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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ

А Д. Кудиненко, Н.В. Коняев
УО «Брестский государственный технический университет»

Сегодня архитектура села находится в начале качественно нового этапа 
возрождения деревни, воссоздания всей системы жилой среды в тесной и не
прерывной связи с окружающей природой, возвращения сельскому жилому 
дому его подлинной роли в жизни и деятельности современного крестьянина. 
За многие годы существенно изменились характер сельскохозяйственного 
производства, условия труда и быта сельского населения, методы и способы 
жилищного строительства на селе.

До 70-х годов в Беларуси преобладало сельское население, на 1.01.1974 г. в 
Белоруссии насчитывалось 2 259 населённых пунктов с количеством дворов до 
51-100 -  31.33 %, а с деревенским числом дворов до 50 -  52, 84%. Сложившая
ся форма сельского расселения Белоруссии с многочисленными поселениями, 
недостаточной сетью автомобильных дорог с твёрдым покрытием была ощути
мым препятствием на пути преодоления социально-экономических и культурно- 
бытовых различий между городом и деревней. Мелкие неблагоустроенные де
ревни, архитектурный характер расселения, унаследованный от прошлого, были 
большой помехой и на пути рациональной организации сельского хозяйства, 
оперативного управления производством.

После принятия руководством бывшего СССР в марте 1965 г. соответствую
щих решений в республике начался новый этап в развитии сельского хозяйства 
Белоруссии -  интенсификация производства на базе механизации, электрифика
ции и химизации. Этот процесс протекал под действием общих для всех респуб
лик закономерностей развития производительных сил, по единому народнохозяй
ственному плану и в соответствии со сложившейся структурой сельскохозяйст
венного производства, природно-климатическими условиями. За 15 лет в сель
ское хозяйство республики было направлено почти 15 млрд, рублей капитальных 
вложений, что в 4,4 раза больше, чем за весь период до 1965 г. Основные произ
водственные фонды колхозов и совхозов увеличились в 4,5 раза и достигли в 
1980 году 9,4 млрд, рублей, фондовооруженность труда возросла в 5,5 раза.

Обновился и значительно расширился технический арсенал хозяйств рес
публики. Количество тракторов, например, увеличилось более чем в два раза 
и достигло 117,2 тысячи. В колхозах и совхозах имелось более 27 тыс. зерно
уборочных комбайнов, 4,8 тыс. льноуборочных, более 12,5 тыс. картофеле
уборочных комбайнов, 72,4 тыс. грузовых автомобилей, много другой техники.

Такой уровень материально-технической базы обеспечил переход от ме
ханизации отдельных работ и процессов к комплексной механизации всего 
сельскохозяйственного производства. Было полностью механизировано вы
полнение таких процессов, как обработка почвы, сев зерновых, технических, 
кормовых культур и посадка картофеля, уход за посевами, уборка зерновых и 
кормовых культур и ряд других работ.

В 80-х годах предшествующего столетия в животноводстве республики 
функционировало 138 комплексов, которые по характеру производства и ус
ловиям труда не отличались от промышленных предприятий. Основные про
изводственные процессы на них выполняются машинами-автоматами. Наибо
лее активно промышленная технология внедрялась в птицеводстве. В рес
публике на 59 крупных птицефабриках содержалось около шести млн. кур- 
несушек. Весьма высок был уровень механизации и автоматизации на фабри
ках по откорму 108 тыс. голов свиней в год и 10 тыс. голов молодняка крупно
го рогатого скота.
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Все это позволило сблизить уровни фондовооруженности труда в сель
ском хозяйстве и промышленности и создать материальные предпосылки для 
превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального, 
обеспечить постепенный переход всех отраслей сельского хозяйства на инду
стриальную основу.

Ускорению темпов внедрения индустриальных технологий способствовало 
интенсивное развитие процессов специализации и концентрации сельскохо
зяйственного производства на базе межхозяйственной кооперации и агропро
мышленной интеграции. В республике насчитывалось 277 колхозов и госхо
зов, выполнявших функции межхозяйственных предприятий, 23 межхозяйст
венных предприятия, 768 межхозяйственных организаций и служб, 23 отрас
левых объединения. Крупные механизированные формы и комплексы давали 
более четверти молочной продукции и треть свинины, а десять отраслевых 
объединений Птицепрома производили 95 процентов яиц, столько же мяса 
птицы в общественном секторе.

Много было сделано для улучшения социально-экономических условий 
жизни на селе. По сравнению с уровнем 1965 года среднемесячная заработ
ная плата рабочих и служащих совхозов увеличилась в 1980 году в 2,2 раза, 
оплата труда колхозников -  в 2,8 раза, улучшилось пенсионное обеспечение 
сельских тружеников. В сельской местности за 15 лет были введены в экс
плуатацию жилые дома общей площадью 21230 тыс. кв. метров, детские до
школьные учреждения -  на 79,8 тыс. мест, клубы и дома культуры -  на 303,3 
тыс. мест. Сеть предприятий торговли увеличилась на 335 тыс. кв. метров, 
общественного питания -  на 158 тыс. посадочных мест.

В конце 80-х и начале 90-х годов в Республике начался переход к многоук- 
ладности в аграрном секторе экономики. Был предоставлен максимальный 
простор для развития всех форм хозяйствования на земле. Расширение ры
ночных отношений и увеличение производства сельскохозяйственной продук
ции неразрывно связано с развитием на селе аренды, кооперативной формы 
организации труда, созданием крестьянских (фермерских) хозяйств. С 1990 
года по решению исполкомов районных Советов народных депутатов кресть
янам выделялась земля в пожизненное и наследуемое владение.

Процесс перестройки сельскохозяйственного производства был сложным, и за 
эти годы существенно были снижены объемы производства продукции. К приме
ру, Гомельская область в 1999-2000 г.г. не выполнила прогнозные показатели по 
производству валовой продукции сельского хозяйства и основных его видов. В ре
зультате снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции зна
чительно ухудшилось финансовое состояние колхозов и совхозов.

Большое количество их становится убыточным Здесь, как правило, на
блюдалась несвоевременность расчетов по заработанной плате, в отдельные 
периоды она составляла 2 -3  месяца. Своевременно выплачивать заработан
ную плату в эти годы могло лишь треть предприятий на селе.

Одной из основных причин такого кризисного положения в сельском хозяйстве 
являлось то, что начиная с 1991 года темпы роста цен на сельхозпродукцию бы
ли ниже, чем на промышленную. В 1998 году для покупки сопоставимого количе
ства промышленной продукции было необходимо продавать в 4,4 раза больше 
сельскохозяйственной, по сравнению с 1990 годом. В 2000 г., по отношению к 
1991 г., цена на выпускаемый отечественной промышленностью трактор МТЗ-82 
выросла в 3 миллиона раз, тогда как зерно -  в 423 тысячи раз, крупный рогатый 
скот -  в 179 тысяч раз, свиней -  в 262 тысячи раз. Для покупки зерноуборочного 
комбайна производственного объединения «Гомсельмаш» при действующих за
купочных ценах на зерно необходимо было реализовать 1250 тонн зерна.
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В 2001 году, по сравнению с 1990 годом, объем сельскохозяйственного про
изводства по всем категориям хозяйств Гомельской области уменьшился на 
36,3 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях -  более чем в 2 раза. 
Производство зерна снизились на 47 %, картофеля -  на 80%, овощей -  на 
56%, мяса -  на 65%, молока -  на 60%.

Начиная с 1990 года, объемы сельскохозяйственного производства в об
щественном секторе области уменьшились в 2,5 раза. Основной причиной яв
лялось то, что большинство сельскохозяйственных предприятий не смогли 
вести эффективное сельскохозяйственное производство в новых экономиче
ских условиях, сложившихся в последнее десятилетие. К сожалению, сель
скохозяйственные производители не выработали противозатратный меха
низм, который мог бы противостоять, в первую очередь, резко увеличенному 
ценовому дисбалансу между продукцией сельского хозяйства, сельхозмаши
ностроения, топливно-энергетической и химической промышленности. По сути 
все эти годы шло не наращивание, а «проедание» производственного потен
циала. В Гомельской области ежегодная обновляемость сельскохозяйствен
ной техники составляла 3 -6  %. По сравнению с 1990 годом парк сельскохо
зяйственных машин резко сократился: тракторов на 38 %, зерноуборочных 
комбайнов на 44 %, кормоуборочных на 26 %, картофелеуборочных на 48 %.

Несмотря на принимаемые меры по стабилизации экономики в сельскохо
зяйственных предприятиях, положение в агропромышленном комплексе оста
валось сложным.

Одним из вариантов реформирования хронически убыточных бесперспек
тивных сельхозпредприятий стала передача их в аренду фермерам.

В Гомрльской области в 2000 г. действовало 365 фермерских хозяйств, 
многие из которых возглавляли инициативные, грамотные специалисты, спо
собные эффективно вести сельскохозяйственное производство.

По направлениям развития можно выделить три типа фермерских хозяйств:
- развивающиеся - для них характерен рост размеров землепользования 

и объемов производимой продукции;
- статичные - относительно устойчивые и на протяжении рада лет производя

щие постоянные объемы продукции, не меняющие размеры земельных участков;
- несострявшиеся -  характеризуются снижением объемов производства 

и, как правило, разоряющиеся.
Анализ показывает, что определяющими факторами развития фермерских 

хозяйств являются профессиональные качества фермеров и возможность 
обеспечения кредитными ресурсами для ведения сельхозпроизводства. Ос
новное направление в абсолютном большинстве фермерских хозяйств -  про
изводство растениеводческой продукции.

Вопрос реформирования агропромышленного комплекса имеет важное значе
ние для развития экономики, как Республики в целом, так и отдельных областей.

Важнейшей задачей оздоровления экономики сельскохозяйственных пред
приятий является рационализация организационной структуры и взаимоотно
шений между партнерами по агропромышленной деятельности. Выполняя го
сударственную Программу реформирования, в Гомельской области на базе 
предприятий агропромышленного комплекса создано 80 открытых акционер
ных обществ. Было завершено акционирование мясокомбинатов и предпри
ятий по материально-техническому снабжению. Уровень реформирования в 
разрезе отраслей следующий: переработка льна -  28%, молочная отрасль -  
72%, консервные заводы -  33%, пивзаводы -  100%, райсельхозтехники -  53%, 
мясокомбинаты -  100%, райсельхозхимии -  45%, крахмалопаточные -  45%. 
84 наиболее сложных хозяйства были присоединены к предприятиям, обслу



живающим сельское хозяйство, а также экономически крепким сельхозпред
приятиям. На базе реформированных хозяйств было обеспечено значитель
ное (в 2 -3  раза) увеличение объемов производства сельхозпродукции, реше
ны существенные проблемы с выплатой зарплаты.

Проведенная работа дала положительные результаты. Темп роста вало
вой продукции по сельскохозяйственным предприятиям в 2002 году был выше 
2001 года (100,8%). Увеличилось производство зерна (112%), молока (103%). 
Повысилась продуктивность скота. Выполнены прогнозные показатели по 
производству овощей, плодов и ягод, закупкам зерна и маслосемян рапса.

Масштабная программа преобразования села намечена в «Послании Пре
зидента А.Г. Лукашенко Национальному собранию и белорусскому народу».

В разделе «Послания» - «Возрождение села» -  Президент сказал: «...то, 
что сельское хозяйство должно субсидироваться, поддерживаться государст
вом, - норма экономического уклада развитых государств и в XXI веке».

И далее: «...уверен, что и по накопленному опыту решения имеющихся 
проблем, и по ресурсным возможностям Беларусь созрела для реализации 
масштабной программы -  возрождения белорусской деревни. Мы уже присту
пили к ее разработке как теоретически, так и практически».

В заключительной части раздела Президент сказал: «несколько повторя
ясь, хотел бы подчеркнуть, что 2004 год -  это год подготовки программы воз
рождения села. То есть за этот год мы должны основные точки, по которым 
будем составлять программу, развить и под них заложить фундамент для то
го, чтобы уже 2005 -  2010 годы, пятилетку, мы могли работать непосредст
венно по этой программе и давать результат. Эта программа не будет похо
жей на те советские программы, которые были. Она будет небольшой. Но это 
будет определенный план, направление действий, основных ударов по тем 
точкам роста, которые нами уже определены. И они будут полностью профи
нансированы. Под жесточайшим контролем государства».

В конце 80-х-начале 90-х годов в связи с изменениями в экономике республи
ки, после распада СССР, существенно снизились объемы строительства на селе. 
Активизация сельского жилищного строительства в последние годы произошла 
благодаря Указам Президента и постановлениям Правительства Республики Бе
ларусь. Для определения путей и способов решения жилищной проблемы на селе 
в современных условиях с 1996 г. реализуется республиканская программа экс
периментального сельского жилищного строительства. Ее задачей является про
ведение архитектурно-градостроительного и конструктивно-технического анализа 
типов застройки с целью создания жилища, отвечающего современным требова
ниям, предъявляемым к качеству строительной продукции. Попутно отрабатыва
ются способы государственной финансовой поддержки застройщиков.

Программа выполняется поэтапно. На первом этапе, в 1996 г., проверя
лась готовность строительной базы республики, производств по выпуску 
строительных материалов и конструкций к созданию современного усадебно
го дома. Определялись пути снижения стоимости строительства при сохране
нии высоких эксплуатационных и конструктивно-строительных качеств зданий.

На втором этапе, который начался в 1997 г., ставилась задача: распро
странить опыт усадебного строительства на все регионы республики. В ходе 
выполнения этапа определялись приемы включения новых жилых домов в су
ществующую застройку при максимальном использовании имеющейся инженер
ной и транспортной инфраструктуры населенного пункта; велся поиск архитек
турно-художественного облика, как отдельного дома, так и поселка в целом, при 
выборочном строительстве и реконструкции; изучались возможности развития 
функциональных, объемно-планировочных и конструктивных решений сельских
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жилых домов с учетом нынешних социально-экономических условий и потенциа
ла местной базы производства строительных материалов и конструкций. Кроме 
того, решались задачи правового и нормативного обеспечения сельского жи
лищного строительства, сокращения инвестиционного цикла.

Третий этап, начавшийся в 1998 г т был рассчитан на продолжение уса
дебного строительства с учетом данных, полученных на предыдущих этапах, 
и значительное увеличение объемов возведения сельского жилища. Прави
тельством республики была поставлена задача перед строительным комплек
сом - начиная с 1999 г. не менее 30 % всех жилых площадей вводить в сель
ской местности.

В соответствии с программой экспериментального сельского строительст
ва в каждой области были выявлены населенные пункты, где планировалось 
вести строительство, закреплены соответствующие проектные и строитель
ные организации, на областных архитектурно-технических советах проведено 
обсуждение и отобраны соответствующие проекты.

Нынешняя программа экспериментального строительства не столь мас
штабна по объемам возведения зданий в одном населенном пункте. Как пра
вило, количество возводимых домов, объединенных в компактный комплекс, 
не превышает десяти, и они непосредственно включаются в планировочную 
структуру существующего населенного пункта. В отличие от прежней практики 
планировочного подчинения существующей селитьбы новой застройке, боль
шинство групп домов, возведенных по программе эксперимента, проводимого 
с 1996 г., либо завершало ранее сформированные композиции, вписываясь в 
структуру населенного пункта, либо создавался архитектурно-компози
ционный комплекс усадебных домов на незначительном удалении от сущест
вующих построек. Приемы размещения домов закономерно вытекают из мас
штаба, как отдельных построек, так и населенного пункта в целом.

Группа из шести одноквартирных домов формирует красочную панораму насе
ленного пункта Житовля Гомельского района для приближающихся к нему по ав
томобильной дороге Гомель - Минск. Дома, размещенные у въезда, преобразили 
облик поселка своей радостной архитектурой и цветом, значительно улучшив ком
позиционно-художественное восприятие заурядной белорусской деревни (рис. 1)

Рис. 1. Генеральный план комплекса усадебных домов в населённом пункте 
Житовля Гомельского района: 1 -  трёхкомнатный жилой дом; 2 -  хозпостройка на 

два отделения; 3 -  автобусная остановка.
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В населенном пункте Войская Каменецкого района Брестской области уса
дебные дома размещены двумя группами что позволило организовать за
вершенную композицию, в которой новому жилью отводится значительная 
роль. Возведение современных домов потребовало архитектурного совер
шенствования существующей застройки и необходимости ее реконструкции в 
ближайшей перспективе.

В деревне Браково Могилевского района новый жилой комплекс, градострои
тельно укрупняя существующую территорию, размещен рядом с формируемым 
подцентром обслуживания вблизи водоема и в перспективе может превратиться 
в композиционную основу будущего планировочного образования.

Комплекс из 20 усадебных домов в населенном пункте Чисть Молодечнен- 
ского района Минской области создан по проектам, разработанным институ
том «Белсельстройпроект». Участок для размещения домов площадью около 
4 га был отведен на свободной от застройки территории на расстоянии 200 м 
от существующей селитьбы с юго-западной стороны. Генеральный план ком
плекса был разработан в соответствии с проектом застройки всего населенно
го пункта. Усадебные дома размещены на участке, имеющем всхолмленный 
рельеф и понижение в западном направлении. Новая улица, имеющая петле
образное очертание, ограничивает участок и объединяет дома по внешнему 
контуру. Ширина проезжей части — 6,0 м. Со стороны улицы к каждому дому 
ведет подъезд к гаражу и главный вход. Участки домов прямоугольной фор
мы, развитые в глубь территории, разделены на две части: придомовую и хо
зяйственную. На хозяйственной размещены хозпостройки, сблокированные 
попарно для двух домов. В хозпостройках выделены площади для содержа
ния скота, птицы и хранения кормов. Подъезд к хозпостройкам осуществляет
ся по проезду, проложенному в середине застроенной территории, имеет ши
рину 4,5 м и закольцован с основной улицей (рис. 2). Обособленность терри
тории вновь возведенных домов от существующей застройки и их значитель
ное количество оправдывает принятое проектировщиками архитектурно
композиционное решение комплекса.

Рис. 2. Ситуационная схема и генеральный план комплекса жилых домов в 
населённом пункте Чисть Молодечненского района: 1 -  усадебный дом; 

2 -  хозпостройка на два отделения; 3 -  хозпостройка на одно отделение.
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В существующем населенном пункте создан новый микрорайон, имеющий 
свой архитектурный облик и автономную инженерную инфраструктуру.

На окраине деревни Слобода колхоза «1 Мая» Смолевичского района Мин
ской области размещен комплекс из 12 одноквартирных усадебных домов. Уча
сток застройки площадью 2,8 га прямоугольной конфигурации протянулся вдоль 
автомобильной дороги областного значения «г. Смолевичи — г. п. Самохвало- 
вичи». Вытянутая форма участка и ориентация застройки на транспортную маги
страль позволили создать четкое архитектурно-композици-онное,; решение ком
плекса. Два ряда домов стоят параллельно оси дороги. Расстояние между до
мами первого, считая от дороги, и второго ряда различны и позволяют раскрыть 
для фронтального обозрения все главные фасады. В архитектурно- планиро
вочном решении усадебных домов комплекса использованы традиционные 
приемы организации жилища белорусского крестьянина. В едином объеме дома 
размещены помещения: жилые, хозяйственные, для содержания скота и птицы. 
Соответствующая прокладка пешеходных дорожек и подъездов позволила раз
делить направления движения жителей, личного транспорта, животных. Главный 
и хозяйственные проезды шириной соответственно 6.0 и 3.5 м. ограничивают с 
двух сторон и фланкируют участок застройки (рис.З).

Рис. 3. Ситуационная схема и (Генеральный план комплекса усадебных домов в 
населённом пункте Слобода Смодевичского района: 1 -  четырёхкомнатный жилой 

дом со встроенным хозблоком; 2 -  существующий жилой дом.

Выявляя общее дл# всех рассмотренных примеров, можно констатиро
вать, что решение генеральных планов участков усадебных домов определя
ется их ориентацией на потребности одной -  двух семей и необходимостью 
ведения подсобного хозяйства. На территории, прилегающей к улице или 
главному подъезду, располагается дом, в глубине участка -  хозяйственные и 
вспомогательные постройки. К последним относятся: сараи для скота и птицы, 
погреба, отдельно стояние или сблокированные с сараями, индивидуальные 
гаражи (возможны варианты блокировки их с сараями либо устройство в цо
кольном этаже жилых домов). Набор хозяйственных и вспомогательных по
строек в каждом конкретной случае определяется наличием инженерных се
тей в существующем населенном пункте, запросами потенциальных жильцов 
и традициями хозяйства, на территории которого возводятся дома. Пешеход-
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ные дорожки и подъезды для легковых машин разделены. Для прохода жиль
цов, проезда легкового транспорта со стороны входа в дом используется улица, 
главный подъезд; для подвоза строительных материалов, кормов и другого, а 
также прогона скота -  хозяйственные подъезды, устраиваемые вдоль тыльной 
стороны участков. Как правило, участки усадебных домов граничат с земель
ными наделами ограниченных размеров, предназначенными для выращива
ния садово-огородных культур. Дополнительная площадь для сельскохозяй
ственного производства выделяется за пределами населенных пунктов.

В заключение можно констатировать, что в планировочном решении насе
ленных пунктов и решении генеральных планов отдельных усадеб, где за
вершено или ведется строительство, используется опыт застройки белорус
ских сел, накопленный архитекторами за последние десятилетия, и многолет
ние традиции народа в формировании населенных мест.

О ПЕРСПЕКТИВАХ УСАДЕБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ

И.Г. Малков, И.И. Малков
БелГУТ, г. Гомель

Белорусское село преображается. Благодаря указам Президента Респуб
лики Беларусь А.Г. Лукашенко ведется активное строительство усадебных 
домов. Президентом поставлена задача ежегодно в каждом хозяйстве возво
дить в среднем по пять новых домов.

В настоящее время усадебный дом -  это основной элемент застройки села, 
существенно влияющий на формирование его архитектуры. Пять-десять новых 
домов зачастую существенно преображают в лучшую сторону эстетическое вос
приятие всего населенного пункта, в других случаях -  закладывают основу в ка
честве образца для изменения архитектурно-композиционного решения.

Усадебные дома возводятся по проектам, разрабатываемым проектными 
институтами Республики. Велико разнообразие этих домов. По заданию Ми
нистерства архитектуры и строительства Республики Беларусь научно- 
исследовательским предприятием «Гипроселвстрой» в 1998 г. издан «Каталог 
паспортов экономичных усадебных жилых домов для строительства в сель
ской местности Республики Беларусь», в котором насчитывается 79 типов, а в 
«Альбоме паспортов типовых проектов экономичных благоустроенных домов 
усадебного типа», изданном в 2004 г. РУП «Минсктиппроект», - 35.

На первом этапе массового строительства усадебных домов на селе в 
1996-2002 гг. стоимость их достигала сумм, эквивалентных 35-40 тысяч дол
ларам США. Затем Президентом было предложено ограничить стоимость од
ного дома суммой, эквивалентной 18 тысячам долларов США.

Естественно, что изменение стоимости заставило проектировщиков и строи
телей искать варианты действительно экономичного и удобного для проживания 
крестьян дома. Поиск ведется по нескольким направлениям: изменение архитек
турно-планировочного решения, применение дешевых местных строительных 
материалов, ограничение либо исключение полезной площади дома, предна
значенной для протекания тех или иных процессов, и другое.

Нами проанализированы показатели и характеристики усадебных домов, 
возводившихся на первом этапе и тех, которые проектируются и строятся при 
ограничении стоимости и называются «экономичными усадебными домами». 
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В приводимых ниже таблицах даны состав и площади помещений каждого 
дома, их основные технико-экономические показатели. Приведены данные по 
домам, спроектированным разными проектными организациями и построен
ными в разных областях республики, то есть они представляют весь спектр 
усадебного строительства в сельских населенных пунктах Беларуси.

Анализ состава и площади помещений усадебных домов, возведенных на 
первом этапе их строительства, свидетельствует о наличии значительного 
количества вспомогательных помещений (табл. 1,2). Доля жилой площади со
ставляет в них 35...45%, а вспомогательной - 65...55%. Среди помещений 
вспомогательного назначения следует выделить: веранды, площадью до 20,7 
м2, прихожие -  до 12,7 м2, кладовые и хозяйственные помещения -  до 35,0 
м2, гаражи -  до 18,8 м2, подвальные помещение, предназначенные для хране
ния овощей и инвентаря -  до 42,3 м2. Следует отметить, что площадь жилых 
помещений независимо от типа дома ограничена и составляет: кухни -  10,0- 
15,0 м2, спальни -  11,0-17,0 м2, общие комнаты -  16,0-22,0 м2.

Сравнение этих цифр с показателями экономичных домов свидетельствует о 
резком уменьшении в последних площади вспомогательных помещений: жилая - 
50...60%, вспомогательная - 50...40%. В этих домах существенно уменьшена 
площадь прихожих -  3,2-6,5 м2, исчезли или значительно уменьшены площади 
веранд -  не более 4,5 м2, отсутствуют гаражи, хозяйственные помещения. Пло
щадь же жилых помещений уменьшена незначительно и составляет: кухни -  
8,55-11,5 м2, спальни -  10,1-14,3 м2, общие комнаты -  16,1-19,5 м2.

Без труда можно сделать вывод, что уменьшение стоимости жилых домов бы
ло достигнуто за счет резкого сокращения площади вспомогательных помещений.

Изучение конструктивных характеристик усадебных домов, возведенных на 
первом этапе и в последующем, показывает, что, как правило, независимо от 
региона Республики они идентичны. Фундаменты выполняются из бетона мо
нолитного или сборные, наружные стены -  из газосиликатных блоков, пере
крытия - по деревянным балкам или из железобетонных плит, кровля -  из вол
нистых асбестоцементных листов.

Имеются и дома, при возведении которых для наружных стен широко ис
пользуется древесина. В порядке эксперимента возводятся дома с наружными 
стенами и перекрытием из соломенных блоков. Однако доля таких домов в 
общем объеме усадебного строительства невелика.

Поставленная Президентом республики Беларусь задача ежегодно возво
дить по 5 усадебных домов требует максимальной экономии выделяемых 
средств. Поэтому строительство на первом этапе домов с увеличенным объ
емом вспомогательных помещений не вписывается в поставленную задачу. С 
другой стороны, максимальная экономия в строительстве домов не должна 
лишать крестьян удобств и комфорта в процессе эксплуатации. Об этом Пре
зидент говорил в своем выступлении на выездном республиканском семинаре 
в г. Дрогичин по вопросам реализации Государственной программы возрож
дения и развития села на 2005-2010 годы1.

Одним из путей решения проблемы может быть следующий. Как известно, 
в городе строится социальное жилье за счет бюджетных ассигнований или 
кредитов населению. Возводятся также жилые дома с улучшенными условия-

' «Село будет возрождено обязательно!» -  «Советская Белоруссия», № 101 (22258). 
31.05.2005 г.
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ми проживания за счет личных средств застройщиков. Строительство усадеб
ных домов на селе в рамках поставленной Президентом задачи -  это строи
тельство социального жилья. Оно должно быть экономичным, удобным и бы
стро возводимым.

Унификация и типизация в строительстве всегда были основными направ
лениями, когда ставилась задача реализации подобной программы.

Как показало проведенное нами исследование, вариантность предлагаемых 
проектных решений вполне может быть сведена к 2-3 типам планировочной ор
ганизации двух- и трехкомнатных усадебных домов. Именно эти дома являются 
наиболее распространенными. По этим домам следует отработать конструктив
ные решения, типизировав и укрупнив, по возможности, конструктивные элемен
ты. В качестве возможного варианта можно предложить: наружные стены -  из 
укрупненных газосиликатных блоков, перегородки -  панели из ячеистого бетона 
с вмонтированными дверными коробками, деревянные перекрытия - собранные 
в заводских условиях блоки из деревянных балок и щитов наката, кровля -  объ
емные элементы, смонтированные из стропил, обрешетки, асбестоцементных 
листов. На изготовление отдельных элементов можно было бы специализиро
вать заводы или цехи стройиндустрии в каждой области.

Для рекомендованных к строительству типов домов следовало бы отрабо
тать и унифицировать инженерную инфраструктуру (элементы отопления, во
доснабжения, канализации, электроснабжения).

Конечно, при застройке сел типовыми усадебными домами возникает 
опасность создания однообразия ее архитектурного облика. Но в арсенале 
архитекторов есть способы ее устранения. К ним могут быть отнесены: разно
образие цветового решения фасадов и введение деревянных элементов с де
коративной резьбой, вариантность размещения дома на участке и по отноше
нию к улице, разнообразие в организации усадебного участка с введением 
малых архитектурных форм и другое.

Строительство на селе усадебных домов по ограниченному числу типовых 
проектов не устраняет возможности возведения индивидуальных усадебных 
домов на средства сельских жителей. Разнообразие архитектурных решений 
таких домов может быть ограничено лишь действующими в нашем государст
ве строительными нормами и правилами.

Возведенные по государственной программе усадебные дома в процессе 
эксплуатации по мере роста семьи и изменения ее демографического состава 
могут подвергаться реконструкции и расширению. Последующая перестройка 
и увеличение площади дома могут осуществляться за счет личных средств 
крестьян. Разумеется, что процессы изменения архитектурно-планировочного 
облика дома, оказывающего непосредственное влияние на архитектуру за
стройки села в целом, должны проходить при консультации и контроле соот
ветствующих специалистов.
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Таблица 1 -  Состав и площади помещений усадебных домов

Помещения и их площадь в м2
институт-

разработчик
проекта

Тип дома
ве

ранда
там
бур

при
хожая

кори
дор кухня

общая
комна

та
спаль

ня
ванная 
и сан
узел

то
поч
ная

кладо
вая,

хозяй
ствен

ное
поме
щение

гараж
ово-

щехра-
ни-

лище,
подвал

летние
жилые
поме
щения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Эксплуати|эуемые, возведенные в 1996-2002 гг.

двухкомнат
ный с летней 
мансардой и 
подвалом

12,40 - 7,87 - 13,20 18,90 10,97 4,85;
0,96 - - - 11,1 19,44

институт «Ви-
тебсксельст-
ройпроект»

трехкомнат
ный 14,51 - 15,00 - 10,02 20,89 18,64;

14,00
3,57+1

,66 - 5,46 - - -
институт «Го- 
мельоблст- | 
ройпроект» !

трехкомнат
ный - 1,80 8,93 - 10,14 16,28 11,40;

10,26
3,04+1

,11 - - - -
институт «Го-
мельоблст-
ройпроект»

трехкомнат
ный 20,66 - 6,78 - 10,46 17,71 12,68;

12,48
3,3+
1,1 5,20 -

I
-

институт «Го-
мельоблст-
ройпроект»

[трехкомнат- 
|ный с летней 
I мансардой

20,66 - 6,78 - 10,46 17,71 12,68;
12,48

3,3+
1,1 5,20 - - - 14,56;

10,14
институт «Го-
мельоблст-
ройпроект»

! трехкомнат- 
| н ы й 5,91 - 12,73 - 11,58 18,01 13,13;

9,80
4,02;
1,10 7,60 - 15,30 42,32

институт
«Брестсель-
стройпроект"

четырехком
натный 2,30;

4,27 13,30 6,56 14,47 20,29
15,33;
9,16;
14,77

4,54;
1,54 6,10 3,70;

1,40 - 14,04 -
институт 
«Брестсель- | 
стройпрект" |

со



Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

четырехком
натный с 
летней ман
сардой и хо
зяйственным 
блоком

- 1,02 8,53 3,44 10,81 21,60
16,26;
11.24;
10,94

3,27;
2,90;
1,04

8,56
31,48;
6,03;
35,03

18,82

I
I

- -

научно-
исследо-
ватель-
ское
предпри
ятие «Ги- 
просель- 
строй»

Экономичные дома
двухкомнат
ный

- 1,46 - 6,0 8,55 17,14 10,13 3,13+
1,00 3,72 - - - -

ОАО ин
ститут 
«Моги- 
левгра- 
ждан- 
проект»

двухкомнат
ный

- 1,92 - 7,45 10,65 17,21 10,08 3,36 - 1,35

I

: -

институт
«Витеб-
сксель-
строй-
прект»

двухкомнат
ный

- - 3,21 7,15 9,31 17,81 12,25 3,10+
1,30 6,50 - - - -

институт
«Минск-
сельст-
ройп-
рект»

трехкомнат
ный : 4,51 - - 9,01 10,85 16,28 12,60;1

0,87
3,17+
1,02 4,95 - - - -

институт 
« Бре от
сел ьст- 
ройпрект"

трехкомнат
ный - 3,96 6,47 3,23 9,00 16,12 14,26;

9,36
2,65+
1,51 3,90 - - - -

институт
«Гомель-
граждан-
проект»



Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ;

трехкомнат
ный 4,19 - 9,71 - 10,49 19,49 12,78;

11,58 - 3,06;
1,49 - - - -

институт I 
«Брест- 
сельст- 
ройпроект"

трехкомна-
ный - 1,73 4,19 3,44 11,57 16,24 11,96;

9,97
3,3+
1,1 - - - - -

институт 
«Гомел вст
рой проект»

Таблица 2 -  Структура полезной площади усадебных домов
Тип дома Площадь, м2 

общая | жилая
Процентное соотношение жилой и общей 

площади
Эксплуатируемые, возведенные в 1996-2002 гг.

двухкомнатный с летней мансардой и 
подвалом 86,7 29,87 34,5

трехкомнатный 112,80 54,91 48,7
трехкомнатный 59,58 37,94 63,7
трехкомнатный 96,64 43,54 45,0
трехкомнатный с летней мансардой 96,64 43,59 45,1
трехкомнатный 101,59 40,94 40,3
четырехкомнатный 119,53 59,55 49,8
четырехкомнатный с летней мансар
дой и хозяйственным блоком 171,68 60,04 35,0

Экономичные дома
; двухкомнатный 51,13 27,27 53,3 1
двухкомнатный 54,13 27,29 50,04
двухкомнатный 60,63 30,06 49,6
трехкомнатный 73,26 39,73 54,2
трехкомнатный 71,37 39,74 55,7
трехкомнатный 72,79 43,85 60,2
трехкомнатный 62,31 38,17 61,3

сл



УЧЕТ ПРИРОДООХРАННЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

В.Е.Валуев, О.П.Мешик
УО «Брестский государственный технический университет»

В настоящее время специалистами различных отраслей используются раз
нообразные точки зрения на ландшафт: региональная, где ландшафт -  непо
вторимый природный комплекс определенного таксономического ранга; ти
пологическая, определяющая ландшафт как тип природного комплекса, мно
гократно повторяющегося в пределах одной ландшафтной зоны, и общая -  
относящая к ландшафту любой природный территориальный комплекс.

Объединяет эти точки зрения очевидный факт: в результате интенсивной 
хозяйственной деятельности человека естественные ландшафты неизбежно 
трансформируются в антропогенные, в которых взаимосвязаны природные и 
техногенные элементы. Степень антропогенизированности ландшафтов в раз
личных регионах может значительно варьироваться, но очевидна тенденция 
роста техногенной составляющей влияния на взаимосвязанные компоненты -  
части литосферы (геологические структуры, почвы, рельеф), гидросферу (во
ды), биосферу (растительность, животный мир) и др. Пока ландшафты «пре
образуются», как правило, безсистемно и в основном для выполнения ресур
совоспроизводящих и средоформирующих функций.

На территории Беларуси объективно функционируют разномасштабные 
сельскохозяйственные, лесохозяйственные, промышленные, городские, рек
реационные, заповедные и средозащитные ландшафты, отличающиеся раз
личной степенью антропогенизированности определяющих компонентов и 
разноскоростным характером преобразований.

Уровень знаний, накопленных в природообустройстве (крупномасштабное 
мелиоративное освоение Полесья, интенсивное градостроительство и др ), 
многолетний практический опыт собственно строительства сооружений, зда
ний, дорог, водохозяйственных систем с использованием принципов ком
плексности, многостадийности, постепенности свидетельствует о том, что за
дача оптимального использования природных ресурсов при условии исключе
ния или сведения к минимуму возможных негативных экологических послед
ствий вполне разрешима.

Непосредственному проектированию разных объектов должны предшест
вовать предпроектные проработки в виде известной «Схемы рационального 
природопользования» целого региона реального таксономического ранга. По
добные схемы, разрабатываемые с соблюдением принципа «от общего к ча
стному», должны охватывать территориальные комплексы области, района, 
речного бассейна, перспективу до 25 -  30 лет и включать взаимосвязанные 
виды строительства, освоения земель, природоохранных мероприятий.

Проектирование природоохранных мероприятий должно быть постепен
ным, постоянным, основанным на использовании современных методов опти
мизации преобразований среды обитания человека и интегрировать в себе 
предшествующие организационно -  технические меры.

Сегодня имеются реальные возможности применения эффективных мето
дов оптимизации. Во -  первых, накоплены точные знания о процессах анторо- 
погенизации основных компонентов ландшафтов: геологических структур, 
почвенного покрова, элементов рельефа; почвенных, болотных вод и верхо
водки, грунтовых и карстовых вод, поверхностного и руслового стока, режима
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выпадения атмосферных осадков; растительного покрова и животного мира и 
др. Во -  вторых, оказалось остро необходимым и целесообразным вклады
вать достаточно большие средства в комплексное исследование как самих 
методов, так и негативных процессов, происходящих в литосфере, гидросфе
ре и биосфере Земли -  среде обитания человека, на базе которых возможно 
проведение безопасного природообустройства, включая защиту населения и 
сооружений от отрицательного воздействия природных вод, стихийных явле
ний (не ограничиваться учетом ветровой и снеговой нагрузок) и др.

Естественно, исследуя во взаимосвязи основные компоненты ландшаф
тов, мы имеем дело не с частной, а с комплексной многоэтапной задачей оп
тимизации процессов, происходящих в природной среде: 1) физическое мо
делирование процессов; 2) математическое их описание; 3) конкретизация 
целевой функции с обоснованием критериев / параметров оптимальности; 4) 
выбор метода оптимизации и аналитическое решение задачи; 5) подготовка 
численных алгоритмов; 6) численное решение задачи оптимизации антропоген
ных воздействий; 7) выводы и рекомендации по безопасному природопользова
нию; 8) практическая реализация природоохранных мероприятий в реальных 
проектах природопользования и природообустройства. Этапы 1 -  3 включают в 
себя предварительные работы и являются чисто инженерными задачами; этапы 
4 - 6  содержат собственно решение задачи оптимизации и реализуются хорошо 
теоретически подготовленными инженерами / математиками. При возможности 
аналитических решений задачи, этапы 5, 6 остаются невостребованными. В 
процессе этапов 7, 8 осуществляется техническая реализация рекомендаций 
в реальных проектах природопользования и природообустройства и научно -  
техническое сопровождение внедряемых мероприятий.

Какую бы точку зрений на ландшафт не имели специалисты -  отраслевики, 
занимающиеся преобразованием сельских населенных мест, им объективно 
приходится вносить свой вклад в комплексное решение практических задач 
оптимизации процессов техногенного воздействия все на те же элементы ли
тосферы, гидросферы и биосферы.

Нами решен ряд прикладных вопросов качественной и количественной 
оценки естественных и трансформированных в процессе хозяйственной дея
тельности человека на водосборах водотоков и водоемов Беларуси (естест
венных и антропогенизированных ландшафтов) тепловоднобалансовых, гид
рологических, почвенно -  гидрологических, агроклиматических, гидрогеологи
ческих и др. характеристик.

Исследование эколого -  социальных аспектов освоения водно -  земель
ных ресурсов Беларуси позволило предложить оптимальные технологии 
управления режимами гидромелиораций (осушения, искусственного увлажне
ния и орошения) [1], в т.ч. на базе моделирования оптимальной динамики 
почвенных влагозапасов на стадии управления сооружениями мелиоративных 
систем [2]. Для решения задач прикладных тепловоднобалансовых исследо
ваний различных по площади территорий, находящихся в естественном или 
освоенном состоянии, предложены методики обработки, экстраполяции и кос
венных расчетов специфических исходных данных, базирующихся на исполь
зовании массовой гидрометеорологической информации (более сохранив
шейся и пока доступной по цене). Сами тепловоднобалансовые расчеты осу
ществляются в автоматизированном режиме, а выходные документы / мате
риалы охватывают пространственно -  временную динамику широкого круга 
гидролого -  климатических, тепловоднобалансовых и мелиоративных харак

17



теристик деятельной земной поверхности (атмосферные осадки, испаряе
мость климата, эвапотранспирацию -  суммарное водопотребление культурных 
растений, испарение с естественного растительного покрова, влагозапасы водо
сборов, климатический сток, избытки и недостатки естественных водных ресур
сов сельскохозяйственных угодий, как мелиоративные нормы, увлажненность 
территорий сельских населенных мест и др.). Кроме того, установлена обоб
щенная взаимосвязь почвенно -  гидрологических констант и предложена мето
дика их аналитической оценки для целей массовых тепловоднобалансовых рас
четов, исследован речной сток и его экологическая составляющая в контексте 
глобальных циркуляционных процессов в атмосфере Земли.

Методы расчета основных гидрологических характеристик при проектиро
вании речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных до
рог, сооружений мелиоративных систем, систем водоснабжения, планировки и 
застройки населенных пунктов, генеральных планов промышленных и сель
скохозяйственных предприятий, а также при разработке природоохранных и 
противопаводковых мероприятий на территории Республики Беларусь обоб
щены авторским коллективом университета, совместно со специалистами 
двух головных проектных институтов республики, и представлены в офици
альном издании Национального комплекса нормативно -  технических доку
ментов в строительстве (П1 98 к СниП 2.01.14 -  83) [3].

Следует отметить, что определение расчетных гидрологических характе
ристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений оказалось наи
более востребованным при разработке проектов преобразования сельских 
населенных мест.

Кроме того, завершается комплексное исследование агроклиматических и 
эколого -  хозяйственных характеристик сельхозугодий с подготовкой исход
ной информации, методики их картографирования и пространственно -  вре
менным обобщением картируемых величин в виде серий (атласов) соответст
вующих карт.

Целевая информация, представленная на картах, становится более дос
тупной специалистам, решающим взаимосвязанные проблемы рационального 
природопользования на сельскохозяйственных землях и застраиваемых тер
риториях, охраны компонентов окружающей среды, повышения продуктивно
сти сельхозугодий.

Список использованных источников
1. Шведовский П.В., Валуев В.Е., Волчек А.А., Федоров В.Г. Эколого -  со

циальные аспекты освоения водно -  земельных ресурсов и технологий управ
ления режимами гидромелиораций. -  Мн.: Ураджай, 1998.-363с.

2. Валуев В.Е., Волчек А.А., МешикО.П. Моделирование динамики почвен
ных влагозапасов на стадии управления сооружениями мелиоративных сис
тем / Вестник Брестского политехнического института / Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика, экология.- №2, 2000. -  С.30-35.

3. Пособие П1 -  98 к СниП 2.01.14 -  83 «Определение расчетных гидроло
гических характеристик» Издание официальное. -  Минск: Министерство архи
тектуры и строительства Республики Беларусь, 2000. -  176с.

18



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ

А.А. Мозоль
УО «Брестский государственный технический университет»

Реализация стратегических целей социально-экономического развития 
Республики Беларусь, требует совершенствования территориально
пространственной структуры развития территорий и поселений, степени их 
урбанизации.

Решение указанных целей ставит следующие задачи:
1. Формирование перспективной территориальной планировочной структу

ры на базе зон потенциальной урбанизации;
2. Комплексное зонирование территорий области для рационального ис

пользования и охраны природных ресурсов, рационального использования 
сельскохозяйственных территорий;

3. Интенсификация использования имеющегося социального, производст
венного, историко-культурного потенциала;

4. Улучшение среды обитания местных систем расселения, развитие сфе
ры обслуживания, туризма, обеспеченности жильем, улучшение экологии.

Характеристика сложившейся системы поселений.
В Республике Беларусь исторически сложилась относительно развитая сеть 

городских и сельских поселений, включающая 212 городских и более 24,5 тыс. 
сельских поселений. Удельный вес сельских поселений с численностью населе
ния от 200 до 1000 человек в Брестской области составляет 36% от общего числа 
сельских поселений, остальные две трети сел имеют менее 200 жителей.

Сельскохозяйственные районы.
Эти районы характеризуются преобладанием земель сельскохозяйствен

ного назначения. Ведущей функцией районов являются производство товаров 
сельскохозяйственной продукции и ее переработка. Для дальнейшего разви
тия сельхозрайонов (территорий) необходимо сохранение и стимулирование 
развития сложившихся аграрно-промышленных комплексов, развития дорож
ной сети и совершенствования транспортного обслуживания сельского насе
ления, улучшения культурно-бытового обслуживания. Необходимо повысить 
уровень инженерного благоустройства населенных мест и территорий, обес
печив тем самым необходимый комфорт жизнедеятельности с учетом осо
бенностей сельского образа жизни.

Туристко-рекреационный потенциал, его развитие и цели.
Целью развития является создание условий активизации туристко-экс

курсионной, культурно-познавательной деятельности в сельских регионах.
Для достижения этой цели необходимо.
1. Развитие инфраструктуры туризма и отдыха, стимулирование предпри

нимательства по созданию предприятий и учреждений обслуживания туристов 
и отдыхающих;

2. Развитие системы культурно-познавательного туризма;
3. Обеспечение условий эффективного использования национальных, 

природных и историко-культурных ресурсов:
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4. Государственное финансирование работ и мероприятий по восстанов
лению и использованию историко-архитектурного наследия;

5. Развитие транспортных связей и автосервиса;
6. Развитие жилищного строительства, не нарушающего природные ланд

шафты и способствующего развитию туристических функций территорий.
В конкретной реализации части вышесказанного по Брестской области пред

лагается выполнить по развитию инфраструктуры туризма следующие работы:
разработать и утвердить генеральные схемы развития и функциониро

вания туристических зон:
> туристко-рекреационная зона «Белое озеро» Еврорегиона «Буг»;
> туристическая зона Ерорегиона «Беловежская пуща»;
> транзитно-туристическая зона «Брест-Барановичи -  граница области»;
> культурно-туристская зона «Пинское Полесье».
Туристическая зона «Белое озеро» Еврорегиона «Буг»:
1. Строительство туристко-гостиничного комплекса в районе д. Тюхиничи 

Брестского района (строится);
2. Восстановление усадебно-паркового ансамбля Немцевичей в д. Скоки 

как туристско-культурного центра;
3. Создание сети сервисных услуг на озере Селяхи, озере Олтуш и озере 

Ореховское.
Туристическая зона «Еврорегион «Беловежская пуща»:
1. Завершить реконструкцию музея «Каменецкая башня» и окружающей 

инфраструктуры;
2. Реконструировать усадебный ансамбль «Гремяче» под туристический 

комплекс;
3. Развить объекты инфраструктуры для экологического, экскурсионного 

велосипедного, сельского туризма в НП «Беловежская пуща»;
Культурно-туристская зона «Пинское Полесье»:
1. Реконструкция Днепро-Бугского канала.
2. Реконструкция дворца Бутримовичей под гостинично-музейный комплекс.
Целью развития указанных направлений является создание условий акти

визации в сельских регионах туристско-рекреационной деятельности и при
влечения в эти регионы инвестиций, что будет соответствовать реализации 
стратегических задач социально-экономического развития сельских регионов 
Республики Беларусь.

Список используемой литературы:
1. Государственная схема комплексной территориальной организации се

ла РБ, 2001 г.
2. Информационный бюллетень Брестского облисполкома, 2003 г.

ОБ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ СЕЛЬСКИХ МАЛЫХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ
В.С. Северянин, М.Г. Горбачева 

У О «Брестский государственный технический университет»
Энергообеспечение в данном случае -  это источник удовлетворения по

требностей в освещении, отоплении, термической обработке различных про
дуктов и сырья. Если для освещения основные источники -  электроэнергия 
(получаемая из централизованной энергосистемы или индивидуальные, авто
номные осветлители разных типов), классические и усовершенствованные 
лампы на жидком топливе, то для получения теплоты в наших условиях исто
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рически определен основной энергоресурс -  древесина. Леса в Республике 
Беларусь занимают 38% её территории, ежегодный прирост древесины -  27 
млн. тонн, используется, по разным данным, 1-2 млн. тонн -  в топках различ
ных потребителей в коммунальном хозяйстве и энергетике, без учета потреб
ления населением. Поэтому резерв пока есть, но он незначителен, особенно 
учитывая низкую калорийность этого топлива, трудности с доставкой его, об
работкой и подготовкой к сжиганию. Кроме того, леса -  «лёгкие» планеты, их 
надо беречь не только по экологическим причинам, но и по ряду других. Сле
довательно, необходимы высокоэффективные огневые агрегаты для этого то
плива, с высоким КПД, дешевые по текущим и капитальным затратам, а также 
соответствующие компоновки, схемы отопительных систем.

Лабораторией «ПУЛЬСАР» БГТУ предлагается схема воздушного отопления 
одноэтажных сельских домов тепловой мощностью 6-10 кВт. Кирпичная отопи
тельно-варочная теплоёмкая печь имеет трубчатый воздухонагреватель Холод
ный воздух вентилятором малой мощности с звукоизолирующим устройством 
забирается снаружи, проходит воздухонагреватель. Нагретый воздух подаётся в 
пространство под всем полом дома и через регулирующие регистры выходит 
возле окон обогреваемых помещений. Печь может работать на дровах, опилках, 
брикетах и т.п. Конечно, если рассматриваемый в данном анализе объект рас
положен в зоне «достижимости» газопроводов, то следует прорабатывать во
просы использования газа как очень удобного (но дорогого) энергоносителя.

В последнее время много говорят об альтернативных источниках энергии 
Но зачастую эти мнения близки к эйфории. Что значат для малых сельских 
объектов эти ресурсы?

1. Солнечная энергия. Известны три типа солнечных энергоустановок: термо
динамические (солнечный котел -  пар -  турбина -  электрогенератор), солнечные 
коллекторы (нагрев воды прямым облучением), фотоэлементы (диоды, постоян
ный ток). Очевидно -  первые в данном случае неприемлемы, третьи -  возможны 
как малый электрогенератор (питание небольшого количества маломощных при
боров). Солнечные коллекторы разрабатываются у нас рядом организаций для 
использования в сельском хозяйстве (в основном для горячего водоснабжения в 
солнечную погоду). Для жилых домов они вряд ли актуальны (громоздки, требуют 
больших площадей, необходим бак-аккумулятор, зимой бессмысленны).

2. Ветер. Общеизвестно, что ветроэнергоустановки экономически целесо
образны при скорости ветра выше 6 м/с, для РБ среднестатистическая -  4,3 
м/с Этим объясняется слабое развитие ветроэнергетики у нас. Ситуация усу
губляется для малых автономных потребителей. Другое дело -  когда не тре
буется высококачественная механическая энергия (постоянство вращения, 
независимость от многих условий), ветроустановки можно использовать для 
добычи и доставки воды и т.д. Однако в настоящее время отсутствуют ветро
установки, удобные для анализируемого случая. Именно поэтому изобретате
ли, самоучки, энтузиасты предлагают много возможных конструкций.

3. Гидроэнергетика. В РБ нет крупных рек с существенными перепадами 
высот. В малых реках возможны сооружения плотин или использование так 
называемых капсульных ГЭС (гидрогенератор в реке без устройства плоти
ны). Но по указанной причине мощность их мала. Вряд ли сейчас можно со
орудить гидроэнергетическую установку мощностью более 500-1000 кВт 
(электроутюг потребляет 1-5 кВт); дгтй-чодного дома это нецелесообразно, 
лучше провести линию электропередачи от электросети, которых в РБ много.
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4. Геотермальные источники. В РБ имеются геотермальные воды. В Брест
ской области несколько скважин, дающих горячую воду до 90°С. с расходом до 
100 л/мин с глубины 1-1,5 км. Однако две причины препятствуют широко исполь
зовать эту энергию: чрезвычайная дороговизна оборудования (одна скважина 
оценивается в несколько миллиардов бел. рублей) и засоленность воды.

5. Тепловые насосы. Это -  термодинамические машины, потребляющие 
внешнюю энергию и «перекачивающие» теплоту от одних тел к другим с по
вышением температуры. При этом единица электроэнергии (обычный генера
тор этого -  потока) «перекачивает» несколько единиц теплоты. Часто вслед
ствие этого рекламируют КПД больше 100%. Однако это неправильно: сама 
подводимая электроэнергия для своего производства требует еще большего 
количества теплоты (эксергии). Другая особенность тепловых насосов -  холо
дильники, кондиционеры. Тепловые насосы можно компоновать в системах 
отопления с низкотемпературными источниками, сбросной теплотой, геотер
мальными водами и т.д. Но для малых объектов это вряд ли целесообразно.

6. Биомасса. Кроме вышеупомянутой древесины, к этому энергоресурсу 
относятся отходы животноводства и растениеводства, биогаз, получаемый из 
этих отходов и аналогичных источников, некоторые другие органические го
рючие вещества. В первичном виде они давно используются населением. В 
последнее время возрастающее внимание уделяется производству биогаза 
(смесь метана, окиси углерода, паров воды, азота и др.) в специальных со
оружаемых для этого установках. Кроме капитальных затрат, для них сущест
венны и эксплуатационные расходы (выделение, сбор, компримирование, 
транспорт и сжигание газа, удаление и утилизация остатков и т.д ), они целе
сообразны для централизованного газоснабжения. Таких систем пока нет.

Другие альтернативные энергоисточники (ядерные, гравитационные, хими
ческие, механические и т.д.) или обычные импортные (нефть, уголь, печное 
топливо, мазут) требуют конкретных технических проработок или экономиче
ского обоснования для определенных условий, но заранее можно видеть, что 
они не конкурентноспособны с основным нашим деревенским энергоресурсом 
-древесиной.

АРХИТЕКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 1557 ГОДА
В. В. Трацевский 
БИТУ, г. Минск

Интенсивное развитие товарно-денежных отношений в первой половине 
XVI в. влекло за собой освоение новых земельных территорий и введение бо
лее совершенных способов ведения хозяйства. Первые попытки реорганиза
ции хозяйственной системы были предприняты в 1552-1555 г.г. в имениях ко
ролевы Боны (мать великого князя и короля Сигизмунда II Августа) в Клецком 
и Пинском княжествах. В Польше регулярная планировка поселений была уже 
известна с XIII в. Ее развитие связано с деятельностью ордена августинцев, 
переселившихся из Бельгии. Фольварки создавались большей частью в бас
сейнах рек Буг, Нарев, Неман, Западная Двина, по которым осуществлялась 
связь с портами Балтики -  Крулевцом (Калининградом) и Гданьском.

Изучением данной проблемы занимались Б. Греков, Д. Похилевич, Ю. Яро- 
шевич, Г. Ловмянский. Лишь Г. Ловмянский (1929 г., академик, Виленский уни
верситет) обратил внимание на связь застройки деревень с земельными наде
лами. Однако он ограничился инвентарями и картами XVIII -  XIX вв. этнографи- 
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ческой Литвы. По-видимому, карты Гродненской экономии 1780 г, 1781 г. (Вар
шава, ГАДА) ему были не известны. Эти материалы дают полное представление 
о планировке фольварков и деревень. Управляющий имениями королевы Петр 
Фальчевский разработал аграрную реформу -  «Уставу на волоки». Она была 
проведена в 1557 году. Главный надзор осуществлял Николай Радзивилл Чер
ный. Реформа предписывала организацию фольварочного хозяйства на новых 
началах. Всю землю разбили на отдельные участки. Лучшие из них отошли под 
фольварки. Остальные предназначались для новых деревень.

Фольварк представлял собой часть феодального владения, где самостоя
тельно велось господское хозяйство. Двор -  это комплекс жилых и хозяйст
венных построек. Вначале фольварки имели по 3-7 волок (60-150 га), с сере
дины же XVIII в. -  в среднем 250 га. На один фольварк приходилось 5-7 дере
вень. В середине XVI в. шляхта получила право беспошлинного вывоза и вво
за товаров, что повлияло на быстрое развитие фольварочной формы ведения 
хозяйства. В 1780 г. в Гродненской экономии было: в Озерской (частновла
дельческой) губернии -  51 деревня и 9 фольварков; Крынской -  соответст
венно 43 и 7; Пружанской -  62 и 9; Кобринской -  80 и 17; Мелячицкой -  106 и 
9. В дальнейшем фольварки разрастались, увеличивалось число построек. Но 
принцип круговой застройки двора сохранялся. Фольварки могли располагать
ся в пределах деревни или на удалении от поселения. Со временем на фоль
варках появились многоквартирные дома для рабочих. Во второй половине 
XVII в. -  даже восьмиквартирные дома. Фольварочная система просущество
вала до 1861 г., но как тип поселения фольварк был известен до 1930 г.

Новые экономические фольварочные деревни имели исключительно регу
лярную планировку. Реформа установила подворное землепользование вме
сто общинного. Каждый двор получал по волоке земли (21,37 га), которая была 
оценена и назначен оброк либо барщина. Земельные массивы стремились на
резать прямоугольной формы, что не всегда удавалось. Делились они на три 
равных поля, на каждом из которых крестьянский двор получал полосу земли. 
Деревни (на картах иногда «новокультурные») должны были располагаться на 
среднем поле. Допускались и отклонения, вызванные условиями. Ревизорами 
указывалось место застройки по фронту и ориентация жилищ торцами к улице. 
На усадебных участках крестьяне имели право группировать хозпостройки по 
своему усмотрению. Здесь в большей степени сказывалось влияние народных 
архитектурно-строительных традиций. Однако графических материалов, отно
сящихся ко времени проведения реформы, пока не обнаружено.

По картам 1870 г. установлено, что «уставные» деревни были только од
ноуличными, с двухсторонней застройкой. Ширина полос-наделов чаще всего 
была 1 шнур -  48 метров, длина -  до 3,5 км. Было выявлено шесть вариантов 
размещения застройки по отношению к улице. Об этом свидетельствуют кар
ты Пружанской, Крынской, Мелячицкой, Озерской частновладельческих гу
берний, а также планы ряда деревень. Вначале было только два варианта 
размещения застройки:

1. Дома одной стороны улицы размещаются напротив домов другой сто
роны (Пружанская, Мелячицкая, Кобринская губ.).

2. Дома располагаются вразбежку (Крынская, Озерская губ.).
Полосы-наделы и улица пересекались под прямым углом. Деревни были

малодворными -  4-10 дворов, хотя Вертелишки и Остров имели соответст
венно 12 и 24 двора.

23



I I I

у.чг.-.удта.таз

II

§—« Iп Iг

ш 1 1 ,|Ц
_______ __ II а:

Рис. 1.Схемы разбивки полей

Рис. 2. Карта Пружанской губ. 1780 г. [1Ь. каП. № 66-3. Агк. 11]



Следом реформу начали проводить феодалы. Материалы 1628 г., 1780 г., 
1782 г., а также натурные обследования позволили выявить еще четыре ва
рианта размещения застройки.

1. Усадьбы располагаются только на одной стороне улицы.
2. Жилые дома -  по одну сторону улицы, а хозпостройки -  напротив, по 

другую.
3. Жилые дома по одну сторону улицы, а хозяйственные постройки -  по 

другую (в шахматном порядке).
4. Жилые дома и хозпостройки каждого двора располагаются в шахматном 

порядке, только по одной из сторон улицы.
Шесть архитектурно-планировочных вариантов свидетельствуют о том, что 

«Устава» предусматривала (кроме противопожарных мер) создание архитек
турно организованного пространства с использованием средств профессио
нальной архитектуры -  регулярности, симметрии, ритма. Особо учитывалось 
восприятие изнутри поселения. Архитектурно организованное пространство 
противопоставлялось окружающей среде.

С введением регулярной планировки роль народного творчества в про
странственной организации поселений значительно снизилась. Одновременно 
начался процесс развития новых традиций.

Литература:
1. Карта Пружанской губ. 1780 г. [2Ь.каП № 66-3. агк. 11]
2. Карта Крынской губ. 1780 г. [1Ь. каП № 66-3 агк. 2]
3. План д. Жабин 1682 г. [АгсЫтлп Кас121\м1к)\/У5к1е Ог. XXV № 351 а]

КУЛЬТОВОЕ ЗОДЧЕСТВО БЕЛОРУССКОГО СЕЛА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕНТРЫ

Т.А. Панченко, БГТУ, г. Брест 
В. В. Трацевский, БНТУ, г. Минск

Среди православных комплексов, функционирующих в настоящее время в 
сельской местности, есть пять монастырей, которые являются новыми обите
лями, основанными на исторически значимых местах, в период с 1995 по 
2000 год. Четыре из них женские: Свято-Иоанно-Богословский монастырь (с. 
Домошаны, Смолевичского района Минской области), Свято-Иоанновский мо
настырь (д. Корма, Добрушского района Гомельской области), Свято- 
Успенский женский монастырь (д. Казимирово, Жлобинского района Гомель
ской области) и Свято-Введенский монашеский скит (д.Богуши Сморгонского 
района Гродненской области). Единственная мужская обитель - Спасо-Преоб- 
раженская мужская пустынь - расположена в д. Хмелево Жабинковского рай
она Брестской области.

Композиционная организация современного православного монастыря в це
лом зависит, с одной стороны, от характера ландшафта и используемых в этой 
связи приёмов организации ансамбля (доминирования, дополнения, подчине
ния или камуфлирования и т. д), с другой стороны, от семантического смысла 
архитектурных форм. Как известно, православный монастырь заключает в себе 
Образ Небесного града, трактуемый как метафора, поэтому в его комплекс мо
жет включаться как один, так и несколько храмов. Архитектура православного 
храма, его композиционное построение также глубоко символично. Православ
ный храм выражает в архитектурных формах и образ мира, «состоящего из ви

25



димых и невидимых существ», и является символом человека. Весь круг симво
лики православного храма находит свое завершение и объяснение. Наиболее 
распространённое трёхчастное деление православного храма на алтарь, собст
венно храм и притвор символизирует собой соответственно -  область бытия 
Божия, область горнего ангельского мира и область земного бытия. В верти
кальном измерении храм является образом видимого мира. Поэтому человек, 
входящий на территорию православного монастыря и в храм, чувствует себя ор
ганичной частью «иерархически упорядоченной Вселенной».

На территории монастыря может располагаться до десятка построек: куль
товые сооружения, трапезная, колокольни, жилые и хозяйственные помеще
ния. Главенствующее положение в комплексе монастыря занимает собор, во
круг которого располагаются другие сооружения (церкви, трапезные, больница 
и др ). Все постройки образуют чёткую иерархическую систему, группируясь 
между собой по функциональному назначению. Изучение и анализ символики 
архитектурно-пространственной организации комплекса православного мона
стыря и архитектурных форм храма позволяет определить приёмы их исполь
зования или преобразования (стилизация и т. д.) при создании новых право
славных комплексов.

Рассматриваемые в данной статье православные монастыри не являются 
законченными архитектурными комплексами, все они находятся в той или 
иной стадии строительства.

Свято-Иоанновский женский монастырь в д. Корма, Добрушского района 
Гомельской области основан по решению Св. Синода от 8 августа 2000г. В его 
комплекс входит Свято-Покровская церковь и монастырский корпус, на пер
вом этаже которого устроены домовая церковь в честь Сретения Господня, 
трапезная, кухня, на втором расположены кельи для сестёр.

В 1760г. в д. Корма построена была первая деревянная церковь в честь 
Покрова Богоматери. В 1869г. возле неё построили деревянную колокольню. 
Как пишут «Ведомости о церкви» за 1907г., каменный храм воздвигнут в том же 
1869г. Свято-Покровская церковь является памятником архитектуры ретроспек
тивно-русского стиля. Крестообразный в плане объём переходит в пятигранную 
апсиду с боковыми сакристиями. Над средокрестием возвышается барабан- 
четверик с арочными оконными проёмами, шатровая крыша которого заверша
ется маленьким куполом. К трапезной примыкает притвор, над которым возвы
шается высокая трёхъярусная звонница, завершённая шатром с маковкой.

Инициатива создания Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря в 
с. Домошаны, Смолевичского района Минской области принадлежит митропо
литу Минскому и Слуцкому Филарету. По его благословению обитель учреж
дена 12 мая 1997г. при церкви Иоанна Богослова (в прошлом Свято- 
Михайловской). С 1997г. отремонтированы старые здания и сооружён новый 
деревянный двухэтажный корпус, хозпостройки, появилась металлическая ог
рада. При монастыре действует воскресная школа для детей.

По описанию, составленному в 1806г., церковь в Домошанах была дере
вянной однокупольной. Является памятником народного зодчества. К основ
ному объёму примыкают прямоугольные притвор и апсида, накрытая двускат
ной полувальмовой крышей. Над главным фасадом основного объёма по
ставлена четырёхгранная башенка-звонница. Кроме этого, в комплекс мона
стыря входит церковь в честь иконы Тихвинской Божией Матери, освященная 
Юноября 2000г. митрополитом Филаретом.
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Свято-Введенский женский монашеский скит (д. Богуши Сморгонского рай
она Гродненской области) и Свято-Успенский женский монастырь (д. Казими
рово, Жлобинского района Гомельской области) основаны в 2000г. В них нет 
действующих храмов, оба монастыря только начинают свою историю.

Спасо-Преображенская мужская пустынь д. Хмелево, Жабинковского рай
она Брестской области возникла при Спасо-Преображенской церкви. Цер
ковь, построенная в первой половине XVIII века, перестраивалась в 1860-е го
ды. В XIX веке перед ней была построена деревянная двухъярусная звонни
ца. Здание храма является памятником народного зодчества, его внешнее 
оформление имеет черты архитектуры барокко. Представляет собой центрич- 
ный крестово-купольный объём с пятигранной апсидой и боковыми сакри
стиями. В Средокрестии находится фигурная башня с маковкой. В настоящее 
время строится 2 корпуса -  братский и трапезный Планируется возведение 
часовни и гостиницы для паломников.

Существование в том или ином населённом пункте православной обители в 
первую очередь способствует возрождению духовной жизни белорусских дере
вень. Однако проектирование современных православных духовных центров, в 
отличие от реконструкции и реставрации сложившихся исторических комплек
сов, не имеет серьёзной проектной базы, нередко не учитывает опыт традиций 
белорусской православной архитектуры, исторические и культурологические ус
ловия расположения православного монастыря, что приводит к искажению ду
ховно-функциональной среды всего монастырского комплекса, а при реставра
ции и реконструкции обедняет архитектурно-художественный облик.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ АРХИТЕКТУРЫ И 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСОВ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ БЕЛАРУСИ
Т.А. Панченко

УО «Брестский государственный технический университет»
Комплексы православных монастырей и приходских православных храмов 

всегда играли большую роль в формировании архитектурного облика бело
русского села, так как независимо от исторической эпохи, социального и эко
номического уклада являлись центрами духовной жизни.

Издавна расположение православных монастырей на территории Белару
си сложилось как система духовных центров на пересечениях и вдоль сухо
путных и водных связей между крупными свободными и частновладельчески
ми городами: Брест, Минск, Витебск, Орша, Могилёв, Мозырь, Мстиславль, 
Несвиж, Слуцк, Друя и др.

На территории Беларуси в настоящее время насчитывается более 20 
православных монастырей. Значительная их часть располагается в сельской 
местности. Здесь они так же, как и в городах, являются духовными центрами, 
выполняющими религиозную, проповедческую, образовательную, коммуника
тивную, воспитательную, административную функции
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Среди православных комплексов, функционирующих в настоящее время в 
сельской местности, есть объекты, основанные в 1990-2000 гг., и есть объек
ты, имеющие давнюю историю. Из 22 современных православных монастыр
ских комплексов, 8 -  находятся в сельских населённых пунктах или в непо
средственной их близости.

Самым крупным из этих комплексов, имеющих давнюю историю, является 
Свято-Успенский мужской монастырь в д. Жировичи, Слонимского района Грод
ненской области. Основанный надворным подскарбием Александром Солтаном 
на месте чудесного явления иконы Божией Матери в 1470г. (по другим сведениям 
после 1493г.), он расположен на восточной окраине деревни, в 12км от г. Слоним. 
В настоящее время монастырь является второй резиденцией митрополита Мин
ского и Слуцкого, Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета.

Современный архитектурный ансамбль включает несколько церквей: Свя
то-Успенский собор, две церкви на территории (храм Явления иконы Божией 
Матери (Свято-Богоявленская церковь), Крестовоздвиженская церковь) коло
кольня, здания семинарии, жилой корпус, трапезная, госпиталь, хозпостройки, 
сад, огород, сажалки. Комплекс вписан в окружающий ландшафт, имеет нере
гулярную и очень живописную планировку, выразительный силуэт, неожидан
ные доминантные точки.

Ядро монастырского ансамбля -  Успенский собор. Главным западным фа
садом обращён к площади, соединён крытыми переходами со зданием семи
нарии на севере и жилым корпусом на юге. В планировочном отношении он 
является композиционным центром монастыря, его крупномасштабный объём 
вместе со зданием семинарии является главным элементом силуэтной компо
зиции. Построен как главный храм монастыря базилиан в 1629-1671 г.г., уси
лиями игумена Петра Мимонского. Это - каменная трёхнефная крестово
купольная базилика (длина более 55м, высота около 40м) с полукруглой апси
дой. Храм Явления иконы Божией Матери и Свято-Крестовоздвиженская цер
ковь расположены таким образом, что соединяются в единую неразрывную 
силуэтную линию с Успенским собором и зданием семинарии. Внутри мона
стырского комплекса они составляют «малый» ансамбль монастыря.

Свято-Георгиевская церковь находится на высоком холме, в северной час
ти местечка, на кладбище. Планировочно она оторвана от остального ком
плекса монастыря.

Здание семинарии пристроено в 1710г. с северо-восточной стороны собо
ра. Оно формирует парадный двор.

Система вспомогательных монастырских зданий сформирована к северо- 
востоку от собора и образует замкнутый хозяйственный внутренний двор. По 
проекту в 1826 г в южной его части на месте прежних построек возвели два 
новых каменных здания: гостиницу для богомольцев и служебную постройку.

В Х\/-Х\/1в.в. формируются новые черты православного монастырского 
зодчества. В этот период активное влияние на архитектуру Беларуси оказы
вает искусство Возрождения, происходит синтез западной и восточной тради
ции. Архитектурно-композиционное построение храмов Жировичского мона
стыря следует развитию основных черт архитектуры монастырских храмов 
этого периода: однозальные, бескупольные храмы с активным композицион
ным выявлением главного фасада; одно или трёхапсидные четырёхстолпные 
храмы базиликального типа.

В д.Ляды Смолевичского района Минской области расположен Свято- 
Добровещенский мужской монастырь. Первый деревянный храм был построен в
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1732г. по фундации мечника ВКЛ графа Игнатия Завиши и его жены Терезы Розы 
Тышкевич Завиши при базилианском монастыре. С конца XVII до середины XIX 
века в монастыре идёт, благодаря нескольким крупным пожертвованиям, актив
ное строительство. С 1838г. обитель стала православной и возведена в 3 класс. 
Свято-Добровещенский мужской монастырь был одним из известных на Беларуси 
центров образования и духовной жизни. Здесь находилось духовное училище, 
выпускники которого имели право поступать в университет. Монастырь и Свято- 
Добровещенская церковь капитально ремонтировались в 1878 и 1898-1900г.г. 
Осенью 1922г. обитель перестала существовать. Церковь действовала как при
ходская, но в 1939г. была закрыта и окончательно разграблена. В 1992г. про
изошло официальное открытие церкви как приходской, а через 2 года первым в 
Минской епархии возродился мужской монастырь. Священноархимандритом стал 
митрополит Минский и Слуцкий Филарет, наместником -  игумен Софроний.

Свято-Добровещенская церковь является главным храмом монастыря. Трёх- 
нефная безбашенная базилика с прямоугольной апсидой с боковыми низкими 
ризницами накрыта общей 2-скатной крышей с вальмой над апсидой. По центру 
крыши возведен граненый барабан с луковичной головкой. Главный фасад сдво
енными и одиночными пилястрами разделён на 3 части, в центральной - портал 
главного входа и арочное окно-бифориум, в боковых - одинарные узкие и высокие 
оконные проемы. Центральная часть фасада завершена фигурным щитом с тре
угольным фронтоном и арочным окном в центре, и боковыми волютами. Боковые 
фасады также разделены на три части, из которых центральные завершены не
высокими фронтонами и имеют высокие арочные оконные проемы.

Жилой корпус представляет собой одноэтажное Г-образное в плане ка
менное здание, покрытое двускатной крышей. Цокольный полуэтаж оформлен 
горизонтальным рустом. Толстые стены имеют прямоугольные оконные про
емы, оформленные плоскими наличниками.

Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь расположен в с. Юровичи 
Калинковичского района, Гомельской области. С 1673 по 1773г.г. в Юровичах бы
ла резиденция иезуитов. После восстаний 18301831 г г и 1863 г. монастырь не
однократно закрывался. После передачи православным храм (в это время уже 
приходской) перестроен по православному канону, в нём устроена Рождество- 
Богородицкая приходская церковь, которая относилась к третьему благочинниче- 
скому округу Речицкого уезда. До 1988г. в зданиях храма и бывшего коллегиума 
находился дом-интернат для умственно отсталых детей. В 1994г. постройки пере
даны в ведение Туровской епархии, после чего началось возрождение монасты
ря. В настоящее время в обители действуют две домовые церкви -  летняя и зим
няя -  в корпусе коллегиума; есть кельи для сестёр и паломников, домик настоя
тельницы, хозпостройки. Комплекс состоит из руин храма и жилого корпуса (кол
легиума), объединённых в общую объемно-пространственную композицию.

Свято-Рождество-Богородицкая церковь (в то время костёл иезуитского 
монастыря) построена в центре деревни в 1681г. на возвышении левого бе
рега р, Припять для Чудотворной иконы Божией Матери. В 1746г. (согласно 
другим источникам в 1726 г.) был сооружён каменный костёл, куда в 1758г. 
торжественно перенесли образ Богоматери. Позже храм уже как монастыр
ский перешёл к бернардинцам. Храм представлял собой двухбашенную трёх- 
нефную базилику с полукруглой апсидой. После перестройки в 1865г. храм 
приобрёл купол над алтарной частью с девятью маковками. Зданию храма в 
настоящий момент требуется серьёзная реставрация.

Начиная с 90-х годов XX века, памятники православного монастырского 
зодчества Беларуси переживают своё возрождение. Изучая историю православ
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ных обителей Беларуси, отчётливо осознаёшь, что она никогда не была простой 
и безоблачной. Множество исторических перипетий, которые пережили право
славные монастыри, отразились в коренных изменениях архитектуры и простран
ственного решения их комплексов и отдельных сооружений. При этом их архитек
турно-пространственное решение всегда имело ярко выраженные самобытные 
черты, сохраняя при этом традиционные для православной архитектуры методы 
и приёмы. Изучение опыта архитектурно-композиционного построения право
славных монастырей является особенно важным для сохранения традиций и 
дальнейшего развития православного монастырского зодчества.

Список использованных источников:
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Г.В. Хилобоков, архитектор 
В.М. Соломенник

У О «Брестский государственный технический университет»
В настоящее время индивидуальному строительству на селе уделяется 

особое внимание. Точнее сказать, большое внимание обращено на пробле
мы, связанные со строительством жилых домов усадебного типа. Это - эконо
мичность, теплосберегаемость, быстрота возведения.

Опыт выполнения государственной программы по строительству жилых домов 
в сельской местности показал, что не все подрядные организации укладываются в 
сметную стоимость строительства, да и загруженность последних очень велика. А 
возводимые ими объекты по своей площади, по архитектуре трудно вписать в 
требования, предъявляемые к сооружениям подобного типа в 21 веке.

Сегодня нам необходимы проекты дешевых, теплых, легко и быстро возво
димых жилых домов. Альтернативой существующим традиционным каменным 
домам являются деревянные каркасные жилые дома. Технологию возведения 
таких домов называют канадской, северо-американской, финской. Эти дома от
вечают всем выше поставленным задачам. Преимущества этой технологии в 
следующем. Сначала о конструкции. В основу дома положен деревянный каркас. 
Это - стойки сечением 40x150 мм, установленные вертикально через 400 мм. С 
лицевой стороны каркас обивается обрезной доской или плитой 05В (Польского 
производства), по которой устраивается термошуба, или облицовывается сай
дингом, вагонкой и т.п. Изнутри на ширину бруса в 150 мм закладывается утеп
литель, затем набивается горизонтальный брусок сечением 40x50 мм через 300 
мм. В этом пространстве (50мм) устраиваются все внутренние сети (водопровод, 
освещение и отопление) и вновь закладывается утеплитель. Все это обивается 
пароизоляционной пленкой и гипсокартоном. Это конструкция наружной стены, 
толщина которой 30 см, 25 см из которой - утеплитель. Коэффициент сопротив
ления теплопередачи такой стены равен 5,5. Таким же образом делается и 
кровля, если дом с мансардой.

Эта технология была изучена нами в США, России, Польше и Беларуси. 
Анализ этих исследований был следующий Только в Польше соблюдается
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эта технология. В России и Беларуси, к сожалению, переработали, упростили 
и в итоге коренным образом изменили всю технологию. В свое время анало
гичный случай произошел с известными «финскими» домами. А оригинальная 
технология в Финляндии с успехом применяется до сих пор.

Экономика
Не секрет, что каркасный дом очень легкий и не требует массивного фунда

мента. Затраты на возведение каркаса - минимальные. Весь дом возводится без 
применения механизмов. Только на перевозке материалов к строительной пло
щадке экономия составляет около 2000 долларов. Каркас среднего жилого дома 
общей площадью 150 м2 возводится за 2-3 недели бригадой из 4-х человек. Уте
пление и монтаж сетей занимает еще 1 неделю. Возведение такого дома до чис
товой отделки происходит за 1-1,5 месяца. Сроки строительства - это экономия 
на заработной плате рабочих, хотя месячная зарплата составляет 400 - 600 
долларов. Если посчитать затраты на возведение жилого дома общей площа
дью 150 кв.м, доведенного до чистовой отделки, то 1 кв. м общей площади за
казчику обойдется в 150-200 долларов. Это значит, что жилой дом площадью 
150 кв. м будет стоить заказчику 25-30 тыс. долларов, что соответствует стоимо
сти 2-х комнатной квартиры площадью 70 кв. м. И это с прибылью строящей 
фирмы. Добавим, что в эту стоимость входят не самые дешевые материалы, к 
примеру окна -пластиковые со стеклопакетами, входная дверь - металлическая.

Итак мы видим, что каркасный жилой дом по затратам не имеет конкурентов.
Т еплосбережен ие.
Как указывалось выше, наружная стена каркасного дома составляет 30 

см, а коэффициент сопротивления теплопередачи - 5,5. Исследования пока
зывают, что такой дом теряет в сутки 1-2 градуса. А попробуйте в каменном 
доме зимой выключить отопление, и через час вы почувствуете резкое пони
жение температуры. Нетрудно сделать вывод, что на отопление каркасного 
жилого дома в процессе эксплуатации требуется в 3-4 раза меньше средств. 
К примеру в Польше, в Варшаве строятся такие дома фирмой «Польский 
дворек» уже 15 лет. Они застраивают участки по 10-15 домов. Из инженерных 
коммуникаций подводят только электричество и воду. Отопление - электри
ческое и на дровах. Они устанавливают котел на дровах в месте, где распо
ложен камин и одной закладки дров хватает на двое суток. Причем энергия 
идет и на нагрев горячей воды. Электроотопление включается на 1 час в су
тки. Исследования по теплосберегаемости каркасных жилых домов показали, 
что они теплее каменных в три раза, а домов из бруса - в два раза.

Сроки строительства.
Уже говорилось, что на возведение одноэтажного жилого дома общей пло

щадью 150 кв. м необходимо 1-1,5 месяца. К примеру, в Польше жилой дом 
площадью 150 кв. м до чистовой отделки возводится за 13 дней. Уместно ска
зать, что поляки все заготовки для каркаса изготавливают на производственной 
базе, а на строительной площадке происходит только их сборка. Сама же произ
водственная база крайне мала по обеспеченности деревообрабатывающими 
механизмами. Здесь присутствуют сушильная камера, рейсмус и торцовочный 
станок. Обрезная доска поступает из Беларуси.

Вся выше указанная технология организации строительства сводит к мини
муму затраты и сроки возведения каркасных жилых домов
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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.
ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА МЕСТАХ ЕЕ 
ПРОИЗРАСТАНИЯ И УБОРКИ

Н.В. Коняев, Д.Н. Коняев, П Н Коняев 
УО «Брестский государственный технический университет»

Географическое положение Республики Беларусь определяет сельскохо
зяйственную политику в вопросах принятия решений при выборе выращива
ния тех или иных сельскохозяйственных культур. Однако, несмотря на капри
зы погоды, везде и повсеместно на всей территории республики осуществля
ется сев зерновых и зернобобовых культур, а также производится заготовка 
сена для питания животных в зимний период. Заготовка кормов всегда чрева
та непредсказуемым поведением погоды. И, как обычно бывает, при созрева
нии трав первого укоса, да и последующих также, и при созревании зерновых 
неблагоприятная погода сводит на нет усилия крестьян при сборе и закладке 
на хранение урожая. Ведь увлажненное сено не сохраняет питательные ве
щества -  оно гниет и превращается в компост, а иногда даже воспламеняется 
от биологического разогрева большой массы, тем самым принося огромный 
ущерб производителю. Зерно также во влажном состоянии, если его не про
сушить в короткий период времени, превращается в малопригодный фураж, а 
еще хуже поражается грибковыми болезнями и теряет все свои свойства. Та
кое зерно невозможно использовать ни для посева, ни для корма скоту, а тем 
более нельзя употреблять в пищу людям.

В 1991- 2000 г. в сельское хозяйство почти не поступало инвестиций для 
его развития. За это время многие сельхозпредприятия потеряли 60 -  80% 
технических средств производства для переработки сельхозпродукции И 
только сейчас, начиная с 2004 года, наметился небольшой сдвиг. Это, в пер
вую очередь, огромное кредитование сельхозпредприятий для закупки зерно
уборочных и кормоуборочных комбайнов, теплогенераторов для быстрой суш
ки увлажненной сельхозпродукции.

Для эффективной и быстрой заготовки кормов нами предлагается изготав
ливать центры по заготовке кормов быстрого монтажа. Центр заготовки кор
мов -  это сооружение из металлического облегченного каркаса с навесом из 
легкой сборно-разборной кровли и легкими навесными стенами Пол в таких 
сооружениях -  сборные легкие жесткие плиты, соединяемые между собой. 
Внутри помещения устанавливаются решетчатые ленточные конвейеры, под 
которыми устраиваются воздуховоды с горячим воздухом (рис.1).

Для эффективного использования тепла вся конструкция конвейера и воз
духоводов ограждается термоизоляционным кожухом, который длительное 
время удерживает тепло, как термос. Как правило, такие комплексы можно 
собирать вблизи больших источников тепла -  ТЭЦ, котельных, горячие цехи 
предприятий и т.д. Горячий воздух попадает под транспортеры, по которым 
движется трава. Трава под воздействием горячего воздуха превращается в 
сено. В конце конвейера находится тюкователь сена. Спрессованное и сухое 
сено отправляется в хранилище, которое также выполняется из элементов 
быстрой сборки.
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РИС. 1 СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРЕГАТА ПО СУШКЕ ТРАВЫ

Для сушки зерна используем те же конструктивные элементы, что и при 
сушке сена. Однако для сушки зерна предлагается наклонная труба с лопат
ками изнутри. При подаче горячего воздуха с одного конца и выходе из друго
го конца трубы происходит сушка зерна, сыплющегося с лопаток трубы при ее 
вращении (рис.2).

8ЛАЖН0* ЗЕРНО

Наличие большого количества установок очень дорого для республики, 
тем более что дожди идут в разных частях страны неодновременно, напри
мер, в Витебской и Могилевской областях. В таких случаях сушильные уста
новки выполняются мобильными на трехосных платформах полуприцепов 
производства «МАЗ». На одной платформе находится сама печь, на другой 
теплогенератор, воздуховоды и воздухонагнетатели (рис.3,4).
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РИС. 3. МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СУШКИ ЗЕРНА В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ
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РИС. 4. МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СУШКИ ЗЕРНА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Средняя скорость перемещения таких установок 50-60 км/час. Так что во 
время дождя в Витебскую или Могилевскую область смогут прибыть установ
ки из Минской, Гродненской или Гомельской областей за 4 - 8 часов и раз
вернуться в рабочее положение.

В случае удаленного расположения установок от тепловых источников для 
создания тепла используются местные источники сырья -  дрова, хворост, 
торф, соломенные и изготовленные из отходов древесины брикеты, а также 
все отходы деревопереработки. При расположении кормозаготовительных 
комплексов вблизи транспортных трубопроводов углеводородного топлива 
можно использовать природный газ, печное и дизельное топливо, мазут.

Пути организации малых производственных центров по переработке сель
скохозяйственной продукции на местах ее произрастания и уборки.

Увеличение первичной переработки сельскохозяйственной продукции на 
местах ее произрастания позволит значительно сэкономить средства по сравне
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нию с доставкой этой же продукции до цехов и предприятий, расположенных на 
большом удалении от мест произрастания овощей, фруктов, зерновых, зернобо
бовых и других пищевых и технических культур. Остановимся лишь на одном 
виде сельскохозяйственной продукции -  сахарной свекле. Как правило, в на
стоящее время сахарная свекла в севообороте хозяйств занимает небольшое 
место. Средняя площадь произрастания сахарной свеклы в хозяйствах колеб
лется от 30 до 70 га в лучшем случае, что составляет 1,5-3% от всей площади, 
занимаемой под пашню. Садят хозяйства свеклу неохотно, так как на плечи про
изводителя ложится не только выращивание, но и доставка продукции до бли
жайшего сахарного завода или до его приемного пункта, организованного на 
крупных железнодорожных станциях. Побочный продукт переработки свеклы -  
свекловичный жом -  не всегда возвращается к производителю свеклы. Хотя те 
хозяйства, которые находятся в радиусе до 30-40 км пытаются после отправки 
транспорта со свеклой привезти обратно этим же транспортом жом.

Что из всего выше описанного получает хозяйство, а что получает пред
приятие по производству сахара? Возьмем для примера Жабинковский сахар
ный завод, расположенный в Брестской области. Учитывая его географиче
ское положение, усредненный радиус доставки сахарной свеклы до самого 
завода составляет 111 -  117 км. Большая часть хозяйств отправляет свеклу и 
ожидает расчет за доставленную продукцию, вложив при этом свои средства 
на выращивание и перевозку свеклы. Помимо этих расходов, со слов руково
дителей хозяйств и агрономов, известно, что рост свеклы сопровождается 
большим истощением почвы минеральными и органическими компонентами. 
На восстановление почвы после посева свеклы требуются большие финансо
вые и трудовые ресурсы, чтобы возместить понесенные потери. Цена за вы
ращенную свеклу не всегда покрывает понесенные расходы. В результате 
этого при большой трудоемкости при выращивании свеклы оплата за труд 
людей оказывается, порой, не очень достаточной.

А что же происходит со свеклой на сахарном заводе?
Разгар заготовки свеклы -  октябрь месяц. Иногда приходится прихватывать и 

ноябрь. Свекла, поступившая на завод, укладывается в большие бурты, подвер
женные воздействию атмосферных осадков и отрицательных температур до 
момента переработки на сахар. Нет смысла считать потери подмороженной 
свеклы -  они велики. Жом, полученный в результате переработки, могут вывезти 
только близлежащие хозяйства, приезжающие своим транспортом и оплатившие 
стоимость свекловичного жома. Большое количество жома превращается в гни
лостную биомассу, не находящую спроса, и запахивается на близлежащих по
лях. Происходит засорение почвы растительно-грибковыми компонентами. В на
стоящее время на Жабинковском сахарном заводе устанавливается оборудова
ние по сушке жома, что позволит доставлять его обратно к потребителю без по
терь. Однако не стоит забывать о пирамидах свеклы, лежащих открытыми под 
зимним и морозным декабрьским небом.

Однако существует альтернатива существующей технологии производства 
сахара. Согласно разработанному методу Николая Коняева (г.Коссово) сахарная 
свекла не отвозится на перерабатывающие сахарные заводы, а помещается на 
хранение в овощехранилища каркасного типа с облегченными ограждающими 
конструкциями с регулируемой внутренней температурой +2°С Переработка 
осуществляется в сельхозпредприятии следующим образом: несколько тонн 
свеклы ежедневно доставляют из овощехранилища (за неимением такового 
свеклу хранят в утепленных соломой буртах) в цеха по переработке, моют, на
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резают и отжимают на технологическом оборудовании, аналогичному оборудо
ванию сахарных предприятий, но намного меньше и компактней. Отжатый сок 
(сироп) перекачивается в емкости из нержавеющей стали для временного хра
нения. А свежий жом(!) сразу же доставляется на фермы для корма скоту. Отжа
тый сок (сироп) отвозится на сахарный завод для последующего фильтрования 
и сорбирования с последующим выпариванием и получением сахара.

Плюсы и минусы данного метода:
Плюсы: - свекла не замерзает в открытых буртах в зимний период;
-животные получают свежий (!) жом (в течение всего зимнего периода -  

вплоть до появления кормов на пастбищах), позволяющий поддерживать им
мунитет и противостоять болезням;

- поддерживается энергетический баланс в организме животных, способст
вующий противостоять отрицательным температурам и при этом не снижать 
уровень удоев молока у коров;

-для перевозки сока на сахарные заводы требуется гораздо меньше транс
портной автотехники, а это меньше расхода топлива на 60%, чем для пере
возки свеклы;

-при переработке свеклы в деревнях появляются новые рабочие места, что 
немаловажно;

-увеличиваются привесы животных - свежая живая растительная клетка в 
свекловичном жоме выгодно отличается от сухой -  в сене, или консервиро
ванной -  в силосе;

- навоз от животных возвращается на поля сельхозпредприятий и способ
ствует увеличению гумуса в почве, компенсируются эррозийные процессы при 
обра ботке земли;

Минусы:- республика на сегодняшний день не подготовлена к такому методу 
производства. Необходимо время для изготовления емкостей и трубопроводов 
из нержавеющей стали, силового оборудования и спецавтоматики т.д.;

- для перевозки свекловичного сока (сиропа) потребуется большое количе
ство 20-ти тонных цистерн из нержавеющей стали. Они потребуются не толь
ко для перевозки сока (сиропа), но и для перевозки все более возрастающего 
производства молока;

- для компактного и рационального размещения оборудования необходи
мы быстросборные из облегченных конструкций производственные павильо
ны, позволяющие обеспечить непрерывный производственный процесс в зим
ний период при наибольших отрицательных температурах.

Однако при разумном государственном кредитовании научных разработок 
и производства вышеперечисленного строительного и технологического обо
рудования есть уверенность в том, что резкое возрастание производства са
хара и попутное увеличение производства молока и мяса, а также появление 
новых рабочих мест на селе позволит в короткие сроки погасить кредиты, по
высить благосостояние народа и выйти на мировые рубежи по производству 
сельхозпродукции предприятиями Беларуси и стать лидером на рынке про
дуктов питания. Запуск этой программы позволит вложить инвестиции не 
только в сельское хозяйство, но и в высокотехнологические разработки, а это 
и повышение уровня разработчиков, получение заказов на производство тех
нологического оборудования ППЪрестсельмаш’’ и других промышленных 
предприятий; создание подвижного спецавтотранспорта заводу МАЗ и его 
смежным предприятиям.
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КРЕСТЬЯНСКАЯ УСАДЬБА - МУЗЕЙ В СТРУКТУРЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
СОВРЕМЕННОГО СЕЛА

С. А. Сергачев 
БИТУ, з. Минск

Реализующейся в Беларуси Государственной программой возрождения и 
развития села на 2005-2010 годы предусматриваются комплексные мероприя
тия по сохранению и развитию традиционной культуры регионов /1/, в том 
числе и предложения использовать наиболее значимые сельские историче
ские усадьбы для создания музеев под открытым небом 121.

Эта идея представляется весьма актуальной по следующим причинам:
1. Информативность. Архитектурная среда села обладает сильнейшим 

информационным потенциалом и формируется в соответствии с особенно
стями сельскохозяйственного производства в данной местности, приемами 
организации среды в местных природно-климатических условиях и т.д. На
родные знания, заключенные в архитектуре прошлых времен, несмотря на 
социально-экономические изменения и технический прогресс, оказываются, 
как показывает практика, полезными для формирования грамотной и духовно 
богатой современной личности.

2. Обогащение архитектурной среды. Произведения народной архитек
туры с их выраженными региональными особенностями обладают высокой 
степенью эмоциональности и могут существенно расширить арсенал средств 
формирования выразительной и индивидуальной застройки агрогородка.

3. Сохранение историко-культурного наследия. Крестьянская усадьба- 
музей станет местом хранения памятников этнографии, истории, декоративно
прикладного искусства, которые могут исчезнуть. Эти собрания будут особенно 
интересны, потому что имеют местный подтекст, так как связаны с жизнью и 
деятельностью односельчан. В этих усадьбах - музеях (своеобразных усадьбах 
памяти) представится возможность собрать и сохранить сведения именно о ме
стных мастерах и наиболее известных земляках. Кроме того, удастся сохранить 
и произведения народной архитектуры, причем на месте их создания.

4. Культурно-просветительная работа. Подобная усадьба - музей может 
содействовать значительному расширению форм культурно-просветительной 
работы и самодеятельного искусства, так как историческая среда, да еще об
ладающая художественной выразительностью, - не только прекрасный фон 
для любых театрализованных представлений, но всегда -  и сильнейший им
пульс для игры воображения и развития творчества.

5. Гармония среды обитания. Использование части старых, имеющих исто
рико-художественную ценность, строений (некоторые из них сейчас просто бро
шены на произвол судьбы) в качестве элементов музейной экспозиции, а это 
значит с безусловным благоустройством прилегающей территории, соответст
вующим качеством работ будет совпадать с общими усилиями по наведению 
порядка на земле -  комплексом выполняемых в республике мероприятий, ос
новная цель которых -  формирование эстетически комфортной среды обитания.

Показательным примером подобного решения, удачно вошедшего в струк
туру современной сельской застройки, является получивший широкую извест
ность музей, созданный в начале 1980-х гг. в д. Гудевичи Мостовского района 
/31. Основой его стала хата первой половины XIX в., перевезенная из сосед
ней деревни Семеренки, - типичный образец крестьянского жилья этого ре
гиона. Хранящиеся в ней коллекции этнографических экспонатов и историче
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ских документов раскрывают особенности быта местных жителей, рассказы
вают об историческом прошлом края, о писателях и поэтах, жизнь и творчест
во которых были связаны этим уголком Беларуси. Музейный комплекс, в ос
нове которого интересный архитектурный объект, стал одним из самых при
влекательных уголков деревни.
1. Малков И.Г., Малков ИИ. О некоторых вопросах архитектурно-строитель-ного 
формирования агрогородков // Архитектура и строительство, № 4, 2005.
2. Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы.
3. Сергачев С.А. Белорусское народное зодчество. -  Мн., 1992 С. 212-213.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ

С.А. Сергачев, Марахатта Пуне Сагар 
БИТУ, г. Минск

Творчество народа в сфере строительства нередко поднималось на высо
кий уровень искусства, занимая прочное место в общей системе народной 
культуры. Но в какой степени достоинства традиционного народного строи
тельства могут быть использованы современными проектировщиками, и су
ществует ли необходимость возврата к каким-либо региональным их проявле
ниям? Ответ может быть найден при анализе основных направлений форми
рования современной сельской архитектуры.

1. Климат в основных своих параметрах не претерпел существенных изме
нений, которые могли бы существенно повлиять на архитектурные формы. Но 
технический прогресс значительно уменьшил зависимость человека от при
родных условий.

2. Возвращение к традиционным строительным материалам в прежних 
объемах их использования невозможно. Новые материалы и новая строи
тельная техника несут в архитектуру иные пространственные решения, конст
рукции и формы. Воссоздание в новых материалах архитектурных форм про
шлого не согласуется с логикой развития архитектуры. Это является сущест
венным возражением идеям возрождения традиционных региональных форм.

3. Способы сельскохозяйственного производства за последние десятиле
тия существенно изменились. Новейшие технологии в животноводстве и рас
тениеводстве -  основа тех перемен, которые произошли в конструктивных 
решениях (функциональных, технологических и т.д.), что соответственно от
разилось на формах сооружений, прежде всего производственных. Изменения 
происходят значительно быстрее, чем идет процесс амортизации зданий. По
мимо роста кубатуры зданий, а это предопределяется функциональными про
цессами, используются композиционные приемы на основе форм (значитель
ные плоскости стен, плоские покрытия и др.), которые не имеют аналогов в 
народной архитектуре.

4. Однако по-прежнему сохраняется характер тесной связи архитектуры с 
природным окружением. По-прежнему высока степень участия человека в 
формировании среды для себя и своей семьи, а это значит и реализации ре
шений достаточно индивидуализированных, отличающихся от типовых. А за 
этим стоит многовековой опыт формирования среды в конкретных природно- 
климатических исторических и социально-экономических условиях отдельных 
регионов и местностей /1/.
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5. Этот же многовековой опыт - основа духовной культуры народа, которая на
шла выражение не только в своих специфических проявлениях (особенности быта, 
язык, народные знания, фольклор и т.д.), но и в соответствующих архитектурных 
формах и приемах 121. Парадокс сегодняшней архитектурной практики состоит в 
том, что нарастающая глобализация процессов неизбежно сталкивается с анализом 
опыта архитектурного творчества, которое все больше ориентируется на осознание, 
поддержание и развитие местных, региональных особенностей, качеств и характери
стик. Все более устанавливающаяся в мире демократическая концепция человека как 
субъекта средообразования, то есть не только как субъекта, формирующего среду, но 
и реагирующего на ее воздействия, начинает существенно влиять на смысл самой 
архитектуры. Пространство для жизни из среды, в которой господствуют, прежде все
го, функциональные основы, все более превращается в пространство, формирую
щееся на основе выявления потенциальных, скрытых или уже забытых значений. В 
этом смысле основы народной архитектуры, в которой всегда была гармония между 
самой средой и процессами ее формирования, и ее региональные аспекты явля
ются одним из резервов толкования архитектуры, обеспечивающей оптимальное 
сочетание глобального и повседневного в жизни совершенно конкретного челове
ка, живущего в конкретном месте.

1. Сергачев С.А. Народное зодчество Беларуси как система “природа -  
общество -  архитектура” // Архитектурные тетради. Вып. 1, 2004. Современ
ные проблемы архитектуры и стратегия архитектурного образования; Сб. на
учи. тр./ Бел. нац. технич. ун-т; архитектурный факультет; Ред. кол.: Подо И.А. 
(гл. ред.) и др. -  Мн.: “Юнимедиа", 2004. -  С. 185 -  189.

2. Сергачев С.А. Архитектурно-художественные традиции народного зод
чества в современном строительстве // Строительство и архитектура Бело
руссии. -  1985. - № 2 -  С. 36-39.

АКТИВИЗАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ СОВРЕМЕННОЙ 
СЕЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

В.М. Миронов 
БИТУ, г. Минск

Принципы формирования сельского населенного пункта, в т.ч. и компози
ционные. во многом такие же, как и в крупном населенном пункте - городе. В 
композиционном построении села можно выделить 3 взаимосвязанных уров
ня: композиции улицы -  композиции группы домов -  композиции усадьбы.

Но одним из специфических признаков архитектуры села является мелкий 
масштабный строй, формируемый малоэтажной застройкой. В связи с этим 
особую роль играет архитектурная деталь. С ее помощью формируются такие 
характеристики среды, как:

- масштаб;
- силуэт;
- законченность архитектурного целого;
- дух, оригинальность, индивидуальность.
Кроме того, деталь продолжает нести важную информационную нагрузку, 

выделяя определенные функции. Например, на уровне композиции усадьбы 
-  элементы въездных и входных групп и т.п.

Еще одной специфической чертой, особенно новой сельской архитектуры, 
является определенная одинаковость разных селений и однообразность их 
застройки (типология, этажность, габариты, конструкция и материал). Более 
разнообразные по сравнению с новыми давно «живущие» села. Похожие объ-
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емы домов творчески доработаны самими жителями (многообразие детали- 
ровки; резных элементов, цветовых решений и т.п.).

Сегодня, в рамках государственной политики, проводятся мероприятия по 
возрождению и развитию белорусского села. Один из важных пунктов програм
мы -  создание агрогородков. Этот новый тип поселения предполагает ряд новых 
подходов (более социально и функционально развитая структура сел, автоном
ность и т.п ). В новом строительстве применяются, зачастую, типовые проекты с 
небольшими изменениями. Например, в поселке «Урожайный» под Минском 
(2005 г. стр.) селитебная зона расширена за счет строительства 11 новых домов, 
на основе 3 типовых проектов, имеющих минимальные изменения.

Применение типовых решений в новом строительстве неизбежно. Однако 
они должны удовлетворять как современным функциональным характеристи
кам, так и эстетическим. Необходим творческий подход к модификации раз
личных элементов:

- кровля (форма, материал, цвет);
- крыльца (конфигурация);
- окна (рисунок переплетов, цвет);
- форма труб и воздуховодов.
Индивидуальный подход к разработке архитектурной детали -  довольно 

простой способ для создания оригинального облика как поселка в целом, так и 
отдельных зданий.

Кроме того, применение, в ближайшем будущем, энергоэффективных тех
нологий (накопители солнечного тепла, ветряные генераторы и т.п.), а также 
внедрение в структуру села новых типов зданий (нетипичных) будет также со
действовать активизации композиционных приемов. Можно предвидеть, в 
связи с этим, и использование технических деталей, органично входящих в 
общее композиционное решение.

Комплексный подход к архитектуре села, учитывающий как основные 
функциональные требования, так и композиционные, творческая переработка 
традиционных решений под современные задачи, индивидуальный подход 
позволят не только «оживить», но и найти каждому новому поселению опре
деленный образ, сформировать собственный неповторимый дух.

Литература:
1. Борисовский Г.Б. Автореферат диссертации кандидата архитектуры; Про
блемы архитектурной детали, 1985. - 55с.
2. Иконников АВ. Основы архитектурной композиции. - М.: Стройиздат, 1971. -225с.
3. Кириллова Л. И. Масштабность в архитектуре. - М.: Стройиздат, 1961. -125с.

ДРАУЛЯНАЯ АРХИЭКТУРНАЯ РАЗЬБА СЯД31БНАГА ДОМА ПАУДНЁВА- 
УСХОДНЯЙ БЕЛАРУС1: ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ

Я Р. Мал1кау 
ВДУТ, г.Гом ель

Забудова беларусюх вёсак у сёняшы час вядзецца сядз1бным1 дамам1. 1х ар- 
Х1тэктурнае рашэнне набывае вырашальную ролю у стварэнн! прывабнага вобл|'ка 
населенага пункта у цэлым. Выкарыстанне драуляных элементау з дэкаратыунай 
разьбой на фасадах сядз1бных дамоу мае старажытную тра-дыцыю. У дадзеным 
артыкуле аутарам асветлены вытою узнжнення I развщця традыцы! драулянай 
дэкаратыунай разьбы на тэрыторьм пауднёва-усходняй Беларуси
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Тэма драулянай дамавой разьбы пауднёва-усходняй Беларуа з’яуляецца 
адной з малавывучаных старонак псторьм народнай арх1тэктуры Беларуа. Як 
правша даследчыю адзначаюць наяунасць на Гомельшчыне “яркага, насычанага 
разьбянога дэкору”, а таксама "багацце м|фалапчнага I амвал1чнага зместу 
сюжэтау народнай арх1тэктурнай разьбы”1. Але ыводнай працы, прысвечанай 
уласна беларускай арх1тэктурнай разьбе, яе структуры, паходжанню I амволщы у 
рэспублщы апублжавана не было. Пры гэтым тэма беларускай народнай 
драулянай арх1тэктурнай разьбы настолью глабальная I усеабдымная, што, 
акрамя уласна арх1тэктуры, закранае гал1ны мастацтвазнауства, м|фалоги, 
археалогм, пахалогм, М1жэтн1чных I М1жкультурных уплывау, асновау этычнага 
ментал1тэту. Толью таю, шырою М1ждысцыпл1нарны падыход, дазволщь 
аб’ектыуна вывучыць сутнасць, паходжанне I уплыу народнага арх1тэктурнага 
дэкора I ягонай амвона на жыццё старажытных I сучасных людзей. А таксама 
вызначыць ягонае месца на сёняшым этапе развщця беларускай арх1тэктуры.

Традыцы'| архггэктурнай разьбы у пауднёвай I усходняй Беларус!
Даследчык! беларускай народнай арх!тэктуры адз1надушна адзначаюць, 

што драуляны разьбяны дэкор распаусюджаны на усходзе I поудн! Беларуа. У 
тэты ж час далей на захад памеры I колькасць дамавой разьбы змяншаюцца, 
больш характэрным станов1цца аздабленне дамоу пластычнай апрацоукай 
канструкцый, шаляваннем I рознакаляровай афарбоукай2. Усе даследчыю 
пагаджаюцца, што пауднёва-усходняя Беларусь -  рэпён распаусюджання 
найбольш яркага, насычанага разьбянога дэкора.

Пауднёва-усходняя традыцыя дамавой разьбы вызначаецца шыроюм 
распаусюджаннем праптьных карункау, I у асноуным ахопл|’вае тэрыторыю 
Гомельскага, Добрушскага, Чачэрскага I Веткаускага раёнау, на поудн! 
пераходзячы мяжу пауночнай Чарн1гаушчыны (Дабранка), на усходзе -  мяжу з 
пауднёва-заходняй Браншчынай (Злынка, Кл1нцы, Навазыбкау), на захадзе 
дасягаючы Рэчыцы, на поуначы -  ЖлобЫа (пры гэтым пераважная частка 
дамавой разьбы г.Жлоб1на адноацца да 1ншай, аапов1цка-бабруйскай традыцьм).

Акрамя пауднёва-усходняй, на Беларуа выдзяляюцца яшчэ некалью рэпя- 
нальных традыцый дэкаратыунай дамавой разьбы. Палеская -  характарызуецца 
наяунасцю вял1К1х салярных амвалау на франтоне I ахопл1вае арэал прыбл1зна у 
межах Жыткав1цкага, Стол1нскага I Лун1нецкага раёнау. Ааповщка-бабруйская -  
вызначаецца шыроюм распаусюджаннем Л1штвау, аздобленых дэкорам на аснове 
геаметрычных кампаз1цый барочнага I клаацыстычнага характара, ахопл1вае 
тэрыторыю Бабруйскага, Аапов1Цкага раёнау, даходзячы на пауднёвым захадзе -  
да Акцябрскага раёна, на поудн! -  да Жлоб1на.

Паходжанне традыцьм I яе сувяз! з займаемай тэрыторыяй
Першае пытанне, якое турбуе даследчыкау народнай арх!тэктуры Беларуа 

-  прычыны узн1кнення I распаусюджання традыцьм драулянай арх1тэктурнай 
разьбы тольк! на поуды I усходзе Беларуа, I чым абумоулены яе найбольшы 
роскв1т менав1та у пауднёва-усходн1х раёнах Гомельшчыны.

Значная колькасць даследчыкау3, такую “прывязанасць” дэкаратыунай да
мавой разьбы тлумачыць бл!засцю да РасП, традыцьм дамавой разьбы якой дабра

1 Лакотка А.1. Пад страхам! прашчурау. - Мн. 1995, с. 280, 259.
2 Лакотка А.1. Пад страхам! прашчурау. - Мн. 1995, с. 276.
3 Беларуская народная ар1тэктурная разьба. - Альбом. Мн., 1958; Локотко А.И. Белорусское 
народное зодчество. - Мн. 1991; Трацевский В.В. История архитектуры народного жилища 
Белоруссии. Мн., 1985 I !нш.
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асветлены у навуковай Л1таратуры4. Але чамусц| ннхто з даследчыкау не звяртау 
увал, што на памежжы з Беларуссю традыцыя драулянай дамавой разьбы 
характэрна толью для некальюх раёнау пауднёва-заходняй Браншчыны -  у пер
шую чаргу Навазыбкаускага, Злынкаускага, Кл1нцоускага5, а таксама для Рэпюн- 
скага, Гараднянскага, Чарн1гаускага I суседн1х раёнау пауночнай Чарн1гаушчыны. 
Таюм чынам, адзначаная тэрыторыя сумежжа трох кра1н утварае свой лакальны 
арэал, народны дэкор якога вызначаецца шыроюм ужываннем праальной разьбы. 
У тэты ж час узнжненне асабл1васцяу у развщц! арх1тэктуры I мастацтва пауднёва- 
заходшх раёнау Браншчыны раайсюя даследчыю непасрэдна звязваюць з IX 
уваходжаннем у XVII стагоддз! у склад Рэчы Паспал1тай6

Такая акал1чнасць тлумачыцца тым, што менав1та у 1 -ай палове XVII ст. 
(кал! узгаданыя тэрыторьм уваходзш! у склад ВКЛ -  усходняй частю Рэчы Пас- 
пал1тай) з Заходняй Еуропы праз Польшчу I Кёшгсберг у Вялжае княства 
прыходзщь традыцыя аб’ёмнай разьбы I шшыя дасягненж барочнага мас
тацтва. Праваслаунае насельжцтва усходу ВКЛ, праз безпасрэднае суседства 
з катал1кам1 I высою узровень уключанасц! у агульнаеурапейсюя эканам1чныя I 
культурныя сувяз!, талерантна ставтася да новых барочных уплывау I ах- 
вотна IX пераймала, у тым лжу I аб’ёмную разьбу. На тэта указваюць шматлшя 
факты, напрыклад будаун1цтва у Магтёве у 1669-72 гг. барочнай права- 
слаунай М1калаеускай царквы, 1нтэр’ер якой аздоблены цудоуным 1канас- 
тасам, выкананым у тэхн1цы аб’ёмнай барочнай разьбы. У тэты ж час на тэры
торьм Маскоускай дзяржавы духавенства I улады был! значна больш кан- 
серватыуным! I разнастайным! спосабам! 1мкнул1ся не дапусц|ць "лац1нства” -  
заходнееурапейскага культурнага уплыву на жыхароу сваёй дзяржавы. У 1654 
годзе да Маскоускай Руа (разам з Левабярэжнай Укра1най) адыйшл! усходн1я 
тэрыторьм адзначанага рэпёну, уключна з гарадам! Старадубам, Мгл1нам, 
Почапам I 1нш. У 2-ой палове-канцы XVII ст. барочныя традыцьм шырока 
распаусюджваюцца па Маскоускай дзяржаве праз шматл1кую эм1грацыю 
майстроу-рамесн1кау з Беларуа (дзе дабраахвотную, а дзе I прымусовую), а 
таксама з Украшы. Але тэрыторьм вывучаемага нам! рэпёна, яшчэ будучы у 
складзе ВКЛ-Рэчы Паспал1тай, ужо зведал! ранн! барочны культурны уплыу I 
таму захавал! яго на шмат глыбей у адметнасцях сваёй мясцовай культуры, 
будучы ужо у складзе Ышай дзяржавы.

Канешне, нельга увогуле адмауляць саму магчымасць культурнага уплыву 
арх1тэктурных традыцый РасП на беларусюх майстроу. Але наяунасць на 
Беларуа некальюх вял1юх рэпянальных традыцый арх1тэктурнага дэкору, стро
га акрэсленых тэрытарыяльна I моцна адрозных пам'1ж сабой канструктыуна, 
сведчыць аб IX спрадвечнасц! (аутахтоннасц!) для займаемых тэрыторый.

3 1ншага боку, праведзеныя нам! палявыя даследванн! 1995-2005 гг. сведчаць, 
што лакальная традыцыя праптьной дамавой разьбы у значнай меры супадае з 
межам! Гомельскай губерн! 1924-26-х гг. (напярэдадн! далучэння заходн1х раё
нау -  Гомельскага I Рэчыцкага у склад Савецкай Беларуа, у той час як усход- 
шя -  Навазыбкауск!, Старадубск! I Клшцоусю, застал1ся у складзе РСФСР).

4 Колчин Б. А. Новгородские древности. Резное дерево. - М. 1971; Круглова О. Русская на
родная резьба и роспись по дереву. - М.1983; Рождественская С.Б. Русская народная тра
диция в современном обществе: архитектурный декор и художественные промыслы. М.1981; 
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М.1981; Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. - 
М. 1988; Скворцов А.И. Русская народная пропильная резьба. - Л. 1984 I шш.
5 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Брянская область. - 
М., 1998, с. 57.
6 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Брянская область. - 
М., 1998, с. 11.
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Болей за тое, кал1 Гомельская губершя 1924-26 гг. з яуляецца досыць штучным 
адмЫстратыуным утварэннем, якое мала ул1чвала этнаграф|чныя межы, дык з 
упэуненасцю можна сцвярджаць, што адназначныя межы тэрыторьи' пауднёва- 
усходняй трэдыцьи драулянай дамавой разьбы амаль цалкам супадаюць з 
межам! Гомельскага рэпянальнага рынка 2-ой паловы Х!Х-пач. XX ст. (яю у сваю 
чаргу ахопл!вау I тэрыторьи пауночнай Чаржгаушчыны, а таксама сучасных 
Брапнскага, Хойнщкага, Кал1нкавщкага, Жло&нскага I Ыш. раёнау). Пачатак фар- 
м|равання ж гзтага рэпянальнага рынка узыходзщь яшчэ да часоу сярэднявечча, 
кал! Гомель быу цэнтрам аднайменнага староства I разам з Чачэрскам -  
найбуйнейшым горадам Посожжа I левабярэжнага Падняпроуя. Падкрэсл1ваем -  
Л1чым не выпадковым значнае супадзенне тэрыторый, займаемых традыцыяй 
прапюьной дамавой разьбы (пауднёва-усходняй традыцьн драулянай дамавой 
разьбы), I Гомельскага рэпянальнага рынка 2-ой паловы Х1Х-пач. XX ст.

Уважл1вы анал13 сведчыць, што тэрыторьи, займаемыя рэпянальным! 
традыцыям! дамавой разьбы (прынама пауднёва-усходняй I палескай), у 
значнай меры супадаюць з тэрыторыями што займал! летатсныя плямёны 
радз1М1чау I дрыгав1чоу, хоць дакладнага супадзення межау I няма Падобнае 
супадзенне адносна геаграф1чнага размежавання сюжэтау дамавой разьбы 
1ванаускай, Уладз1М1рскай абласцей I Яраслаускага Паволжа (Раая) прасоч- 
вае Б.Рыбакоу, досыць аргументавана суадносячы гэтыя адрозненн! са 
спадчынай наугародсюх славен I ф|науграу меры7.

Але трэба прызнаць: 1000-800 гадоу -  занадта вял1К1 адрэзак часу, на 
працягу якога свае уздзеянне магл|' аказаць не толью этн1чныя, але I шматл1К1я 
1ншыя, у тым лжу мастацка-стылёвыя уплывы. У дадатак варта адзначыць, 
што межы аапов1цка-бабруйскай традыцьм дамавой разьбы адназначна не 
супадаюць з межам! хоць нейкага “племяннога” утварэння адпаведнага часу, I 
на яе узжкненне вщаць пауплывал! нейюя 1ншыя чынн1Ю.

Сыходзячы з гэтага, дакладна можна сцвярджаць што на на сёння у бе- 
ларускай этнаграфм сабрана яшчэ занадта мала факталапчных матэрыялау, яюя 
магл! б хоць неяк праяснщь вераю аб паходжанн! лакальных традыцый драу
лянай арх|'тэктурнай разьбы 2- ой паловы Х1Х-ХХ ст. ад асабл1васцяу матэ- 
рыяльнай I духоунай культуры тых ц| 1ншых летап1сных плямён У\\\-Х\\ ст. Але у 
любым выпадку цалкам адмауляцца ад такога “племяннога” аспекта вывучэння 
праблемы паходжання лакальных асабл1васцяу дамавой разьбы яшчэ рана.

Паходжанне уласна самой з’явы народнай драулянай дамавой 
разьбы, у тым Л 1ку I на усходзе Беларуа

Старажытныя драуляныя арх1тэктурныя разьбяныя дэтал1, знойдзенныя на 
тэрыторьи усходняй Еуропы адносяцца да часоу К1еускай Русг XI ст. 
дац|руецца кавалак разьбяной Л1штвы з Полацка8, да 1055-1422 гг. адносщца 
вял1кая колькасьць закрыл^ гарадск1х дамоу старажытнага Ноугарада9. Аб 
1снаванн1 драулянага разьбянога дэкору на дамах XVII ст. можна меркаваць па 
зместу тагачасных 1нвентароу, яюя апюваюць разьбяныя дзверы, л1штвы I 
акан1цы, шляхецюх маёнткауГо. Самы вядомы будынак XVII ст., аздоблены 

-драулянай арх1тэктурнай разьбой -  тэта палац раайскага цара Аляксея 
М|хайлав1ча у Каломенсюм, пад Масквой. Палац быу аздоблены цудоуным! 
барочным! л!штвам! вокнау, а таксама разьбяным! галерэям!, ганками брамам!

' Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. - М.т 1988. С. 486-491.
8 Сахута Я М. ГПштва // Этнаграф|я Беларуа. - Мн., 1989. С. 293. Нажаль, малюнак гэтага 
фрагмента не прыведзены.
9 Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево. - М., 1971. С. 32-33.
10 Якимович Ю.А. Зодчество Белоруссии XVI -  середины ХУИв - Мн.. 1991 С. 32. 142, 144, 130.
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I 1ншым1 аздобамг яюя цэлую 31му 1667/68 гг. выразал! беларусюя майстры 
Кл1м М|хайлау са Шклова I “старац" Арсен1й з Воршы “со товарищи” Сучастю 
называл! тэты палац “восьмым цудам свету" '1.

3 шшага боку, адкрытым застаецца пытанне наколью можна казаць пра 
старажытнасць дамавой разьбы менавлга пауднёва-усходняй Беларуси бо 
драуляных будынкау аздобленых арх!тэктурным дэкорам, ранейшых за 
сярэдзЫу XIX ст. не захавалася. У тэты ж час праптьная разьба даследчыкам! 
Л1чыцца адносна позняй, звязанай з вынаходнщтвам у 2-ой пал. XIX ст. 
стужачнай пшы (прынята Л1чыць, што на ранжх этапах у дамавым дэкоры 
пераважал! плоская I рэльефная (глухая) разьба, якую можна было зрабщь 
пры дапамозе нажа, сякеры, скрабка)'2.

Народнае (сялянскае) паходжанне традыцьм дамавой разьбы
У асяродку даследчыкау народнага побыту ужо дауно склалася меркаванне, 

што па свайму паходжанню драуляная дамавая разьба з’яуляецца сялянскай, I 
ужо потым, з вёсю, праз сельсюх майстроу-плотнжау, яна патрапта у гарады I 
мястэчю. У свой час таю погляд цалкам адпавядау “пралетарска-сялянскаму” 
падыходу да вывучэння драулянага дойлщства, паводле якога навукоуцы 
вывучал! выключна сельскую арютэктуру, як адлюстраванне адз1ных сапраудных 
народных каранёу. Тэта дазволта глыбока даследваць сельскае будаун!цтва, але 
з 1ншага боку, паюнула па-за увагай не менш ц1кавае местачковае I гарадское 
драулянае сядз1бнае дойлщства.

Своеасабл1васць народнай арх1тэктурнай разьбы на Беларуа заключаецца 
удым, што па свайму паходжанню яна з’яуляецца местачковай, а не вясковай 
(мястэчю -  населеныя пункты, што адрозжвалюя ад вёсю наяунасцю гандля I 
рамяства як сталых заняткау значнай частю жыхароу, а ад горада -  меншым! 
памерам! 1' аграрным! заняткам! асноунай частю насельн1цтва). Шматл1юя 
пстарычныя матэрыялы падаюць, што у Х\Л1-Х\/111 ст. арх1тэктурнай разьбой 
аздаблял1ся жылыя будыню заможных слаёу насельжцтва -  мяшчан 1 шляхты 
Этнаграф1чныя матэрыялы другой паловы XIX -  пачатку XX ст. сведчаць, што 
найбольш ярю разьбяны дэкор з дасканала распрацаванай астэмай 
элементау, сустракаецца у сядз1бным дойл!ДСтве мястэчак I гарадоу, у той час 
як адначасовыя з 1М1 матэрыялы сельскага разьбянога дэкору, хоць I маюць 
аднолькавыя з местачковым! матывы разьбы, але з’яуляюцца больш сц!плым1 
(у асноуным аздоблены толью вокны). Прычына гэтага верагодна хаваецца у 
больш заможным узроун! жыцця мяшчан I шляхты. I з гэтым нельга не 
пагадзщца, бо цяжка уявщь разьбяную Л1штву на валакавым вакне курной 
сялянскай хаты XVII—XVIII ст., у той час як у гарадах гэтага часу актыуна 
прыменял! шкляныя вокны, яюя зачынялюя драуляным! акан1цам1.

Але таксама нельга не прызнаць таго факта, што матывы I семантыка 
разьбянога дамавога дэкору знаходзяць найбольш адпаведнасцяу менав1та у 
матэрыялах вясковага фальклора I ткацтва. Справа тут вщаць у тым, што у 
майстры, выразаючы драуляную аздобу дамоу, адлюстроувал! у ёй тую 
дэкаратыуную I светапоглядную астэму, якая была здауна характэрна для 
дадзенай мясцовасц! I успрынялася 1М1 яшчэ у дзяц1нстве, на узроун! архетыпау. 
Па сваёй сутнасц! тэта традыцыйны светапогляд (ментал1тэт), з уласц1вым1 толь- 
ю яму матывам!, м1фалапчным1 амвалам!, персанажам! I сродкам! выяулення. 
Тэты светапогляд перадаецца з пакалення у пакаленне праз традыцыйныя 
побыт, святы, абрады, фальклор, працоуныя навыю, арх!тэктурныя збудаванн! I

11 Сахута Я М. Народная разьба па дрэву. - Мн. 1978, с. 5.
12 Родной дом. Культура резного украшения современного дома в Гомельской области. - Го
мель. 1999 с. 5.
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|нш. У XX стагоддз! горад, як месца скрыжавання, канцэнтрацьи 1 насаджэння 
разнастайных навейшых щэяу, найменш захавау той традыцыйны народны 
светапогляд, уласц1вы асноунай масе насельн1цтва яшчэ у канцы XIX -  пачатку 
XX ст. У тэты ж час больш кансерватыуная веска, з яе традыцыйным сялянсюм 
укладам жыцця, яю амаль не мяняуся на працягу стагодцзяу, здолела захаваць 
традыцыйны светапогляд нават да другой паловы XX ст. Таму у значнай меры 
менавпга вясковыя фальклор I ткацтва з’яуляюцца “ключыкам” для разумения 
сэнса драулянай арх1тэктурнай разьбы.

Сучаснае становшча дамавой разьбы у сядз1бным будаужцтве 
пауднёва-усходняй Беларуа

Пасля вайны, у 1950-80-я гг., у дэкаратыунай дамавой разьбе адбылюя знач- 
ныя змены. 3 вял'1кай доляй упэуненасц! можна сцвярджаць, што перадаваемая 
майстрам! старая традыцыя у значнай меры перарвалася. Прыклады дамоу з 
разьбою засталюя, але сэнсавае напауненне разьбы згубтася. Пасляваенныя 
майстры, у асноуным працягваючы папярэднюю традыцыю, паступова губляюць 
пачуццё меры I рытма, яюя так адрозн1вал1 усю даваенную разьбу. Дэкаратыунае 
убранства пераноацца у асноуным на л1штву, I тэта амаль адз1ная сфера, дзе 
дэкор разв1ваецца. Шырока выкарыстоуваецца шалёука I рознакаляровая 
афарбоука, разьба часта размяшчаецца у нехарактэрных для яе месцах. У тэты 
час наз1раецца дзве асноуныя тэндэнцьп, яюя у асобных выпадках могуць 
аб’ядноувацца, нават на адным доме.

Першая -  у галоуных рысах працягваецца старая даваенная традыцыя з 
выкарыстаннем тых жа матывау, аднак з дэфармацыяй масштабнасц! разьбы I яе 
асобных элементау у суадноанах да усяго дома. П\и\\ дэталяу становяцца больш 
тонк1М1, плауным! I строга аметрычным!, што надало дэкору некаторую штучнасць, 
халоднасць I адчужанасць ад наваколля. Акцэнт роб1цца на сюжэты -  яны значна 
ускладняюцца I здрабняюцца, выявы дасканала прапрацоуваюцца, з’яуляюцца 
новыя матывы (пяц1канцовыя зорю, самалёты I т.п). Наз1раецца вщавочная 
массавая перавага двух-трох сюжэтау (шаблонау) на увесь населены пункт.

Другая тэндэнцыя -  у дамавой разьбе адбываецца паступовая дыферэн- 
цыяцыя сюжэтау IIX спрашчэнне да нейкага абсурднага набора геаметрычных 
матывау I знакау, яюя не нясуць нейкай канкрэтнай щэ1, а проста запауняюць 
свабодныя месцы. Часта такая разьба характарызуецца наспех зробленым 
неякасным выкананнем I абсалютнай нечытэльнасцю сюжэтау. Нав1давоку 
паступовая н1вел1роука I выраджэнне дэкора, падмена глыбоюх щэяу, як1я 
першапачаткова ён нёс, знешняй прывабнасцю. Наз1раецца з’ява “дэкор дзеля 
дэкору”. З’яуляюцца дэтал! I сюжэты, узятыя з масавых цэнтральных часо- 
тсау, нехарактэрныя для мясцовай традыцы!. Можна сцвярджаць, што тэта 
ужо не развщцё традыцьи, а яе дэкаданс. Складваецца ураджанне, што 
творчы патэнцыял майстроу так незапатрабаваны грамадствам, што яны, каб 
хоць неяк самарэал1завацца, укладваюць сваю энэрпю у кожны сантыметр 
апрацоуваемай дошк1, не адчуваючы меры I не ведаючы мясцовых традыцый 
Вщаць таю падыход павял1чвае каштоунасць зробленай працы у вачах сам1х 
выканауцау, але пазбауляе цэльнасц! успрыймання усяго дома.

3 1990-х гадоу драуляная арютэктура, а разам з ёй I дамавы разьбяны дэкор, 
хутюм! тэмпам! выцясняюцца цагляным будаун|цтвам I розным! новамодным! 
пластыкавым! матэрыяламг Тэта нясе вял1зную пагрозу далейшаму 1снаванню 
вызначальнай рысы арх1тэктуры сядз1бнага дома усходняй Беларуа -  унжальнай 
старажытнай традыцьм драулянага дамавого дэкору.

На наш погляд, атуацыю можа змянщь прыняцце наступных мерау:
• Глыбокае I рознабаковае вывучэнне традыцый дамавой разьбы на 

тэрыторьм Беларуа I суседн!х памежных тэрыторыях;
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• Захаванне у натуральным асяродку найбольш ушкальных дамоу з 
прыкладам! драулянай арх1тэктурнай разьбы I стварэнне на IX аснове 
разнастайных турыстычных аб’ектау I маршрутау (скансэнау I т.п );

• Шырокае вывучэнне I укараненне у будауычую практыку традыцый бела- 
рускай дамавой разьбы (з захаваннем рэпянальных асабл1васцяу) на разна
стайных арх1тэктурных I мастацюх аддзяленнях навучальных установау Беларуси

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

Н.Б. Нестерович
Старший научный сотрудник института истории НАН Беларуси

Крестьянские хозяйства, семейная ферма -  наиболее распространенная 
форма сельскохозяйственного предприятия в развитых капиталистических стра
нах. Фермерские хозяйства в этих странах составляют основу сельскохо
зяйственного производства. В Беларуси же, вставшей в начале 90-х годов на 
путь рыночного реформирования своей экономики, процесс формирования 
фермерского сектора идет крайне медленно и нестабильно. Если в 1991 г., когда 
в республике был принят Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», на
считывалось 84 таких хозяйства, и к 1996 г. их количество возросло до 3029, то к 
2005 г. оно сократилось до 2493. Доля фермерских хозяйств в общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции остается незначительной и со
ставляет около 1,5%.

Такой невысокий уровень развития фермерства в Беларуси свидетель-ствует 
о наличии серьезных проблем. Одной из них является формирование единой 
политики государственного регулирования в сфере фермерства.

В настоящее время наблюдается, например, правовая несогласованность в 
регулировании земельных отношений при осуществлении производственной 
деятельности фермерским хозяйством. Суть ее заключается в том, что согласно 
Закону «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» земельный участок предос
тавляется на определенном праве главе крестьянского (фермерского) хозяйст
ва, т. е. физическому лицу, а использует участок юридическое лицо -  крестьян
ское (фермерское) хозяйство. При этом у последнего не возникает ни прав, ни 
обязанностей в отношении используемого земельного участка. Следовательно, 
вся полнота ответственности за его использование возлагается на юридическое 
лицо, в то время как извлечение полезных качеств из земельного участка осу
ществляется юридическим лицом.

Следует отметить также имеющуюся законодательную несостыковку в опре
делении размеров земельных участков, предоставляемых для ведения фермер
ского хозяйства. В соответствии с Законом «О крестьянском (фер-мерском) хозяй
стве» они составляют до 50 га, а согласно Кодексу Республики Беларусь о земле 
-  100 га, что может порождать двойственные подходы, произвол государст
венных чиновников, ведающих выделением земельных участков. Кроме того, 
законодателю следовало бы учесть, что ограничительный порог даже в 100 га не 
является оптимальным, поскольку мировой опыт свидетельствует, что чем круп
нее фермерское хозяйство, тем оно эффективнее (например, в США мелкие 
фермы, составлявшие в 1997 -  1998 гг. 51,2% всех ферм, давали лишь 2,8% 
валового дохода сельского хозяйства, а самые крупные, которые имели земель
ные участки площадью свыше 2024 га и составляли только 0,9% всех ферм, -
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48,8% валового дохода). Тем более, что такая за-висимость между размерами 
фермерских хозяйств и их эффективностью подтверждается и практикой их 
функционирования в нашей республике.

Существенным препятствием для развития фермерства в Беларуси является 
не только недостаточная полнота правового регулирования, пробелы, противо
речивость действующих норм законодательства, но и отсутствие первоначально 
обещанной массированной государственной помощи. Так, из республиканского 
бюджета, за счет средств которого формируется Фонд государственной поддерж
ки крестьянских (фермерских) хозяйств, в 2001 г. было запланировано выделить 
на их развитие 526 млн. руб., а фактически освоено 386 млн. руб.; в 2002 г. -  со
ответственно 534 и 299 млн. руб. Совокупный размер государственной поддержки 
для крестьянских (фермерских) хозяйств в расчете на 1 га сельскохозяйственных 
угодий в последние годы составляет менее 2 долларов США, в то время как для 
сельскохозяйственных организаций в 2003 г. превысил 100 долларов США.

Наряду с несовершенством организационно-правовой базы, отсутствием су
щественной поддержки государства есть и более глубокая причина стагнации 
процесса формирования белорусского фермерства. Мелкие фермерские хозяй
ства, которые сегодня в республике преобладают, оказываются не конкурентны
ми с крупными хозяйствами в плане доступа к рыночной инфраструктуре. Пере
рабатывающие предприятия и заготовители в большинстве случаев предпочи
тают иметь дело с более крупными производителями, так как материальные из
держки и риски в этом случае ниже. Более крупные поставщики сырья, как пра
вило, получают более высокую цену от заготовителей. Другими словами, тради
ционно крупные структуры бывшего советского Агропромышленного комплекса 
(АПК), обеспечивающие поступление продукции от сельхозпроизводителя к ко
нечному потребителю, не приспособлены к работе с мелким производителем.

В развитых экономиках, где сектор АПК, доводящий продукт фермерского тру
да до конечного потребителя, также сильно концентрирован сегодня, в ходе эво
люционного развития этого сектора сформировался разветвленный и многоярус
ный слой посредников. Эти посредники обеспечивают структурное соответствие 
предложения относительно мелких фермерских хозяйств, с одной стороны, и 
спроса крупного бизнеса в пищевой промышленности, с другой. В переходных ус
ловиях в Беларуси быстрым решением проблемы могло бы стать развитие фер
мерской кооперации, которая взяла бы на себя посреднические функции и урав
няла конкурентоспособность семейных хозяйств и крупных сельскохозяйственных 
предприятий. Однако в силу социальных, экономических, психологических и пра
вовых причин кооперация в Беларуси практически не развивается.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.В. Колмыков
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки

Процесс развития малых сельскохозяйственных предприятий основанных на 
личном труде членов семьи, продолжается. Однако их образование, выбор спе
циализации, установление размеров землепользования и размещение на тер
ритории происходят зачастую без должного обоснования, учета природных, эко
номических, социальных и других условий, предопределяющих, в конечном сче
те, эффективность этого мероприятия. Созданные крестьянские хозяйства во 
многих случаях породили недостатки в землепользованиях сельскохозяйст
венных организаций в виде вкрапливаний, вклиниваний, чересполосицы и т.д. 
Анализ и социально-экономическая оценка всех этих моментов важны и необхо
димы для выработки четкой экономической политики в вопросе создания и ви
дения перспектив развития крестьянских хозяйств.

В результате исследований установлено, что в период с 1991 по 2005 г. в 
Республике Беларусь было организовано более 5 тыс. крестьянских хозяйств, 
из которых 2318 функционируют в настоящее время [1].

Процесс создания крестьянских (фермерских) хозяйств в республике про
текает неравномерно. Наибольший рост численности хозяйств наблюдался до 
1996 года, когда их количество составило 3026. В последующие годы имеет ме
сто некоторое их сокращение. Только в Брестской области, начиная с 1991 года, 
сохранилась тенденция ежегодного роста крестьянских хозяйств. Здесь их обра
зовано 486 или около 21% от общего числа крестьянских хозяйств республики.

В настоящее время (на 1.01. 2005 г.) крестьянские хозяйства республики за
нимают площадь 171,2 тыс. га, в том числе 148,9 тыс. га сельскохозяйственных и 
103,0 тыс. га пахотных земель [1,2]. Средняя площадь крестьянских хозяйств в 
республике с 1991 по 2005 год возросла в 3,2 раза с 23,1 до 73,8 га. Увеличились 
хозяйства по площади сельскохозяйственных и пахотных земель в 3,4 и 3,1 раза, 
соответственно с 19,0 до 64,2 га и с 14,1 до 44,4 га. Наиболее крупные по зе
мельной площади хозяйства находятся в Витебской области, средний их раз
мер 120,6 га, а наиболее мелкие в Минской области -38,2 га.

В среднем семья фермера состоит из 4 человек и имеет 2-3 трудоспо
собных. В подавляющем большинстве главами хозяйств являются квалифи
цированные специалисты сельского хозяйства, а также животноводы, поле
воды и механизаторы.

Размещены крестьянские (фермерские) хозяйства неравномерно, наиболь
шее их количество сосредоточено в Минской -  21,2%, Брестской -  21,2% и Ви
тебской - 18,4% областях, а наименьшее -  12,0% в Гомельской области [1,2].

Кадастровая оценка земельных участков, предоставленных крестьянским хо
зяйствам для ведения производственной деятельности, в среднем составляет 
около 20 -  26 баллов, а плодородия почв - 22-30 баллов, что на 13-20% ниже в 
сравнении с показателями коллективных сельскохозяйственных организаций 
республики [3].

Занимая около 1,1% площади сельскохозяйственных земель республики, 
крестьянские хозяйства в последние годы произвели от 1,4 до 16,9% продукции 
земледелия коллективных сельхозорганизаций, 0,49 и 0,64 % молока и мяса.

Более половины (около 60%) крестьянских хозяйств республики имеют рас
тениеводческое направление производства, 13% -  животноводческое, 20% -
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растениеводство с развитым животноводством и 6% -  овощеводческое. Боль
шее развитие животноводство получило в хозяйствах Витебской области, а 
овощеводство -  Брестской области [1, 4, 5]

В структуре посевных площадей во всех областях республики преоблада
ют зерновые культуры, удельный вес которых составляет от 57 до 73 %. В хо
зяйствах Витебской области широко распространено травосеяние.

Плотность поголовья скота на 100 га сельскохозяйственных земель в кре
стьянских хозяйствах республики составляет 21,2 условных головы, что в 4 
раза ниже, чем в сельскохозяйственных организациях [1].

Обеспеченность трудовыми ресурсами крестьянских хозяйств в расчете на 
100 га сельскохозяйственных земель составляет 12,3 трудоспособных, что 
несколько выше, чем в среднем по сельхозорганизациям, где этот показатель 
равен -  9,3 работника.

Энергетическая оснащенность крестьянских хозяйств в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных земель в 1,5 раза выше, чем в коллективных сельскохо
зяйственных организациях, однако техника неравномерно распределяется между 
отдельными крестьянскими хозяйствами, часть из которых вообще ее не имеет.

Изучение практики создания крестьянских хозяйств в республике пока-зывает, 
что в этом процессе отсутствовала единая система формирования и размещения 
их землевладений на территории районов и отдельных сельскохозяйственных 
организаций, вследствие чего было допущено появление ряда организационно
территориальных недостатков, которые перечислены ниже.

Крестьянские хозяйства на территории районов во многих случаях размеща
ются чересполосно и "мозаично", вкраплены в землепользования сельскохозяй
ственных предприятий, что затрудняет территориальную организацию использо
вания их земель и возможную производственную кооперацию.

Землепользования крестьянских хозяйств включают земли разного качест
ва, а состав сельскохозяйственных угодий не всегда соответствует избранной 
специализации.

Крестьянские хозяйства во многих случаях размещаются вне связи с инже
нерными коммуникациями, пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции, 
получения товаров и услуг, предприятиями по ремонту сельскохозяйственной 
техники, центрами культурно-бытового обслуживания и т.д.

Наряду с образованием новых хозяйств с начала земельной реформы (было 
организовано 5449 хозяйств) прекратили свою хозяйственную деятельность (на 
1 10.2003) 2790 ранее созданных крестьянских хозяйств. Установлено, что основ
ными причинами, способствовавшими расформированию хозяйств и изъятию у 
них Госактов на право владения землей в 25,9% случаев явилось бесхозяйствен
ное использование земли, 18,4 -  психологическая и профессиональная неподго
товленность фермера к самостоятельному ведению хозяйства, 11,1 -  переезд 
семьи за пределы республики, 7,4 -  по состоянию здоровья фермера, 7,4 -  уда
ленность земельных участков от постоянного места проживания городских жите
лей, пожелавших стать фермерами, хотя предоставленные им земли расположе
ны вблизи деревень и имеют хорошее качество почв, 3,8 -  не нашлось гарантов 
на получение кредитов и 26,0% случаев -  семейные и другие обстоятельства 
Учет и возможное устранение этих причин при организации новых крестьянских 
хозяйств будет способствовать более устойчивому развитию фермерства.

Для изучения динамики развития крестьянских (фермерских) хозяйств на 
перспективу выполнено прогнозирование их численности и площади методом 
математической экстраполяции^ При этом принято, что основные факторы, 
влияющие на организацию фермерских хозяйств, останутся стабильными, а 
выявленные тенденции развития этой формы хозяйствования на прогнозный
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период сохранятся. В качестве исходных данных для разработки прогностиче
ских моделей использованы статистические материалы о численности и пло
щади хозяйств за период с 1990 по 2005 годы [1 ,2 ,4  — 6].

Установлено, что при сохранении сложившейся тенденции организации 
новых и прекращении частью существующих хозяйств своей деятельности 
общая численность крестьянских хозяйств в ближайшей перспективе (2008 г.) 
по республике примерно возрастет до 3000, а их площадь составит около 
240,0 тыс. гектаров. Средний размер крестьянского хозяйства в республике к 
2008 году увеличится до 80 га. Аналогичная тенденция роста площадей кре
стьянских хозяйств будет наблюдаться и по пахотным землям.

Изучение состояния и динамики числа крестьянских хозяйств республики за 
истекшие годы, а также зарубежного и отечественного опыта фермерства пока
зывает, что их развитие будет идти путем организации новых хозяйств, расши
рения землепользований существующих, наращивания объемов товарного про
изводства сельскохозяйственной продукции, укрепления материально-техни
ческой базы всех хозяйств, создания крестьянских кооперативов и инфраструк
туры производственного и культурно-бытового обслуживания.

Выбранный в республике эволюционный путь реформирования сельского 
хозяйства, в процессе которого организуются и получают развитие крестьян
ские хозяйства, позволяет одновременно сохранить крупное общественное 
сельскохозяйственное производство и избежать острых кризисных явлений в 
аграрном секторе экономики.
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РЕНОВАЦИЯ ПОМЕСТЬЯ В Д. МАЛЫЕ ЩИТНИКИ БРЕСТСКОГО Р-НА В 
СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ

В.А. Воробей
У О «Брестский государственный технический университет»

Архитектурный пейзаж брестского региона неотъемлемо связан с обширными 
усадебно-парковыми комплексами магнатов и шляхты. На протяжении 18-19 сто
летий Брестчина покрылась густой сетью монументальных господских резиден
ций, которые имели не только архитектурно-эстетическое значение, но зачастую 
были культурно- просветительными центрами. Однако время и войны безжалост
но опустошили некогда репрезентативные поместья, являвшиеся визитной кар
точкой региона.
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Катаклизмы XX столетия, как никакого другого, нанесли урон дворцово
усадебной архитектуре. Мощный разрушительный удар по этой отличительной 
области белорусской архитектуры выпал на Первую мировую войну, которая 
уничтожающим смерчем пронеслась по старосветским имениям. Многочислен
ные помещичьи усадьбы превращались в казармы, полевые госпитали, време
нами просто становились артиллерийскими мишенями. Живописные усадебные 
парки были перерыты окопами, изувечены блиндажами. Максимальное сохра
нение и реновация усадебно-парковой среды, целенаправленное массовое ис
пользование этого типа архитектурных памятников необходимо для гармонично
го культурно-эстетического развития личности и народа в целом. В первую оче
редь необходимо приступить к восстановлению неповторимо привлекательных 
старосветских имений -  тех, которые еще сохранили свою архитектурно- плани
ровочную структуру. Осталось их немного, но они есть. К одним из таких живо
писных уголков относится бывшее имение в д. Малые Щитники, расположенной 
на трассе Брест - Высокое.

Первое упоминание о Щитниках относится к XV веку. В1602 году фоль- 
варок Щитники принадлежал Александру Госевскому, владельцу Волчина. В 
дальнейшем, являясь фольварком Волчина, Щитники имели общих с имением 
владельцев, которые часто менялись. Это Сапеги, Флеминги, Чарторыйские, 
Понятовские, опять Чарторыйские.

Усадьба была заложена по всей вероятности Фредериком Чарторыйским в 
стиле барокко, который купил в 1738 году у Станислава Понятовского Волчин 
вместе со Щитниками. Основной доминантой усадьбы становится храм, по
строенный Чарторыйским в 1742 году из кирпича как небольшой усадебный 
костел. В 1864 году разрушенное здание восстанавливается Франтишкой (из 
Толлочко), Пониквицкой (женой участника восстания 1830 -  1831 года Фелик
са Пониквицкого) в память о рано ушедшей из жизни дочери как православная 
Покровская церковь.

Компактный, прямоугольный в плане, вытянутый по продольной оси храм 
покрыт вальмовой крышей. Главный (западный) фасад имеет двухъярусную 
композицию с горизонтальными и вертикальными членениями. Он завершается 
фронтоном с лучковым окном и круглой люкарной и фланкируется небольшими 
столбиками (пинакли)

Главный вход храма решён в виде прямоугольного в плане притвора с лучко
вым проёмом. Его композиция повторяет решения главного фасада (фронтон с 
фланкирующими столбами). Боковые фасады ритмично расчленены высоко 
поднятыми небольшими лучковыми оконными проёмами и пилястрами на про
стенках. Интерьер лишён пластического декора, за исключением 2 пилястр с 
обеих сторон от входа и 2 лучковых ниш на алтарной стене.

В 1820 году Пониквицкие построили новый одноэтажный деревянный дом с 
высокой четырёхскатной крышей и портиком. Дом имел небольшую мансарду с 
выходом на балкон. Со строительством дома ведётся перепланировка усадьбы в 
пейзажных формах. Строящаяся усадьба соединялась с церковью широкой алле
ей из конского каштана и липы. До сих пор сохранились одиночные деревья.

После пожара 1895 года на месте прежнего дома в начале XX века строит
ся новый в духе эклектики. Большое каменное прямоугольное в плане здание 
имело боковой двухэтажный объём.

Парадный фасад был раскреплён ризалитом, парковый имел большую 
террасу с железной балюстрадой. На народном партере имелся чётко выра
женный подъездной круг, сохранившийся с начала XIX века. Въезд выделялся 
тремя кирпичными пилонами с четырёхскатным завершением.
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Здание усадебного дома, изменённое в послевоенное время используется под 
жильё. Несмотря на наслоения разных эпох и разрушения, усадьба сохранила об
щие черты композиции и прежние границы. Усадебный дом, большой партер, рас
положенный в глубине парка, в наиболее приподнятой его части. Большой круг на 
партере прослеживается как приподнятое ровное место перед домом. Слева во 
дворе находится небольшое кирпичное Е -  образное в плане сооружение на высо
ком фундаменте из колотых валунов (используется под сарай).

За домом от террасы с балюстрадой (она не сохранилась) по лёгкому 
склону простирается большая поляна площадью более гектара -  это боскет. В 
боскете, подчёркивая ось перспективы, высажена плотная посадка из ели. 
Далее за боскетом, на пониженной территории, была сформирована водная 
система. Частично прослеживается широкий кольцевой канал (ширина 4 м) и 
небольшой водоём, который соединялся с рекой Сорока. В эту систему по 
клинообразному углублению поступала вода из боскета От кольцевого кана
ла ответвлён боковой канал. Он, плавно изгибаясь, пересекает восточную 
часть парка и завершается небольшим водоёмом в окружении старых ив.

Живописную, слегка пересечённую восточную часть усадьбы занимает 
пейзажный парк. Красочность парку, несмотря на запущенность, придают ста
рые одиночные липы, грабы, каштаны.

Недалеко от храма проходит широкая (ширина 12 м) липовая аллея, с де
ревьями, посаженными через 10 метров в ряду. С задней стороны аллеи на 
приподнятой местности располагается хозяйственный двор. Среди каштанов, 
лип, белых акаций сохранились два старых здания. Выделяется одно из них -  
бывшая каретная. Она имеет размеры 40x12 м, с высокой крышей. Углы, пи
лястры, карниз, фронтоны искусно выложены красным кирпичом.

По составу усадебных компонентов, красочности паркового древостоя 
усадьба является одной из лучших на Брестчине.

Литература:
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2. Сбор памятников истории и культуры Белоруссии.
3. Т. Габрусь, А. Кулагин и др. «Страчаная спадчына».
4. А.Т. Федорук. Старинные усадьбы Брестчины.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТИ СЕЛЬСКИХ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

М.З. Слука 
г. Минск

Помимо проблем экономического и социального развития, в сельских ре
гионах остро стоит вопрос формирования облика сел и поселений.

Сельская местность является важным элементом в понятии культурной 
идентичности населения. Однако долгое время она не рассматривалась как 
пространство, которое необходимо сохранить в его полноте, недооценивалась 
важность как местных архитектурных образцов строений, так и различных ти
пов культурных ландшафтов. Ведь сельская усадьба или их группа -  не про
сто жизненное пространство, но и среда для работы человека, включающая 
экологические и социально-культурные функции. Любые решения в области 
строительства или реконструкции прямо или косвенно влияют и на экономи
ческие характеристики. Поэтому сегодня встает необходимость анализа ос
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новных направлений реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
села с целью сохранения локальной идентичности не только построек, но и 
всего поселения, а следовательно -  образа села, региона и страны в целом

Сегодня во многих развитых странах ставится вопрос о сохранении и возде
лывании архитектурно-пространственного ландшафта как места достойного жи
лья и окружающей среды для трудовой деятельности человека, особенно как 
места отдыха, имеющего значимые социальные аспекты. Кроме того, такие 
ландшафты представляют и экономическую ценность для развития туризма, 
строительства домов отдыха, отелей, и прочее [1].

Анализ существующего положения в системе обслуживания сельского на
селения и изучение функциональных особенностей разных типов общест
венных зданий позволяет сделать ряд рекомендаций по совершенствованию 
структуры сетей объектов социальной инфраструктуры.

Во-первых, систему обслуживания сельского населения целесообразно 
решать в пределах территории местного органа самоуправления. При этом в 
центральном населенном пункте этого органа необходимо сосредоточивать 
базовые объекты, рассчитанные на обслуживание всей территории [2; 3].

Во-вторых, в каждом виде обслуживания должен быть свой базовый (или го
ловной) объект -  средняя или основная школа, амбулатория, клуб, торговый 
комплекс, бытовой комбинат и т.п. Такие головные объекты, способные возгла
вить и объединить всю сеть мелких, подчиненных им объектов, должны решать
ся как здания-структуры, отличающиеся не только величиной и ассортиментом 
услуг, но и средствами для взаимосвязи всей сети. Это условие может быть вы
полнено организационно -  на базе имеющихся зданий с дооборудованием их 
дистанционными связями и передвижными устройствами.

Далее, целесообразно сочетать стационарные здания и передвижные 
средства. Данный тезис может быть развит в части большей конкретизации:

1) основным условием действенности передвижных средств является их 
надежность и регулярность, для чего помимо самих этих средств необходимо 
иметь стационарные места их базирования при головных сооружениях;

2) передвижные средства могут быть разного рода -  для перевозки лю
дей (учащихся, зрителей) в константное время суток, а также для доставки то
варов и услуг -  на протяжении рабочего времени, для чего необходимо соз
дание челночных или круговых маршруток;

3) учитывая отсутствие во многих местностях объектов коммунально
бытового назначения, целесообразно использование специализированных ав
томашин (авто-баня, авто-мастерская).

Из общественных зданий приоритет должен отдаваться средней школе и 
профессионально-техническим училищам (ПТУ). Эти объекты в силу своей 
многофункциональности могут возродить к жизни территории, активизировать 
деятельность разных возрастных групп населения: учебная база, особенно 
мастерские, спортивный комплекс и группа питания могут использоваться бо
лее полноценно во времени.

Особого внимания требует обслуживание социально защищаемого насе
ления, проживающего в периферийных малых селах, что может быть обеспе
чено за счет: строительства или формирования из существующего фонда 
микроцентров, объединяющих 7-8 видов услуг -  как начальных пунктов каждо
го вида обслуживания; устройства встроенных в жилые дома мини-объектов -  
медпункта, лавки, бытовой мастерской. Перспективным типом зданий может 
быть Дом досуга ветеранов, объединяющий функции общения, питания, тру
дотерапии, бытовых услуг и управляемый персоналом, выделяемым хозяйст
вом и проживающим при Доме.
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Учитывая коммерциализацию, происшедшую в сфере торгово-бытового 
обслуживания, можно сделать ряд рекомендаций и по частным объектам:

- в торговле целесообразно создание магазинов, объединенных с произ
водством -  переработкой продукции личного подсобного хозяйства и «даров 
леса», магазин-пекарня, а также развитие передвижных форм торговли -  ав
то-, мото-развозки;

- в торговле и питании необходимо усиление роли потребкооперации: при 
этом в питании возможно развитие досуговых форм и национальной кухни;

- бытовое обслуживание, особенно пострадавшее в ходе трансформации 
хозяйственного механизма, невозможно поднять без помощи хозяйств и кон
троля местных органов самоуправления, особенно в части ремонтных мас
терских и бань; в частном секторе необходима широкая сеть бытовых объек
тов по принципу «производство-обслуживание-жилище мастера».

Учитывая развитие рекреационных функций сельской местности, рекомен
дуется активизация гостиничного сервиса на базе хозяйств, что обеспечит им 
быстрый доход -  для этих целей возможно использование жилых, обществен
ных и производственных построек.

Реконструкцию сельских объектов социальной инфраструктуры рекомен
дуется проводить не по локальным объектам, а комплексно -  всех зданий в 
масштабе поселения или даже группы населенных мест, что дает экономиче
ский и функциональный эффект за счет исключения дублирования помещений, 
особенно залов, укрупнения объектов, использования высвобождающихся пло
щадей под новые функции.
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АРХИТЕКТУРА ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ.
ПУТИ АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК СЕЛА

Н.А. Григорьева
УО «Брестский государственный технический университет»

Проблема архитектуры библиотек -это не только проблема отдельного 
здания, это проблема всей общетерриториальной иерархической системы уч
реждений библиотечного комплекса. Каждый уровень этой системы требует 
своего подхода с поправкой на совершенно разные информационные потреб
ности и возможности функциональной адаптации.

Развитие новых технологий привело, с одной стороны, к небывалому росту 
информатизации, а с другой, заставляет качественно пересматривать функцио
нально-планировочную структуру, предусматривать меры по модернизации биб
лиотек на каждой ступени библиотечной инфраструктуры [1].

На данном этапе пока только крупным городским библиотекам удаётся варьи
ровать функциями и вписывать современные электронные и цифровые системы в 
традиционно сложившиеся планировочные схемы. Библиотечные же здания ма
лых городов и сельских населённых пунктов пока остаются в стороне от мировых 
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тенденций и тихо устаревают. Это связано и с низким уровнем компьютеризации, 
и с недостаточным финансированием, и с отсутствием резервных площадей и др.

Подавляющее большинство этих объектов принадлежит к категории малых и 
небольших учреждений. Традиционное их размещение в зданиях, не являющих
ся специфически библиотечными, и кооперирование с другими учреждениями 
культурно-бытового назначения (клубы, здания сельской администрации и т.д.), 
с одной стороны, закономерно, экономически и даже архитектурно оправданы, а 
с другой стороны, наблюдается недооценка и принижение роли библиотеки в 
культурной жизни своего населённого пункта, пренебрежение даже существую
щими нормами проектирования [2]. Между тем, как показывает практика, именно 
эти небольшие библиотеки зачастую являются для населения единственным 
окном в мировое информационное пространство, несут значительную социаль
ную нагрузку, сочетая в себе функции клуба, центра информационной поддерж
ки населения и просто места общения пользователей разных возрастных и со
циальных групп [3]. В свете активного внедрения электронных носителей в тех
нологию работы библиотечного здания именно этим небольшим библиотекам 
под силу привить населению т. н. «информационную культуру» и погасить тен
денции разобщённости «столичного» и «провинциального» потребителя инфор
мационных ресурсов.

Острая необходимость открытия при библиотеках компьютерных классов для 
привития навыков работы, подключение к сети Интернет, внедрения центров 
правовой и юридической информации, наличия резервных площадей для про
ведения культурно-массовых мероприятий, обеспечение населения дополни
тельными платными услугами (ксерокопирование, распечатка, сканирование до
кументов, выдача во временное пользование сЬ-дисков и видео-аудиокассет) 
вызывает такую же острую необходимость в оптимизации функционально
планировочной схемы этих объектов. Необходим целый ряд архитектурных мер 
по привлечению дополнительных площадей, адаптации существующих поме
щений к новому оборудованию, разделению потоков читателей и пользователей 
платными услугами библиотеки, обеспечению необходимым оборудованием и 
мебелью, созданию комфортной и гармоничной внутренней среды и мн. др. Не
обходимо отметить определённые сдвиги в решении этой проблемы. Удачными 
примерами могут служить библиотеки в д. Мышковичи Кировского района Моги
лёвской области, д. Сорочи Любаньского района Минской области, д. Вертилиш- 
ки Гродненского района Гродненской области и др.

Очевидно, что именно библиотеки среднего и малого звена являются иде
альным полем для внедрения идей комплексного подхода и формирования т.н. 
«интеллектуального социального пространства», стать по истине полноценным 
культурным центром своего района. Потому необходим комплексный подход к 
проблеме строительства, реорганизации и модернизации публичных библиотек 
среднего звена. А само решение этой проблемы должно пониматься как одно из 
приоритетнейших направлений региональной культурной политики.
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А.А. Полюхович
УО «Брестский государственный технический университет»

Одной из задач развития села является возведение пяти домов в год на каж
дую сельхозорганизацию. В связи с чем разработаны проекты домов из штучных 
материалов (кирпича, газосиликата) и панелей. Основным недостатком их 
строительства является необходимость применения большегрузной техники для 
доставки строительных конструкций (плит перекрытия, панелей) из городов. Ес
тественно, что при этом на стоимость влияет дальность перевозок и увеличи
вающиеся цены на энергоресурсы. Одной из причин этого является фактор 
дальности мест строительства от сырьевой базы.

Использование пиломатериалов существенно удешевило бы строительство, 
поскольку древесина -  местный материал. Им в достаточном количестве распола
гают сельхозпредприятия. К тому же, если рассмотреть опыт строительства мало
этажных жилых домов стран Скандинавии, США, Германии или наших ближайших 
соседей Украины, стран Прибалтики или России, где достаточно широко применя
ется строительство каркасных домов из древесины, то можно прийти к выводу, что 
и в Беларуси оно может найти рациональное применение.

80% частного жилья в мире построено по каркасной технологии. Опыт их 
возведения уже составляет около 300 лет.

Ещё в XVIII веке, во времена массового заселения Северной Америки пере
селенцами из Европы, каркасная технология получила широкое распространение 
благодаря тому, что лес был доступным всем недорогим строительным материа
лом. Поэтому нет ничего удивительного, что он стал широко использоваться для 
малоэтажной застройки современных Канады и США. Сегодня в Канаде, США и 
Скандинавии в каркасных домах проживают л кади, принадлежащие к различным 
уровням общества - как состоятельные, так и ведущие скромное существование.^]

В силу того, что дерево является традиционным строительным материа
лом для возведения стен, каркасные деревянные дома сравнительно эконо
мичнее, чем каменные. Кроме того, дерево отвечает всем санитарно- 
гигиеническим требованиям по уровню комфортности.

Основными преимуществами строительства каркасного дома являются:
• возможность строительства в любое время года;
• высокие темпы строительства;
• высокие теплоизоляционные свойства конструкции;
• легкость конструкции, что уменьшает нагрузку на фундамент и позволя

ет значительно удешевить его;
• каркасный дом наиболее устойчив и нечувствителен к сезонным под

вижкам фундамента, происходящим вследствие пучения почв;
• возможность выполнения сложных конструктивных решений;
• относительная легкость отделочных работ;
• небольшие сроки строительства;
• возможность размещения коммуникаций в толще стен;
• каркасная технология не требует использования какого-либо тяжелого 

монтажного оборудования, минимизирует трудозатраты.
Стоимость строительства таких домов можно проанализировать на приме

рах Украины, России и Латвии.
Каркасные дома стоят в Латвии 600 ИЗО/кв.м (с отделкой) и 300 1130/кв.м 

(без отделки), тогда как стоимость каменных домов достигает 1000 1130/кв м. 
(с отделкой)2̂

Оценочная стоимость жилья в России, а также примерное соотношение 
стоимости по видам работ для Украины приведены в табл. 1, 2.

ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ
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Исходя из приведенных данных, можно предположить, что и для Беларуси 
строительство таких домов может быть более эффективно по сравнению с 
каменными или панельными, что требует дополнительного анализа.

Стоимости строительства домов в Подмосковье [2]. Таблица 1.

I

№
I

!
I
|

Вид стенового ма
териала

Цена на 1 кв.м общей 
площади. Кровельное по
крытие - мягкая черепица, 

метапо-черепица, це
ментно-песчаная (с уче
том монтажных работ)

Цена 1 кв.м 
площади с мон
тажными и от
делочными ра

ботами

Цена 1 кв.м под 
"ключ" с инже
нерными систе
мами (водоснаб

жение, отопление, 
канализация, 

электрика)
!
I

I 1
I. ‘

Кирпич (стена в 2,5 
кирпича с утеплени
ем). Фундамент вы
полняется до про
мерзания грунта И 

общ.=2,5 м

1-й вариант 250 у.е. - 
только стены с фундамен

том (остов)
2-й вариант 350 у.е. - 1-й 

вариант +  готовая кровля с 
утеплением

500-550 у.е. 
в зависимости от 
уровня отделоч
ных материалов

700-1000 у.е.

I
I
I
|

I 2
|

Оцилиндрованное 
бревно естественной 
влажности 180, 200, 

220 мм.
Фундамент бурона

бивной или мелкоза- 
глубленный

от 260 у.е. и выше 
стены, готовая кровля с 
утеплением, черный пол

350-450 у.е. отде
лочные работы: 
двойные полы с 
утеплением в 3 

слоя, окна, двери, 
шлифовка стен, 

обшивка потолков

450-600 у.е.

! з
| _

Каркасные и фахвер
ковые. Монолитный 
фундамент мелкоза- 

глуб ленный
от 160 у.е.

400-500 у.е. 
Внутренняя и на
ружная облицов

ка
450-600 у.е

С ^ Ю И М О С Т !^ ^ ^ ^

Наименование работ и затрат Матери
алов Работ Всего

Фундаменты ленточно-свайные буронабивные железобе
тонные монолитные ж\б (с устройством песчаного и щебе
ночного оснований)

20 18 38

Сборка каркасной конструкции дома (стены толщ. 150 мм, 
перегородки, перекрытия-ЦСП, утеплитель, паро- 
ветроизоляция, гипсокартон)

50 15 65

Крыша (пиломатериалы хв. пород, кронштейны) с тепло
изоляцией (плиты ЦРВА), пароизоляцией (пленка полиэти
леновая) и временным покрытием из рубероида

20 20 40

"Черновые полы" с утеплением (плиты 11Р5А), ветроизоля- 
цией (пергамин), звукоизоляцией (пленка ППЭ-Р) и несущей 
подшивкой из досок

7 13 20

Отделочные работы: покрытие пола из досок толщ. 35 мм; 
"чистовая" подшивка потолков; шпаклевка, грунтовка и по
краска стен в\э краской

20 20 40

Проемы: оконные блоки спаренной или раздельной конст
рукции, дверные блоки глухие филенчатые 25 5 30

Лестницы и ограждения балкона, 15 5 20
Итого 152 96 248
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На западе строительство таких домов уже давно поставлено на конвейер 
Заказчик выбирает по каталогу готовой продукции свой будущий дом. Когда 
клиент выбирает дом и делает заказ, готовится эскиз. Каркас и все элементы 
изготавливаются в течение 6 недель. Пока заказ выполняется, клиент может 
заложить фундамент здания. Каркас монтируется в течение 7-10 дней, отде
лочные работы выполняются за 2,5-3 месяца.

Дома полностью подготавливаются на заводе, где производятся элементы 
внешних стен. Каркас сразу же утепляется: с внешней стороны кладется ветро
защитная плита, с внутренней - гипсовые плиты, середина заполняется слоем 
утеплителя; устанавливаются оконные и дверные проёмы. Остается только дос
тавить каркас на строительную площадку и на заранее заложенном фундаменте 
установить дом, практически не применяя монтажных механизмов.[4]

1. Каркасные деревянные дома начинают наступление на Латвию Т. Нико
лаева// "Бизнес & Балтия" 8 февраля 2002 г.

2. Прайс-лист ЗАО «Компания «Ваш Дом»
3. Прайс-лист фирмы «ТаунХаусУкраина»
4. Ею Випб Шгз дапге 1_еЬеп // РЕКТЮ НА115ЕК 2004

АГРОТУРИЗМ. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ В БРЕСТСКОМ РЕГИОНЕ

Л.А. Ширяева
У О «Брестский государственный технический университет»

Прогрессирующий прогресс урбанизации, обыденность жизни рождает у 
множества горожан психологический дискомфорт, из которого вытекает син
дром клаустрофобии и поиск выхода в новые чистые экологические простран
ства в сельской местности. С другой стороны, миграционные процессы, свя
занные с приростом горожан за счёт жителей сельской местности, послужили 
причиной сегодняшнего частичного возврата к форме попеременного обитания 
их в городах либо в деревнях.

Начиная с 90 -  ых годов, суммарная численность приезжающих в города и 
выезжающих из них, т е. миграционный оборот, так же, как и собственно при
рост, снизился почти на 20%. Так, в 1994 году миграционный прирост городов 
составил по республике всего 12,8 тыс. чел. Этот процесс объясняется не 
только исчерпанием миграционных ресурсов села, но и ухудшающимся состоя
нием среды обитания в городах. В целом жизнь в городах значительно подо
рожала на протяжении десятилетия почти вдвое. Снизилась потребность в 
рабочих местах, и отсюда, как следствие, желание многих горожан строить 
жильё в сельской местности.

Привычка к условиям городской цивилизации требует нового переосмыс
ления трактовки сельского пространства проживания, которое в свою очередь 
требует сегодня гуманного отношения. Белорусское село заброшено, лишено 
очагов культуры, низкий доход жителей не даёт возможности проявлять ини
циативу на местном уровне и вводить в застройку частные магазины, гостини
цы, сооружения, несущие общественно-культурную нагрузку. Из-за того, что 
всё принадлежит всем, а точнее должностным лицам, человек не чувствует 
себя хозяином дома и постепенно происходит его отчуждение от среды, рав
нодушие к жизненному пространству, включающему памятники истории куль
туры, зоны уникальной экологической чистоты.
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Ещё одной причиной является отсутствие сколько- нибудь устойчивых ор
ганизационно-хозяйственных форм ведения сельскохозяйственного производ
ства. В период жизни 2-3-х поколений происходит переход от коллективного 
хозяйства к государственному и рыночному. Сегодня не сформировалось ус
тойчивое развитие сельхозпоселений, в которых материальная и духовная 
сторона культуры были бы стабилизированы. Изменение и утрата моральных 
ценностей ведёт к невосполнимому. Сохранение культурно-исторического на
следия - необходимое условие развития нации в целом. Важно не только вос
становить здания, но и пробудить искренний, неподдельный интерес жителей 
к своему историческому и культурному прошлому.

Всё вышесказанное говорит о степени кризисных явлений на селе. Необхо
димы не лозунги и декларационно невыполнимые документы, а конкретные 
предложения. Одной из возможностей экономического возрождения Брестчины 
является развитие всех форм туризма, который сегодня во всех развитых стра
нах мира считается товаром, хотя и не являющимся первым по жизненной необ
ходимости. Туризм конечно, это прежде всего удовольствие, удовлетворение 
любознательности, которая стимулирует жизнь и даёт информацию об объек
тивности мира. Совокупность услуг и товаров туристского назначения образует 
такое понятие, как «Туристский продукт», куда входят туры определённой на
правленности, туристско-экскурсионные услуги (размещение, питание), турист
ские товары (карты, открытки, книги, буклеты, продукты).

Осознание значимости туризма для Республики Беларусь выражено в про
грамме его развития на 2001 -  2005 гг. Реализация программы предполагает до
полнительное создание рабочих мест в количестве не менее 3,9 тыс. чел. Тури
стская индустрия позволит обеспечить поступления в госбюджет за счёт увели
чения доходов от реализации туристических услуг. Среднегодовой прирост объ
ёма реализации составит 11,5%. В соответствии с программой предполагается 
вовлечь в сферу туристского обслуживания новые категории населения и сле
дующие финансовые источники: внебюджетные средства, включая собственные, 
предприятия и организации сферы туризма, средства общественных организа
ций, частных и зарубежных инвесторов.

Особым пунктом программы можно выделить определение сельскохозяйствен
ных и фермерских хозяйств, на базе которых возможно развитие агротуризма Что 
же сегодня представляет этот сектор туристической отрасли? Исходя из различных 
географических и экономических особенностей регионов Белоруссии, его нельзя 
рассматривать исключительно как фермерский. Агротуризмом могут заниматься 
владельцы средств размещения, имеющие усадьбы, гостиницы, пансионаты.

Интересным и перспективным видом турпредприятий в Беларуси можно на
звать экономически оправдавший себя музей материальной культуры «Дудутки», в 
открытии которого принимала участие издательско-полиграфическая фирма «По- 
лифакт». Сам туристический комплекс расположен на 16 га земли в удивительно 
живописном месте со старинным парком на реке Птичь. Это не музей в традицион
ном понимании этого слова, а возрождённое творчество, национальный обычай, 
образ жизни. Наборы старинных инструментов, гончарная мастерская привлекают 
желанием всё сделать своими руками. Идея работает и служит людям.

Проекты «У\Р -  деревень» можно разработать и для Брестского региона, 
имеющего достаточно возможностей как в плане экономическом, так и в эколо
гическом, историко-архитектурном. Стратегическое значение Бреста в системе 
туристических центров Республики значимо ещё и тем, что он расположен на 
главной трассе, связывающей Беларусь со странами Западной и Центральной
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Европы, СНГ По программе развития республиканского туризма запроектирова
но строительство комплексов «Белорусское бистро» на 44 км, 80 км и 197 км 
международного коммуникационного коридора Берлин -  Варшава -  Брест -  
Минск -  Москва, что даёт дополнительные возможности привлечения финансо
вых средств, необходимых для реализации агротуристических проектов.

Если проанализировать формы агротуризма в странах Европы, то можно от
метить специфику и разнообразие агротуристических продуктов. Например в 
Великобритании, Польше, Болгарии, Венгрии популярны гостевые дома и малые 
семейные гостиницы, расположенные на лоне природы в сельской местности 
Система «Веб апб ВгеаМаз!» не предлагает полноценный турпродукт, а лишь 
обеспечивает сравнительно дешёвые средства размещения, иногда исключая 
национальную специфику. В Германии агротуризм несёт социальную нагрузку: 
сохранение и популяризацию традиционного облика деревни, сохранения навы
ков и ремёсел. В Италии существует программа «Природа и здоровье», где со
четание сельского и экологического туризма находится в едином решении.

Экологический туризм сегодня развивается в Польше в рамках национальной 
программы. Парки, пущи, экологические резервации включены в масштабную карту 
регионов, каждый из которых на протяжении последних 10 лет имеет подробней
шую, системно разработанную картографию с указанием трасс, маршрутов, путей 
движения и дорожек в экологических заповедниках. Нужно добавить, что высшее 
образование РП имеет базу для введения во многих университетах Польши специ
альности агротуризм. Региональные и общенациональные интернет - каталоги да
ют возможность собирать актуальные предложения со всей территории Польши с 
адресами и иной подробной информацией. Предложение и спрос в практическом 
применении дают возможность расширения агротуристического рынка. Региональ
ные информационные порталы содержат подробные описания с фотографиями, 
услугами, развлечениями, культурной программой. По такому принципу организо
ваны, например, «Агро -  тур -  предложения агротуристического отдыха» (Помор
ское воеводство), «Кашубский агротуристический сервис», «Виртуальные Мазуры», 
«Туризм и природа в Люблинском воеводстве» и др.

Практика агротуризма показывает, что спрос на этот вид отдыха высок. В 
Италии, например, желающих отдохнуть в сельской местности больше, чем 
возможностей их размещения. Хотя культурно-развлекательную программу ту
ристы организуют самостоятельно на местах в зависимости от контингента. Ин
тересен и кипрский пример концепции агротуризма, разработанной «сверху» 
государственным агентством -  «Кипрской организацией по туризму». Здесь 
можно взять прямые аналоги, применяя их к сегодняшней ситуации в Белорус
сии. Кипрская программа предусматривает предоставление финансовой помо
щи хозяйствам для перестройки, реставрации и оборудования традиционных 
домов в сельских районах с целью подготовки их к приёму туристов. Схема ор
ганизации проста: желающий принимать туристов хозяин делает заявку в 
«Кипрскую организацию по туризму» о способности организовать пансион и по
лучает либо кредит, либо безвозмездную ссуду от КОТ, причём муниципальные 
власти не имеют к этому отношения. Информация об агрохозяйстве включает
ся в базу данных специально созданной «Кипрской агротуристической компа
нии», которая напрямую работает, с обращающимися к её базе данных тура- 
генствами и частными лицами. Турфирмы направляют туристов на места, и ту
рист на время пребывания может арендовать машину, которая будет ждать его 
в необходимом месте приезда. Кроме того, развита практика частных гидов со 
своими автомобилями.
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Анализ развития агротуризма в названных странах позволяет сделать вы
вод об этапах его становления и решении бизнес-программ. Существующий 
международный опыт позволяет определить для Брестского региона следую
щие варианты развития:

- поддержку агротуризма государством на начальном этапе развития с 
расширением специальных программ, которые поддерживаются общест
венными и частно- предпринимательскими оргструктурами;

- передача инициативы региональным властям, которые «снизу» на 
местах путём принятия местных законов способствуют развитию агротуриз
ма как сектора национальной экономики;

- создание ассоциаций агротуристического бизнеса, перед которыми 
стоит задача защиты общих интересов, категоризация, стандартизация и 
сертификация агротуристических услуг;

- отказ от старой схемы муниципального туризма или туризма, ориен
тированного на большие группы многодневного отдыха (старые марки тур- 
продуктов устарели).

В Брестской области зоной развития агротуристических образований может 
быть Каменецкий район, в котором на различных уровнях можно развивать базу 
частного турвладения. Наличие таких исторических памятников, лежащих вдоль 
Польской границы по линии Брест -  Высокое, как Чернавчицкий костёл, Каме
нецкая Вежа, Волчинский костёл, замок Сапегов в Высоком, оформляют куль
турную программу развития Брестского региона. Идеей, вдоль которой можно 
развивать другую линию турвладений, является воссоздание комплексов и ан
самблей замков в Волчине, Высоком, Ружанах, Коссово.

В плане развития агротуристического сектора региона необходимо решать 
следующие задачи:

- создание координационных центров по организации агротуристи
ческих хозяйств согласно Республиканской программе развития, вклю
чающей реконструкцию гостиничных хозяйств, создание ряда частных 
отелей с разрешения местной власти;

- проведение в Каменце ежегодных ярмарок ремесла;
- развитие агротуризма с арендой домов и дачных построек, в том 

числе передача в аренду малых туртерриторий и зон физическим лицам.
Что касается нахождения финансовых средств, то можно принять во вни

мание также международный опыт, который даёт пример выхода из сложных си
туаций. При строительстве Балтиморского торгового центра в США, были разра
ботаны комплексные программы обновления города. За 20 лет, начиная с 1959 г 
по 1979 г, город превратился из отсталого, по сравнению с другими, в один из са
мых престижных американских центров. Успеху сопутствовали пересмотр налого
обложения, приведения в порядок старых ветхих частей города, передача во вла
дение домов, отреконструированных за счёт местного бюджета, и продажа невос
становленных за смехотворную сумму 1$ за дом, при условии, что покупатель 
восстанавливает сам всё находящееся на продаваемом участке. За несколько 
лет дома, восстановленные частными лицами, стали самыми фешенебельными.

Стратегия привлечения финансов через организацию, заинтересованную в 
развитии агротуризма, должна поддерживаться городскими властями. Важ
ным фактором, поддерживающим агротуризм, является снижение налогооб
ложения с владельцев агротурпредприятий. Государство должно найти воз
можность направить средства из национального бюджета для возможности 
взятия ссуд на строительство агротуристического сектора.
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Брестский регион имеет свои преимущества для развития нового вида ту
ризма:

- мягкий южный климат, по отношению к общему республиканскому:
- богатое архитектурно-историческое наследие;
- хорошо развитую систему дорог, что позволяет развивать одновре

менно несколько типовых моделей туризма:
а) размещение на фермах и усадьбах в одном доме с хозяином, 

при условии качества и удобства проживания;
б) аренда целого дома;
в) размещение в исторических зданиях, восстановленных для про

живания (замки Брестчины);
г) размещение в палаточных городках на территории усадеб, нахо

дящихся в стадии восстановления;
д) размещение в кемпингах, специализирующихся на активных ви

дах спорта.
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