкции безбалочных перекрытий и методов ее расчета. В ней рас- 

смотрены различные конструкции безбалочных перекрытий, описаны их способы расчета, приведены геометри- 
ческие параметры и физические характеристики. Выполнен сравнительный анализ различных методов расчета 
конструкций, выявлены их достоинства и недостатки. 
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