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В современной белорусской культурологии уделяется внимание 

сохранению и реакутализации культурного материального и нематериального 

наследия. Особый научный интерес представляет тема города и городской 

культуры, в которых сконцентрирована историческая память народа. 

Белорусский ученые, среди которых Вараксин Н. В [1], Гаухфельд М. Л. [2], 

Егоров Ю. А. [5], Соколова О. М. [10], раскрывают значение города в 

формировании национальной культуры. 

Ряд исследований посвящены изучению архитектурного облика города, 

в том числе такому знаменательному для белорусских городов стилю, как 

сталинский ампир. Известно, что он занимал ведущие позиции при 

оформлении городского пространства с конца 1930-х по 1950-е годы. Этот 

период связан с руководством Иосифа Сталина и непосредственно по его 

приказу строились большинство зданий в стиле ампир. 

В Советском союзе общество позиционировалось как бесклассовое, где 

равными правами и возможностями обладали все граждане. Искусству в таком 

обществе отводилась особая роль – быть репрезентацией идеалов СССР. Так 

как стиль должен был подчеркивать мощь и величие государства, строились в 

основном здания, общественного назначения: дворцы и дома культуры, 

спортивные комплексы, санатории. Правительство хотело сделать всё, чтобы 

рабочие почувствовали себя «победившим классом» [8]. 
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В СССР начинают образовываться центры планирования и принятия 

решений, в основном это столицы республик. Одновременно в 

социалистической теории наблюдается склонность к централизации и 

поддержанию зависимости периферии от центра [9]. 

Культура в 1930 –1950-х гг. носила тоталитарный характер, а, 

следовательно, имела свои особенности. Так, Х. Гюнтер в статье 

«Тоталитарное государство как синтез искусств» [3] отмечает черты 

тоталитарной культуры. Среди них наиболее значимыми являются 

следующие:  

1. Тоталитарный реализм или «сверхъреализм». Стилевые приёмы 

были заимствованы из реализма, который существовал в литературе и 

искусстве XIX века. В период тоталитарного режима не было цели отразить 

действительность, здесь стремились показать реализм «высшего», идеального 

типа, то есть тот, к которому стремились. 

2. Создание монументального. Данная черта более ярко проявляется в 

архитектуре столичных городов. Ставится задача соответствовать величию 

эпохи.  

3. Классицизм. Он стремится к четким пропорциям, продолжает 

традиции идеализируемого прошлого (например, греческой античности).  

4. Народность. Понятие народности проявляется в простоте и 

понятности, которые противоположны элитарной культуре.  

5. Героизм. Именно героизм, по мнению Х. Гюнтера, связан с 

активизмом, то есть с готовностью оказывать помощь. Герой в этом случае 

выступает как строитель новой жизни, который преодолевает препятствия 

любого рода [3]. 

Кроме выше упомянутых черт тоталитарной культуры, стоит обратить 

внимание на важный для этой культуры комплекс воззрений – «культ вождя», 

для СССР – «культ Сталина». Он заключается в создании имиджа И. Сталина 

как легендарного человека, от личных качеств которого зависит общее благо 

всей страны. 
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Проанализировав общие черты тоталитарной культуры, мы приходим к 

выводу, что архитектура городов должна органично вписываться в рамки 

данной идеологии, поэтому здания в 1930 – 1950-х гг. были узнаваемы своим 

размахом и помпезностью. 

Сталинский ампир является преемственным стилю «ампир», который 

был распространён в XIX столетии, в эпоху позднего классицизма. Для него 

были характерны: торжественность, богатство декора, великолепие, 

ориентация на древнегреческую архитектуру. 

Ампир советского периода – это ансамблевая застройка улиц; синтез 

архитектуры, скульптуры и живописи; барельефы с композициями и 

изображениями трудящихся; использование мрамора, бронзы и лепнины. 

Одно из главных особенностей – советская символика на фасаде зданий, так 

как архитектура служила целям пропаганды идеологии государства [7].  

Исторически сформировалось, что большая часть памятников истории и 

культуры сосредоточена в столицах государств. Что касается провинции, то и 

здесь есть архитектурные сооружения и памятные места, однако всё это 

единичные примеры. Следовательно, сталинский ампир характеризуются 

«столичностью» и напрямую связан с городской культурой. 

В Минске, столице бывшей БССР, находится довольно много зданий в 

стиле сталинский ампир, большинство из них сосредоточено вдоль проспекта 

Независимости. Яркими примерами построек являются: «Ворота Минска», 

Главпочтамт, ГУМ, Дворец культуры профсоюзов и многие другие. 

«Ворота Минска» – достопримечательность города, с которой 

знакомится каждый приезжающий в столицу Беларуси. Это архитектурный 

ансамбль, состоящий из двух одиннадцатиэтажных зданий-башен, 

находящихся по углам пятиэтажных домов. Правую башню украшает герб 

БССР, а левую – самые большие в стране часы. Также особое внимание стоит 

уделить величественным скульптурам рабочего, колхозницы, инженера и 

солдата, расположенных по периметру каждой башни. 
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Здание главного почтамта (сокращенно Главпочтамт) построено в 1949 – 

1953-е гг. На фасаде белорусского отделения почты можно увидеть Герб 

Советского Союза, часы, лепные детали. 

ГУМ – это памятник архитектуры, представляющий собой 

четырёхэтажное здание, на котором – барельефы крестьян и рабочих [6].  

Следует обратить внимание на такую советскую постройку в городе 

Минске, как Дворец культуры профсоюзов. Здесь сталинский ампир ярко 

выражен за счет сочетания колонн, большого количества скульптур, лепнины. 

На скульптурной композиции можно разглядеть фигуру девушки со скрипкой, 

мальчика с глобусом, рабочего и крестьянку, спортсмена и интеллигента. 

Считается, что у всех скульптур были реальные прототипы  [4]. 

В то же время сталинский ампир – это не только знаковые для города 

сооружения, но и обычные жилые дома, которые сохранились на сегодняшний 

день в столице Республики Беларусь. Они транслируют историю и 

подчеркивают дух столичного города – центрального, нарядного, с богатой 

самобытной историей. 

Таким образом, сталинский ампир оказывал влияние на мировоззрение 

людей и подчеркивал сплоченность трудящего народа. Данный стиль в 

архитектуре отличался торжественностью, монументальностью, богатством 

декора, а также имел прямое отношение к столичной культуре.  Сталинский 

ампир посредством многочисленных атрибутов и символики утверждал идею 

императорского величия.  
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