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кальной выразительности и драматургии, внося значительный 
вклад в развитие оперного искусства. 
Изучение пасторальной оперы открывает новые горизонты 

для понимания взаимосвязи музыкального искусства с социо-
культурными процессами. Работы С. Монюшко и других ком-
позиторов не только обогатили жанр новыми элементами, но 
и помогали его распространению и популяризации. Понимание 
этих процессов может способствовать глубокому анализу 
и оценке современного состояния оперного искусства и его 
будущего развития. 
Таким образом, пасторальная опера является не только зер-

калом своего времени, но и активным участником формирова-
ния музыкальной эстетики и культурных ценностей, продол-
жая вдохновлять современных композиторов и исполнителей. 
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способы маркировки художественных текстов, включаемых в среду 
общественных зданий в Китае и Беларуси, имеют в своей основе единые 
или близкие принципы. Предлагается концепция классификации марке-
ров как устойчивых национальных обозначений, в которых выделяются 
две основные группы: структурно-композиционные и символико-ассо-
циативные, анализируется их образно-пластическое содержание. 
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Комплексные художественно-пластические решения обще-

ственных зданий и сооружений представляют сложную систе-
му, все части которой ориентированы на реализацию разнооб-
разных задач. В их успешном решении находят воплощение не 
только утилитарные потребности общества, реализуются кол-
лективные функции социума, но и утверждаются важные 
образно-пластические программы, структурно-конструктивные 
приоритеты, отражающие национальные культурные традиции 
и общемировые тенденции развития. Общественные здания 
формируют особый вид национально-маркируемого простран-
ства, позволяющего с помощью ассоциаций, смысловых ком-
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бинаций знаков, метафор, символов, свойственных разным 
идеологическим концепциям, видам искусства формировать 
у зрителей дискурсивное представление о человеке, социуме 
и мире. 
Вместе с тем следует признать, что смысловую, социальную, 

художественно-образную значимость средства и способы ис-
пользования маркеров получают тогда, когда находятся 
в сложной системе взаимоотношений разных искусств и идео-
логических концепций, присущих определенному этносу. Ха-
рактер этих взаимоотношений целесообразно рассматривать 
как многоуровневую развивающуюся художественную систе-
му образно-пластических программ, структурно-конструктив-
ных приоритетов, исторических, типологических параллелей, 
ориентированных на национальные культурные традиции 
и с учетом постмодернистских стилевых тенденций. 
В данной системе смысловые и формальные обозначения 

явлений культуры наделяются функциями носителей истори-
ческой и национальной памяти, они аккумулируют, кодируют 
и адаптируют художественные тексты исходя из своей дуали-
стичности – формальной, смысловой изменчивости и стабиль-
ности, устойчивой повторяемости. На эту особенность обра-
щали внимание многие исследователи, говоря о «типичности 
коллективных переживаний» (Г. Г. Шпет) [2, с. 85], способно-
сти «отражать диалекты памяти» (Ю. М. Лотман) [1, с. 358–
368] и «познавательный опыт человека о Вселенной, мире, 
окружающей среде, обществе, культуре» (Гу Ин) [3], о «мета-
форе в архитектурной форме» (Ван Фан) [4]. 
В китайской и белорусской художественной практике, в ис-

кусствоведении двух стран проблема маркируемости культур-
ных дискурсов, воплощаемых в национальных контекстах, 
приобрела особую актуальность в связи с широким распро-
странением в конце XX – начале XXI в. иностранных влияний 
в пластических искусствах и их изобразительных видах, но 
прежде всего в архитектуре и дизайне. В условиях глобализа-
ции и с ростом постмодернистских тенденций стал заметен 
процесс «размывания» национальной культурной идентично-
сти. Выходом из этой ситуации явилось обращение к нацио-
нальным культурным традициям, отстаивание принципов их 
сохранения, развития и трансляции в современность. Данный 
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методологический акцент характеризует как практику, так 
и связанные с ней теоретические разработки. 
В китайском и белорусском искусствоведении вопрос мар-

кируемости культурных дискурсов рассматривается в двух ас-
пектах – общетеоретическом и прикладном. Исходя из особой 
актуальности проблемы национальных маркеров в современ-
ной художественной практике, путей и форм их использова-
ния, многообразия практических задач, решаемых при форми-
ровании среды общественных зданий и сооружений, автор 
предлагает вариант их классификации на базе специфики со-
здания национально-маркируемого художественного простран-
ства. В этой связи необходимо обратить внимание на несколь-
ко важных дополнительных определений, в числе которых тес-
ная связь между отдельными структурными элементами пред-
лагаемой классификации, их иерархическая соподчиненность, 
историческая и типологическая преемственность. 
В классифицируемых обозначениях выделяются два основ-

ных вида групп, которые можно назвать структурно-компози-
ционными и символико-ассоциативными. Сравнивая современ-
ную практику Китая и Беларуси в области стилевого развития 
среды общественных зданий, следует признать, что механизмы 
и применяемые способы маркировки художественных текстов 
в обеих странах имеют в своей основе единые или близкие 
принципы. 
К первому виду групп следует отнести предметно-простран-

ственные элементы, связанные с пластически-образующими 
решениями среды общественных зданий, такие как, модуль-
ность, регулярность, симметрия, закономерности в соотноше-
нии объемов (вертикальных и горизонтальных), замкнутость 
внутреннего пространства, ярусность и др.). Пластическими 
стилеобразующими приемами являются предпочтения в выбо-
ре колористических решений, материалов и фактур. Например, 
и в Китае, и в Беларуси это – дерево, камень, кирпич, черепица, 
стекло, а также доминирование одного цвета (в Китае) или 
полихромия, близкая к природным оттенкам (в Беларуси). 
Признаками предметно-пространственных стиле- и формо-

образующих маркирующих элементов обладают экстерьерные 
и интерьерные решения, такие как декоративные приемы 
в отделке потолков в виде кессонов-«цзинкоу» (Китай), роспи-
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сей и рельефов потолочных плафонов (Беларусь), оконных 
и дверных проемов, использование стенок-экранов «инби» 
(Китай), архитектурной пластики и ее малых форм – галерей, 
беседок, балюстрад, ордерных капителей (Китай и Беларусь), 
карнизов «доугун» (Китай) и др. [5]. 
Движимые элементы интерьеров – мебель, керамика, произ-

ведения живописи, скульптуры, графики и каллиграфии, ин-
терьерного текстиля, составляют еще одну значительную об-
ласть, формы которой обладают важными маркируемыми 
свойствами. Их включение в пространство общественных 
зданий в Китае и Беларуси имеет некоторые отличительные 
особенности при сохранении общих утилитарно-декоративных 
и образно-символических функций. Например, для оформле-
ния залов совещаний и официальных приемов в зданиях госу-
дарственного значения в Китае используются художественный 
фарфор и керамика, мебель, резные деревянные и текстильные 
панно, выполненные в стилизованных национальных вариан-
тах. В этих же традициях решен ряд культурно-административ-
ных, спортивных центров, библиотек (Библиотека университе-
та Цинхуа, 1991 г.; Пекинский центр Хандерсона, 1997 г.; На-
циональный олимпийский спортивный центр, 1990 г.). 
О характере оформления интерьерного пространства важ-

ных общественных зданий Беларуси можно судить по Дворцу 
Независимости в Минске (2011–2013). В нем как в официаль-
ной резиденции Президента Республики Беларусь нашли от-
ражение важные направления создания среды общественных 
зданий государства. В контексте рассматриваемых маркируе-
мых культурных дискурсов обращает на себя внимание ис-
пользование двух образно-пластических направлений, связан-
ных с народными и аристократическими традициями (орнамен-
ты, текстиль, художественная ковка, роспись, наборный пар-
кет, мебель в стиле барокко). 
Вторую группу маркеров, используемых в общественных 

зданиях и сооружениях Китая и Беларуси, составляют 
символико-ассоциативные обозначения. В предлагаемой клас-
сификации к ним относятся многочисленные образы-символы 
(духов, светил, фей, камней, стихий, животных, птиц, цветов, 
растений, материалов, отдельных предметов), нумерологиче-
ские выражения мирового порядка (четности, цифры один, три 
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(Беларусь), символы гуа, инь и ян, у син (Китай)), иероглифы 
цифровых групп, аграрные числа. Все они, согласно культур-
ным традициям двух стран, являются внешним способом выра-
жения внутреннего смысла и имеют тесную связь с предметно-
пространственными обозначениями. 
Рассмотрение комплекса вопросов, связанных с формирова-

нием среды общественных зданий Китая и Беларуси, определе-
ние ее как марикируемого пространства, показало, что фор-
мальные и смысловые обозначения дискурсов национальных 
культур являются наиболее распространенными в художе-
ственной практике. Они наделяются функциями носителей 
исторической памяти, аккумулируя, кодируя и адаптируя худо-
жественные тексты. В классифицируемых обозначениях выде-
ляются два основных вида групп, которые можно определить 
как структурно-композиционные и символико-ассоциативные. 
Сравнивая современную практику Китая и Беларуси в области 
стилевого развития среды общественных зданий, следует при-
знать, что механизмы и применяемые способы маркировки 
художественных текстов в обеих странах имеют в своей основе 
единые или близкие принципы. 
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