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Цифровое искусство стремительно развивается в последние десятилетия. Распростра-
нение дигитальных технологий и их растущее влияние на жизнь и культуру приведут к со-
зданию новых, актуальных произведений.
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Аннотация: В статье рассматривается типология дворцово-усадебных комплексов Беларуси
второй половины ХIХ – начала ХХ века. Выделены типы по их функциональному назначе-
нию (с представительскими, хозяйственными и производственными функциями), по градо-
строительному признаку, по их величине.
Abstract: The article examines the typology of the palace and manor complexes of Belarus in the
second half of the 19th - early 20th centuries. The types are distinguished according to their
functional purpose (with representative, economic and production functions), according to the town
planning feature, according to their size.
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Дворцово-усадебные комплексы Беларуси второй половины XIX – начала XX века изу-
чались многими архитекторами. А. Н. Кулагин является одним из наиболее известных уче-
ных, кто занимался изучением усадеб и дворцов Беларуси, однако им не были рассмотрены
типологические особенности усадебных зданий [1, 2]. Т. И. Чернявская изучила архитектуру
крупных городов – Минска, Могилева и Витебска, рассмотрев некоторые дворцово-
усадебные комплексы. В ее работах рассматриваются памятники архитектуры ХVП — нача-
ла XX в., сохранившиеся до настоящего времени [3]. В. А. Антиповым и А. Т. Федоруком
приводилось частичное описание главных построек усадеб и основное внимание уделялось
садово-парковому искусству [4, 5]. О русском классицизме усадеб упоминается в книге
Г. Н. Бочарова, Н. А. Евсиной, Г. Г. Поспелова «Русский классицизм второй половины XVIII
– начала XIX века» [7]. Таким образом, типология дворцово-усадебных комплексов Беларуси
эпохи капитализма не была изучена.
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В эпоху капитализма на белорусской земле было около 1800 усадебных комплексов.
Они представляли собой достаточно сложные архитектурно-планировочные образования.
Среди них были и выдающиеся по художественным качествам постройки. Однако до сего-
дняшнего дня они не изучены, не выявлены принципы их построения, не определены архи-
тектурно-художественные достоинства и их типология.

Рассматриваемый период ознаменован началом промышленного переворота, что при-
вело к изменениям в хозяйственной структуре усадеб. Владельцы усадьбы обзаводились хо-
зяйственными и производственными предприятиями, такими, как спиртзаводы, пивоварни,
фабрики и т.д. В связи с этим дворцово-усадебные комплексы приобретают более развитую
планировочную структуру, которая включает в себя несколько различных по функциональ-
ной принадлежности зон, в том числе и производственную. В связи с этим возникает необхо-
димость в разработке новой типологии усадеб.

Если ранее, в эпоху феодализма, дворянские усадьбы в основном классифицировались
по их величине (крупные, средние и малые), то сейчас на первое место выходит различная
функциональная принадлежность усадебных комплексов. Исследование планировочной
структуры белорусских усадеб эпохи капитализма позволило разработать следующую архи-
тектурно-планировочную типологию усадебных комплексов второй половины XIX – начала
XX века:
- усадьбы с представительско-хозяйственной функцией (традиционные). Это такие усадьбы,
в которых владельцы проживали и вели хозяйство, производя продукты сельского хозяйства
как для себя, так и на продажу. Наиболее крупные усадьбы включали в себя обширные хо-
зяйственно-бытовые строения, а также парк и сад.
- усадьбы с представительско-производственными функциями. Такие усадьбы включали в
себя как хозяйственные постройки, так и 1-2 небольших производственных строений. Как
правило, в бывших дворянских усадьбах хозяйственно-производственная деятельность была
организована на базе старого хозяйственного блока.
- усадьбы с представительскими функциями (с отсутствием хозяйственно-производственной
функции). К ним относятся: резиденции (загородные, городские), охотничьи домики, дачи.
- усадьбы с научными и медицинскими функциями.

Вышеперечисленные основные типы дворцово-усадебные комплексов подразделяются
на подтипы по следующим признакам – по размерам территории, по своему расположению,
по величине производственных зон, по наличию водных устройств, по характеру устройства
парковых зон и т.д.

Самым значительным классификационным признаком разделения основных типов
дворцово-усадебных комплексов является размер общей территории всего имения. По этому
признаку дворцово-усадебные комплексы делятся на крупные, средние, малые.

После отмены крепостного права в Беларуси в 1861 году основным характерным отли-
чием усадебных комплексов стал размер имений. Малыми считаются имения с территорией
до 6 га, средними от 6 до 15 га, крупными более 15 га. К исследуемому периоду насчитыва-
ется 15 малых, 33 средних, 34 крупных дворцово-усадебных комплекса.

Крупные дворцово-усадебные комплексы исследуемого периода имеют территорию
имения более 15 га. Они создавались как родовые поместья, в которых велась как обще-
ственная, так и хозяйственная жизнь. Усадьбы были преимущественно в сельских поместьях.
Хозяева крупных усадеб стремились обособить свои имения на окраине, тем самым они слу-
жили как самостоятельные образования. К таким отнесены усадьба Сулистровских в деревне
Яхимовщина, усадьба в Деревне Рованичи, усадьба Чапских в Прилуках и другие.

Крупные дворцово-усадебные комплексы по наличию производственной зоны делятся
на имения с большим развитым производством и имения с малым производством.

К первому типу с большим развитым производством относятся следующие крупные
дворцово-усадебные комплексы (13 объектов): усадьба Крептовичей в Щорсах, усадьба
Святских в Крупках, усадьба Чапских в Прилуках, усадьба Сулистровских в д. Яхимовщина,



90

усадьба Обуховичей в д. Большая Липа, усадьба в деревне Шипяны, усадьба в деревне Яст-
рембель и другие). В крупных усадьбах с большим развитым производством велась активная
предпринимательская жизнь. Хозяева усадеб имели по несколько различных производств.

Ко второму типу с малым производством относятся следующие крупные дворцово-
усадебные комплексы (5 объектов): усадьба Тышкевичей в урочище Вялое, усадьба в
д.Рованичи, усадьба Ожешко в деревне Закозель, усадьба графа Толлочко в деревне Вердо-
мичи, усадьба в поселке Желудок.

Дворцово-усадебные комплексы с малым производством в имениях были представлены
1-2 производственными видами. В них не активно велось производство. Таких было немного
среди малых и средних комплексов. Из всего количества изученных усадеб средние ком-
плексы были представлены девятью объектами с производственными постройками и двадца-
тью четырьмя объектами лишь с хозяйственными строениями. Малые комплексы были пред-
ставлены тремя комплексами с развитым производством и двенадцатью объектами без него.
К ним относятся усадьба Лебедка Ивановская в агрогородке Головичполье, усадьба Тышке-
вичей в урочище Вялое, усадьба Свержинских в Огаревичах другие. В основном же, преоб-
ладали усадьбы с развитыми хозяйственными функциями.

По расположению дворцово-усадебные комплексы делятся на загородные, городские.
Городская усадьба была небольшой по территории, имела лишь парк и несколько хозяй-
ственных построек. Примерами городских дворцово-усадебных комплексов Беларуси второй
половины XIX – начала XX века являются усадьба Гартингов в Снове, усадьба в Пружанах, в
Мозыре, в Крупках и другие. Преимущественно здесь не велась хозяйственная и производ-
ственная жизнь. Хозяева занимали лишь главный дом имения.

Примерами сельских дворцово-усадебных комплексов являются усадьба Романовых в
деревне Староборисов, в деревне Грозово, Трусовичи, Карпиловка, Борки, Трокеники,
Стралково, Станьково и другие. В некоторых сельских усадьбах прослеживается активный
производственный образ жизни. Дворцово-усадебные комплексы разделены по градострои-
тельным условиям:
- обособленно от поселений;
- на окраине поселений;
- в окружении застройки поселений.

По наличию водных устройств усадьбы делятся на:
- приречные (усадьба в Воложинском районе, в Клецком районе, усадьба Ваньковичей в
Дзержинском районе, в деревне Туча и другие);
- приозерные (усадебно-парковый комплекс в деревне Вселюб, усадьба Святских в Крупках
и другие);
- на водоразделе (усадьба в деревне Трокеники, усадьба в деревне Грушевка и другие);
- отсутствие водных устройств (усадьба в поселке Смиловичи, в дереве Огаревичи, в деревне
Заполье, в деревне Грабовка и другие).

По типу планировки парков:
- с регулярным построением;
- пейзажным построением.

На характер формирования дворцово-усадебных комплексов оказывали влияние сле-
дующие факторы:
- рельеф территории равнинный преимущественно в Могилевской области, низменный – в
Гомельской области;
- лесные ресурсы являлись источником дохода владельцев усадеб и составляющие большую
часть имения;
- общее расселение и освоение территории Беларуси.

Если рассматривать архитектурно-планировочное устройство дворцово-усадебных
комплексов Беларуси, то можно выделить три основных типа. К первому типу необходимо
отнести усадьбы с выраженным осевым расположением основных ее элементов. Ко второму
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типу относятся комплексы с общим центрическим построением, когда все постройки распо-
ложены вокруг главного здания имения. Третьему типу присуще свободное планировочное
построение, при котором все постройки располагаются разноудаленно друг от друга и не
подчиняются одной композиционной оси.

По функциональному устройству для Беларуси наиболее характерны усадьбы с органи-
зацией жилой, садово-парковой и хозяйственной зон, где в связи с развитием производства
появились новые производственные постройки. По композиционному построению планиро-
вочной структуры наиболее распространилось два типа решения: симметрично-осевое и ан-
филадное.
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Аннотация: Данная статья анализирует необходимость более тесного синтеза трёх видов ис-
кусств, архитектуры, скульптуры, и живописи для эстетического развития современных го-
родов Республики Беларусь. Существующая ныне скульптура, украшающая белорусские го-
рода, нередко диссонирует с архитектурным пространством: не соблюдается масштаб, сти-
листика (образ?) скульптуры не всегда соотвествует окружению.
Abstract: This article - is an attempt to point out the need for a closer synthesis of three types of arts,
such as architecture, sculpture, and painting in the meaning of the aesthetic development of modern
cities of the Republic of Belarus. The sculpture that currently adorns Belarusian cities often looks
like it tends to dissonance with the architectural space: not observing the scale and invading the
previously formed environment with a foreign body.
Ключевые слова: Архитектура, скульптура, город, пространство, цвет, восприятие, человек.
Keywords: Architecture, sculpture, city, space, colour, perception, human.

Человек на протяжении всей своей жизни создаёт собственную реальность. Его поступ-
ки имеют разные последствия, но независимо от этико-моральной окраски, изменяют дей-
ствительность и даже ход времени. Изменения неизбежны и неостановимы. В данном
процессе творческое начало занимает ключевое место. Пространство духовной работы – ду-
ша, в момент творческого «Большого взрыва», ощущает себя творцом, и, что в полной мере
можно отнести и к профессии архитектора. Согласно этимологии слова «архитектор», твор-
ческому процессу свойственно чувство «главенства во всеобщем строительстве».

Архитектурное пространство – целенаправленно, особым образом организованная для
собственных нужд среда. Homo sapiens, осознав себя как личность, стремится окружить себя


