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развития научно-технологических парков, 
при выдаче заданий на разработку про-
ектной документации научно-техноло-
гических парков; в образовательном 
процессе учебных заведений архи-
тектурного и градостроительного профи-
ля – в качестве методических материалов 
для лекционных курсов и практических 
занятий по архитектурному и градострои-
тельному проектированию современных 
научно-производственных объектов и 
комплексов. 
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В статье рассмотрены как единые ансамбли 
крупные дворцово-усадебные комплексы Беларуси 
второй половины XIX – начала XX века, включаю-
щие основные здания, хозяйственные и производ-
ственные постройки, парки. Выявлена взаимо-
связь стилистики крупных усадеб Беларуси и их 
архитектурно-планировочных построений. 
Введение. Крупные дворцово-усадеб-

ные комплексы составляют значи-

мую часть архитектурного наследия Бе-
ларуси. В то же время они изучены не-
достаточно, в частности, это касается по-
строек второй половины ХIХ – начала 
ХХ века.  

А.Н.Кулагин является одним из наибо-
лее известных ученых, кто занимался 
изучением усадеб и дворцов Белару-
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си [1,2]. Однако в своих работах, выпол-
нив анализ художественно-стилевого раз-
вития архитектуры дворцов и усадеб Бе-
ларуси, он детально не исследовал по-
стройки второй половины ХIХ – начала 
ХХ века. Не были рассмотрены непосред-
ственно и архитектурные комплексы уса-
дебных зданий. В статье О.В. Гуз выделе-
ны лишь отдельные варианты планиро-
вочных решений усадебных комплексов 
Беларуси середины ХIХ – начала ХХ в. 
[3]. Вопрос о взаимосвязи архитектурной 
стилистики и пространственно-
планировочной организации усадебных 
комплексов, а также расположения хозяй-
ственных и производственных построек 
на территории имения не рассматривался. 

Ряд исследователей касались архитек-
туры усадеб при изучении более общих 
вопросов истории архитектуры Беларуси. 
Однако при этом не были выявлены 
взаимосвязи художественной стилистики 
и планировочной структуры имения в це-
лом, не рассматривались типы компонов-
ки всего усадебного имения с хозяйст-
венными и производственными построй-
ками. Так, например, в трудах 
В.А. Чантурии и В.М. Чернатова пред-
ставлены лишь отдельные дворцово-
усадебные комплексы [4, 5]. Архитектуру 
преимущественно деревянных усадебных 
комплексов рассматривал А.И. Локотко 
[6]. Развитием стиля классицизм в архи-
тектуре усадеб и дворцов занимался 
В.Ф. Морозов [7, 8]. Архитектурное 
наследие усадеб и дворцов изучали и 
искусствоведы, историки, дендрологи. 
Так, В.А. Антиповым и А.Т. Федоруком 
приводилось частичное описание глав-
ных построек усадеб и основное вни-
мание уделялось садово-парковому 
искусству [9, 10]. 

Польский исследователь 
Т.С. Ярошевский в публикациях по уса-
дебной архитектуре лишь упоминал о бе-
лорусских имениях [11].Историк и биб-
лиограф Р. Афтаназий представил об-
ширные исторические сведения об архи-
тектуре белорусских усадеб, не анализи-

руя композиционное построение всего 
имения [12]. 

Таким образом воссоздание полной 
картины развития дворцово-усадебных 
комплексов второй половины ХIХ – нача-
ла ХХ века требует дополнительных ис-
следований. 
Основная часть. Совокупность всех 

дворцово-усадебных комплексов Белару-
си рассматриваемого периода составляют 
около 80 объектов. Если рассматривать 
их по величине, то можно выделить сле-
дующие типы: малые(площадью террито-
рии до 10 га), средние (площадью 10–15 
га) и крупные (площадью более 15 га). 
Самыми многочисленными являются 
дворцово-усадебные комплексы среднего 
типа. Но наибольший интерес представ-
ляют крупные дворцово-усадебные объ-
екты, так как они являются достаточно 
сложными по функциональному устрой-
ству образованиями, включающими в се-
бя парадную, хозяйственную и производ-
ственную зоны, кроме того в архитектуре 
крупных комплексов наиболее ярко про-
являются художественные стили изучае-
мой эпохи. Здесь возможно проследить 
взаимосвязь архитектурной стилистики и 
пространственно-планировочной органи-
зации имения, определить истоки появле-
ния той или иной планировочной схемы 
усадьбы. 

Наиболее показательными объектами 
для выявления взаимосвязи архитектур-
ной стилистики и пространственно-
планировочной организации являются 
следующие крупные усадебные комплек-
сы: усадьба Горваттов в городе Наровля, 
усадьба в деревне Жемыславль, усадьба 
«Лебедка Ивановская» в деревне Голо-
вичполье, усадьба Гатовских в деревне 
Красный Берег, усадьба Бишевских в по-
селке Лынтупы и другие.  

В исследовании установлено, что ве-
дущими стилями в архитектуре усадеб 
были поздний классицизм, неоготика, не-
оренессанс, модерн и неоклассицизм. 

Поздний классицизм получил распро-
странение в следующих объектах: усадь-
ба Горваттов в городе Наровля, усадьба в 
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деревне Жемыславль Гродненской облас-
ти, усадьба Авраамовых в деревне Хой-
ники Гомельской области, усадьба Пля-
теров в деревне Опса Витебской области 
и другие. 

Усадьба в Наровле представляет собой 
комплекс, состоящий из парка, хозяйст-
венных и производственных построек. На 
территории дворцового комплекса были 
построены каплица, фонтан, парадная ко-
нюшня, оранжерея, брама, дом охранни-
ка, розарий. Все производственные и хо-
зяйственные постройки были запроекти-
рованы вблизи главного здания дворца. 
Недалеко размещен фабричный комплекс, 
где в 1920-е годы производились конфеты 
и сладости. 

Парк имеет черты регулярной плани-
ровки. По архитектурно - планировочно-
му построению имение можно отнести к 
осевому типу компоновки, при которой 
сам дворец размещается на границе пар-
ковой территории, а все хозяйственные 
строения расположены в парковой зоне 
вблизи главного здания имения. Главная 
ось была подчинена дворцу и располага-
лась перпендикулярно ручью, который 
находился в северной части парка 
(рис. 1). 

Рис. 1. Усадьба Горваттов в городе Наровля 
(1859 г.). Схема имения 

Следующим примером позднего клас-
сицизма является усадьба в Жемыславле. 
Вокруг дворцового комплекса был распо-
ложен пейзажный парк с симметрично-
осевым решением перед главным фаса-
дом дворца. Так же, как и в дворцово-
усадебном комплексе в Наровле, берег 
парка упирается в пруд. 

В организации усадебного комплекса 
прослеживается мозаичный тип архитек-
турно-планировочного построения, при 
котором все объекты: главное здание 
усадьбы, хозяйственные и производст-
венные постройки, равномерно рассредо-
тачивались по всей территории имения. 
По бокам главного здания симметрично 
были расположены два флигеля. Здание 
винокурни, спиртохранилища и дома для 
рабочих располагались при въезде в име-
ние (рис. 2). 

Таким образом, преобладающими ти-
пами архитектурно-планировочного по-
строения имений позднего классицизма 
были осевой и мозаичный. Парки в этот 
период проектировались преимуществен-
но пейзажно-регулярной планировки. 

Рис. 2. Усадебный комплекс Уместовских,  
д. Жемыславль (1870 г.). Схема имения 

К стилю неоготики относятся следую-
щие дворцово-усадебные комплексы: 
усадьба «Лебедка Ивановская» в деревне 
Головичполье Гродненской области, 

228



РАЗДЕЛ 5 
НАЧИНАЮЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

усадьба Гатовских в деревне Красный бе-
рег Гомельской области и другие. 

Усадьба «Лебедка Ивановская» вклю-
чает Г-образное в плане главное здание, 
парк пейзажного типа и хозяйственные 
строения. Въезд в усадьбу представляет 
собой две дороги, оформленные шпалер-
ными, а с внешней стороны – линейными 
посадками. Все хозяйственные и произ-
водственные постройки находились с 
восточной стороны от главного здания 
усадьбы. В хозяйственные и производст-
венные постройки вошли флигели, ко-
нюшня, завод. В усадьбе прослеживается 
осевой тип архитектурно-планировочного 
построения, все хозяйственные и произ-
водственные строения размещены по сто-
ронам композиционной оси, которая пер-
пендикулярна главному зданию имения 
(рис. 3). 

Усадьба Гатовских в деревне Красный 
берег сложилась в конце ХIХ века. Уса-
дебный комплекс расположен на берегу 
реки и включает в себя главное здание, 
флигель, винзавод, конюшни, складские 
помещения. Сходное с главным зданием 
усадьбы архитектурное решение имеет и 
одноэтажный флигель. 

Рис. 3. Усадьба «Лебедка Ивановская» 
в деревне Головичполье Гродненской  

области (1900 г.). Схема имения 

Въездная аллея в имение акцентирова-
на воротами в стиле неоготики и ведет к 
главному зданию усадьбы. Парк имеет 
пейзажно-регулярную планировку. Сеть 
дорожек в парке делит его на несколько 
зон. Все хозяйственные и производствен-

ные постройки были расположены равно-
удаленно на территории имения. Общее 
архитектурно-планировочное построение 
усадебного комплекса можно отнести к 
мозаичному типу. Главное здание уса-
дебного комплекса размещено на окраине 
парковой территории, а завод и флигели 
расположены в глубине имения (рис.4). 

Рис. 4. Усадьба Гатовских в деревне Красный 
берег Гомельской области(конец XIX века, 

арх. Е. Шретер).Схема имения  

Все хозяйственные и производствен-
ные постройки размещены недалеко от 
главного здания имения. 

Парки были запроектировали преиму-
щественно пейзажного типа. Таким обра-
зом, преобладающим в усадьбах готиче-
ской стилистики были осевой и мозаич-
ныйтипы архитектурно-планировочного 
построения. 

Примерами крупных усадебных ком-
плексов в стилистике неоренессанса яв-
ляются усадьба Бишевских в поселке 
Лынтупы Витебской области, усадьба 
Мавросов в деревне Тарново Гроднен-
ской области, усадьба Швыковских в го-
роде Пружаны Брестской области. 

Основные постройки имения в 
Лынтупах расположены в глубине парка. 
С левой стороны от главного входа в 
усадьбу размещеныздание пивзавода, 
флигели, каплица и башня.Паркбыл за-
проектирован пейзажного типа, вокруг 
дворца выкопан пруд. Главное здание 
находится обособленно от всех 
хозяйственных и производственных 
строений. Парадная зона перед главным 
зданием включает в себя партер, 
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каплицу,служебный флигель и бровар. 
Перед главным фасадом располагалась 
въездная дорога с мостом.Здание завода, 
спиртохранилища находились вдалеке от 
главного здания. Ансамбль усадьбы 
сформирован на одной планировочной 
оси и его можно отнести к мозаичному 
типу архитектурно-планировочного 
построения (рис. 5). 

Рис. 5. Усадьба Бишевских в поселке Лынтупы 
(конец ХIХ – начало ХХ века). Схема имения 

Усадебный комплекс Мавросов в де-
ревне Тарново включает в себя усадеб-
ный дом, парк, хозяйственные постройки: 
конюшня, дом для прислуги, ледник и 
ветряная мельница.  

На схеме имения видно, что хозяйст-
венные постройки находились рядом с 
основным зданием. Главная аллея вела ко 
входу в усадьбу. Два небольших пруда 
располагались вдоль аллеи. Ансамбль от-
носится к мозаичному типу архитектур-
но-планировочного построения (рис. 6). 

В комплекс усадьбы Швыковских вхо-
дят каменный дом, два флигеля и парк 
площадью 33 га.  

Регулярный парк непосредственно во-
круг усадебного дома был в начале ХХ в. 
преобразован в пейзажный и ограничен с 
востока и севера каналами и небольшим 
прудом. Парк составляли такие породы 
деревьев, как ольха, ясень, дуб. На схеме 
территории имения видны постройки 
двух флигелей, расположенные рядом с 
основным зданием. Аллеи завершались 

небольшими прудами. Данный усадебный 
комплекс представляет мозаичный тип 
архитектурно-планировочного построе-
ния (рис. 7). 

Рис. 6. Усадьба Мавросов в деревне Тарново 
(конец ХIХ – начало ХХ века).Схема имения 

Рис. 7. Усадьба Швыковских в городе 
Пружаны (сер. XIX века, арх. Ф. Ланци). 

Схема имения 

Анализ комплексов в стиле неоренес-
санс показал, что здесь, как и в стиле нео-
готики, в основном, использовался моза-
ичный тип построения, при котором хо-
зяйственные постройки равномерно раз-
мещались вблизи главного здания, вод-
ные системы находились преимущест-
венно за главным фасадом усадьбы. 

Стиль модерн по сравнению с другими 
стилистическими направлениями был 
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представлен более разнообразными объе-
мами главных зданий, хозяйственных и 
производственных построек имения. Но-
вый функциональный подход к планиров-
ке помещений повлиял и на объемную 
композицию построек. На территории 
имений все аллеи и подъезды к главным 
зданиям имели уже естественную и сво-
бодную конфигурацию. В основном, пре-
обладал осевой тип архитектурно-
планировочного построения имения, од-
нако уже не так строго была выделена 
композиционная ось. Все хозяйственные 
и производственные объекты были сосре-
доточены недалеко друг от друга. 

К стилю модерн относятся следующие 
крупные дворцово-усадебные комплексы: 
ансамбль в деревне Свислочь Гроднен-
ской области, усадьба Святских в городе 
Крупки Минской области, усадьба в де-
ревне Лущики Минской области, усадьба 
Романовых в деревне Старо-Борисов и 
другие. 

Дворцово-парковый ансамбль в дерев-
не Свислочь представляет собой три объ-
ема главного здания, парк, хозяйственные 
и производственные постройки. Совре-
менная планировка партера регулярная. В 
пространственно-планировочном по-
строении имения ось ярко не выражена, 
смещена влево от главного здания усадь-
бы. Дорога расположена вдоль фасадной 
стороны главного здания. За усадебным 
домом расположена река Свислочь. С бе-
рега реки открываются широкие панора-
мы на живописную местность. Главное 
здание усадьбы расположено на окраине 
парковой территории, а все хозяйствен-
ные постройки - в глубине парка. Двор-
цово-парковый ансамбль относится к осе-
вому типу архитектурно-планировочного 
построения (рис. 8). 

Ярким примером стиля модерн являет-
ся крупный усадебный комплекс Свят-
ских в городе Крупки, включающий глав-
ное здание, парк, хозяйственные и произ-
водственные строения. На одной не ярко 
выраженной оси располагались муко-
мольный завод и завод по производству 
спичечной соломки. Комплекс относится 

к осевому типу архитектурно-плани-
ровочного построения. Как и во многих 
крупных комплексах, усадебный дом 
располагался рядом с рекой, с берега 
которой просматривался природный 
ландшафт. Сложный живописный образ 
основного усадебного дома сочетался с 
пространственно-планировочной органи-
зацией территории всего имения и при-
родным окружением имения. 

В усадьбах, выполненных в стилистике 
модерна, использовалась преимущественно 
регулярная планировка парков, и, в основ-
ном, прослеживался осевой тип архитектур-
но-планировочного построения имения. В 
усадьбах активно развивалось производство, 
благодаря чему можно видеть значительное 
увеличение числа хозяйственных и произ-
водственных построек. 

Рис. 8. Дворцово-парковый ансамбль 
в деревне Свислочь Гродненской области(начало 

ХХ века). Схема имения 

Стиль неоклассицизм в архитектуре 
крупных усадебных комплексов наряду с 
элементами античности включал в себе 
черты модерна.В пространственно-
планировочной организации территории 
имений прослеживается центрический 
тип построения комплекса в целом. Глав-
ное здание усадьбы преимущественно 
располагалось в центре парка, а все хо-
зяйственные и производственные по-
стройки равномерно удалены по направ-
лению исходящих лучей. Как и в стиле 
неоренессанс, водные массивы распола-
гались перед парадным входом в главное 
здание имения. Производственные по-
стройки в имениях уже мало распростра-
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нены в связи с ведением, в основном, 
владельцами светского образа жизни. 

К стилю неоклассицизм относятся усадь-
ба Нитославских «Бигосово» в деревне 
Опытная Витебской области, усадьба 
«Жерно» в деревне Александровщина 
Гродненской области, усадьба в деревне 
Домоткановичи Минской области. 

Усадьба Нитославских «Бигосово» 
включает в себя прямоугольное в плане 
главное здание с двумя боковыми высту-
пами, парк пейзажного типа, свирны, ко-
нюшню, каплицу, дома для рабочих. В 
центре парка расположен пруд. В про-
странственно-планировочном решении 
прослеживается четкая система аллей, 
ведущих от главной дороги к усадебному 
дому. Здесь использовался центрический 
тип архитектурно-планировочного по-
строения комплекса, так как все хозяйст-
венные постройки размещались вокруг 
главного здания (рис. 9). 

Рис. 9. Усадьба Нитославских «Бигосово» 
в деревне Опытная Витебской области. 

Схема имения

Усадебный комплекс «Жерно» в де-
ревне Александровщина включает в себя 
главное здание усадьбы, парк и хозяйст-
венные постройки. Усадьба располагается 
в глубине парковой территории, а все хо-
зяйственные постройки равноудалены от 
главного здания. Здесь также использован 

центрический тип построения усадебного 
ансамбля.  

Парки в усадебных комплексах стиля 
неоклассицизм включают в себя черты 
регулярной и пейзажной планировки. Ха-
рактерным архитектурно- планировоч-
ным типом построения имения было цен-
трическое. 
Заключение. 
1. Преобладающими стилями в архи-

тектуре крупных дворцово-усадебных 
комплексов Беларуси середины ХIХ – на-
чала ХХ в. были поздний классицизм, не-
оренессанс и модерн. В общей простран-
ственно-планировочной организации тер-
риторий имений крупных усадеб выделе-
ны осевой, мозаичный и центрический 
типы компоновки. Преимущественно 
распространились осевое и мозаичное по-
строения. При осевом построении главное 
здание, в основном, размещалось на гра-
нице парковой территории, а хозяйствен-
ные постройки –в глубине имения. При 
мозаичном построении хозяйственные 
сооружения равномерно распределены по 
всей территории имения. 

2. Выявлена взаимосвязь архитектур-
ной стилистики построек имений и про-
странственно-планировочной организа-
ции крупных усадебных комплексов. 
Осевое построение имело место преиму-
щественно в усадьбах позднего класси-
цизма и неоготики, что объясняется ху-
дожественными особенностями этих сти-
лей; мозаичное–в усадьбах неоренессан-
са, центрическое–неоклассицизма. В пе-
риод позднего классицизма на террито-
рии крупных усадебных комплексах вы-
явлено преобладание производственных 
построек, расположенных на одной оси с 
усадебным домом. Перпендикулярная 
въездная аллея вела к главному зданию 
усадьбы, водные массивы преимущест-
венно размещались за ним. 
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В статье рассматривается вопрос преемст-
венности традициям архитектурного наследия в 
контексте развития современной сельской среды 
(агроусадеб и агроэкотуристических комплексов 
Беларуси). Анализируется полноты экспони-
рования региональных особенностей тради-
ционной национальной архитектуры в музеях под 
открытым небом. Описана динамика развития 
отечественной агроусадебной индустрии.  

Введение. Сегодня в сфере познава-

турного и культурного наследия. В тоже 
время агроэкоусадьбы выполняют рекреа-
ционную функцию в условиях рыночной 
экономики.

Научные и образовательные функции 
музея архитектуры под открытым небом 
заключены в презентации региональных 
особенностей традиционной архитектуры, 
сохранении сельской природной среды 
жизни народа, экспонировании традици-
онных конструкций и материалов. Рек-
реационные функции музея архитектуры 
– это местный исторический, познава-
тельный и экологический туризм. С дру-
гой стороны, экспозиция музея архитек-
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тельного, исторического, экологического 
и сельского туризма существуют музеи 
архитектуры и быта и агроэкоусадебные 
объекты и комплексы. В Беларуси 
объекты музейной инфраструктуры вы-
полняют функцию сохранения, восста-
новления и популяризации архитек-




