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РУИНЫ УСАДЬБЫ «НАДНЁМАН» В Д. НАДНЁМАН  
УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОБЪЕКТ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Историко-культурное наследие Беларуси является достоянием белорусского 

народа и неотъемлемой частью достижений мировой цивилизации. Необходимость 
его сохранения несомненна. Историко-культурное наследие представляет собой 
важнейший источник творческих сил народа, выступает эффективным средством 
национального развития, создания полноценных условий совершенствования лично-
сти. Сохранение историко-культурного наследия имеет и огромное практическое 
значение для современников. Историко-культурной ценностью признаются объекты, 
обладающие совокупностью двух признаков: культурной значимостью и юридиче-
ским признанием в таком качестве посредством включения в охранный реестр – Гос-
ударственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Ком-
поненты, включенные в термин «историко-культурные ценности», входят в понятие 
«историко-культурное наследие». Наличие историко-культурных объектов может 
способствовать дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Беларусь. 

История усадьбы «Наднёман» связана с жизнью, деятельностью и научны-
ми открытиями талантливого белорусского ученого-естествоиспытателя Якуба 
Наркевича-Иодко. 

Руины бывшего поместья в деревне Наднеман являются памятником архи-
тектуры неоготики. Интересна предыстория строительства: в 1823 году небога-
тый шляхтич Онуфрий Наркевич-Иодко выкупил имение Малысковщина, на 
территории которого находился бровар (двухэтажный пивоваренный завод). 
Спустя десятилетие здание приобрело завершенный вид и стало занятным при-
мером трансформации промышленного сооружения в жилое поместье. Усадьба 
характеризовалась смешением, казалось бы, противоположных стилей: оборо-
нительных сооружений и утонченной средневековой готики. Композиция стро-
ения включала в себя две башни шестигранной и четырехгранной формы, ши-
рокую террасу и эффектные лестничные каскады. 
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После смерти Онуфрия поместье унаследовал его сын — естествоиспыта-
тель, врач, профессор электрографии и магнетизма Якуб Наркевич-Иодко. Чуть 
позднее прямо на территории усадьбы ученый создал первую в Беларуси ме-
теорологическую станцию. С именем Якуба Наркевича-Иодко связывают мас-
штабные исследования по использованию электромагнитного излучения в ме-
дицине. В период расцвета поместье в деревне Наднеман славилось далеко за 
пределами Беларуси: помимо прочего, здесь работала бесплатная лечебница 
(прототип современного санатория), где оказывалась безвозмездная помощь 
малоимущим сельчанам. Благодаря своим опытам, в середине 1890-х годов 
Якуб Наркевич-Иодко смог разработать новый метод лечения — электротера-
пию, которая с успехом применялась в клиниках Рима, Парижа и Флоренции. 
Лечение электричеством дополнялось магнито- и гипнотерапией, гимнастикой, 
оздоровлением местными минеральными водами. В начале XX века усадьба в 
деревне Наднеман медленно приходит в запустение. Отъезд последнего вла-
дельца Конрада Наркевича-Иодко предрешает судьбу этого удивительного ме-
ста. После революции поместье грабят: утеряна не только уникальная библио-
тека, но и дорогое научное оборудование. Некоторое время в стенах усадьбы 
существует детский санаторий, позже здание взрывают партизаны. В 1995 году 
заканчивается эпохальная история Наднемана: рушатся последние остатки 
главной башни. 

На сегодняшний день поместье заброшено и остро нуждается в консерва-
ции: здесь сохранились руины центральной части строения и въездная брама 
имения. 

Авторами были проведены физико-химические исследования строительных 
растворов, материалов и окрасочных составов руин бывшего поместья в де-
ревне Наднеман. Цель исследования – изучение физико-химических и техноло-
гических особенностей исходных штукатурных растворов, определение перво-
начальных окрасочных составов и разработка методических рекомендаций по 
проведению реставрационных работ на фасадах здания. 

Для анализа представленных образцов применяли микрохимический, грану-
лометрический и петрографический методы исследований [1, 2, 3]. 

 
Рисунок 1 – Руины усадьбы Наднёман 

Цвета окрасочных составов указаны по каталогу «3D plus» компании 

CAPAROL. Цвет покрытия определяли путём визуального сравнения образца с 
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эталонной типографской выкраской [4] при рассеянном естественном освеще-

нии. 

На исследования представлены штукатурные и кладочные известково-

песчаные растворы. Отдельные растворы (предположительно одного историче-

ского периода) очень близки по соотношению компонентов и гранулометриче-

скому составу наполнителя (кварцевого песка). Но некоторые растворы (пред-

положительно различного исторического периода) значительно отличаются со-

отношением компонентов и гранулометрическим составом наполнителя (квар-

цевого песка). 

1. Сравнение кладочных растворов. 

● Кладочный раствор ЗКР-4 (стена правого крыла по оси 8, возле оси Д, 

уровень верха обрушенной стены подвала – историческая часть): известково-

песчаный раствор серого цвета состава с количественным соотношением ком-

понентов 1:6. В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок 

преимущественно средней (размер зерна 0,5-0,25 мм) фракции. Особенности 

раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5-0,25 мм составило около 

46,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 

18,0 %, фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – около 35,0 %. Содержание 

фракции с размером частиц более 1 мм составило 1,0%. Минеральный состав 

заполнителя – кварцевый песок. рН водной вытяжки около 8,70 (без особенно-

стей). 

● Кладочный раствор ЗКР-3 (правое крыло, северный фасад, наружная сте-

на подвала по оси В – более поздний исторический период): известково-

песчаный раствор серого цвета состава с количественным соотношением ком-

понентов 1:4. В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок 

преимущественно средней (размер зерна 0,5–0,25 мм) фракции. Особенности 

раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 

55,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 

19,0 %, фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – около 25,0 %. Содержание 

фракции с размером частиц более 1 мм составило 0,7 %, фракции с размером 

частиц более 2,0 мм составило 0,3 %. Минеральный состав заполнителя – квар-

цевый песок. рН водной вытяжки около 8,91 (без особенностей). 

При сравнении двух данных растворов следует отметить различное соотно-

шение компонентов «известь:песок» (1:6 у раннего раствора и 1:4 у более позд-

него раствора). Кроме того, имеются большие различия в гранулометрическом 

составе заполнителя (кварцевого песка) по всем фракциям (таблица 1): у ранне-

го состава присутствует на 9 % меньше средней (0,5–0,25 мм) фракции и на 10 

% больше крупной (1,0–0,5 мм) фракции наполнителя. Кроме того, у более 

позднего состава встречается небольшое количество (около 0,3 %) включений 

полевого шпата размером более 2 мм. 

Это говорит о том, что в различные исторические периоды кварцевый песок 

был привезен из разных карьеров.  

Кроме того, согласно опыту физико-химических исследований, для ранних 

построек характерно применение «бедных» кладочных растворов (как кладоч-
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ный раствор ЗКР-4 (историческая часть) – соотношение компонентов «из-

весть:песок» =1:6 ).  

 
Рисунок 2 – Сохранившиеся руины усадьбы Наднёман 

 

В более поздний исторический период на территории Республики Беларусь 

(не только в Минской, но и в Брестской и Гродненской областях) применялись 

более «богатые» известью кладочные растворы с соотношением компонентов 

«известь:песок» = 1:3 – 1:4.  

Также для составов более раннего исторического периода (на объектах Рес-

публики Беларусь) характерно применение песков с повышенным содержанием 

крупной фракции 1,0-0,5 мм (в данном случае как в кладочном растворе ЗКР-4 

(историческая часть) – таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ гранулометрического состава наполнителя 

(кварцевого песка) 

Кладочный раствор Гранулометрический состав по фракциям, мм 

0,25-0,125 0,5-0,25 1,0-0,5 более 1,0 более 2,0 

ЗКР-4 (историческая 

часть) 

18,0 % 46,0 % 35,0 % 1,0 % - 

ЗКР-3 (более поздний 

период) 

19,0 % 55,0 % 25,0 % 0,7 % 0,3 % 

 

2. Сравнение штукатурных растворов 

● Образец ЗШС-8 – Зондаж штукатурного раствора. Поле стены. Северный 

фасад по оси Б, возле оси на уровне 1-го этажа (историческая часть): известко-

во-песчаный раствор серого цвета состава с количественным соотношением 

компонентов 1:4. В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок 

преимущественно средней (размер зерна 0,5–0,25 мм) фракции. Особенности 

раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 

62,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 

10,0 %, фракции с размером зерна 1,0–0,5 мм – около 28,0 %. Содержание 

фракции с размером частиц более 1 мм составило 1,0 %. Минеральный состав 

заполнителя – кварцевый песок. рН водной вытяжки около 8,94. 
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● Образец ЗШС-6 – Зондаж штукатурного раствора. Поле стены 6-гранной 

башни – каплицы. Северный фасад по оси 10 на уровне 1-го этажа (более позд-

ний исторический период): известково-песчаный раствор серого цвета состава с 

количественным соотношением компонентов 1:3,5. В качестве заполнителя ис-

пользовался разнозернистый песок преимущественно средней (размер зерна 

0,5-0,25 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фракции с размером 

зерна 0,5–0,25 мм составило около 59,0 % от массы заполнителя, фракции с 

размером зерна 0,25–0,125 мм – около 23,0 %, фракции с размером зерна 1,0–

0,5 мм – около 18,0 %. Фракция с размером частиц более 1 мм отсутствует. Ми-

неральный состав заполнителя – кварцевый песок. рН водной вытяжки около 

8,82. 

При сравнении двух данных растворов следует отметить различное соотно-

шение компонентов «известь:песок» (1:4 у раннего раствора и 1:3,5 у более 

позднего раствора). Кроме того, имеются большие различия в гранулометриче-

ском составе заполнителя (кварцевого песка) по всем фракциям (таблица 2): у 

раннего состава присутствует на 13 % меньше мелкой (0,25–0,125 мм) фракции, 

на 3,0 % больше средней (0,5–0,25 мм) фракции и на 10 % больше крупной 

(0,5–0,25 мм) фракции заполнителя. Кроме того, у раннего состава встречается 

небольшое количество (около 1,0 %) включений полевого шпата размером бо-

лее 1 мм. 

Это говорит о том, что в различные исторические периоды кварцевый песок 

был привезен из разных карьеров.  

Также для составов более раннего исторического периода характерно при-

менение песков с повышенным содержанием крупной фракции 1,0–0,5мм (в 

данном случае как в штукатурном растворе ЗШС-8 (историческая часть) – таб-

лица 2). 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ гранулометрического состава наполнителя  

(кварцевого песка) 

Штукатурный  

раствор  

Гранулометрический состав по фракциям, мм 

0,25-0,125 0,5-0,25 1,0-0,5 более 

1,0 

более 2,0 

ЗШС-8 (историче-

ская часть) 

10,0 % 62,0 % 28,0 % 1,0 % – 

ЗШС-6 (более позд-

ний период) 

23,0 % 59,0 % 18,0 % – – 

 

Для сравнения все составы исследованных растворов сведены в таблицу 3. 

При необходимости, возможно изготовление на строительной площадке каждо-

го конкретного штукатурного или кладочного раствора, пользуясь данной таб-

лицей. 
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Таблица 3 – Составы исследованных минеральных растворов 

Наимено-

вание 

раствора 

Соотношение 

известь:песок 

Гранулометрический состав по фракциям (мм), % 

0,25-0,125 0,5-0,25 1,0-0,5 более 1,0 более 2,0 

1 2 3 4 5 6 7 

Усадебный дом. Штукатурные растворы 

ЗШС-1 1:5 16,0 55,0 27,0 1,0 1,0 

ЗШС-2 1:6 -1:6,5 21,0 66,0 12,5 0,5 – 

ЗШС-3 1:5 12,0 52,0 35,0 1,0 – 

ЗШС-4 1:4 16,5 58,0 24,5 1,0 – 

ЗШС-5 1:5 – 1:5,5 21,0 52,0 26,0 1,0 – 

ЗШС-6 1:3,5 23,0 59,0 18,0 – – 

ЗШС-7 1:5 15,0 57,0 27,0 1,0 – 

ЗШС-8 1:4 10,0 62,0 28,0 1,0 – 

ЗШС-9 1:4 33,0 58,0 9,0 – – 

ЗШС-10 1:7 12,0 49,0 37,5 1,5 – 

ЗШС-11 1:4,5 – 1:5 28,0 53,5 17,5 1,0 – 

ЗШС-12 1:5 19,5 51,0 28,0 1,5 – 

Усадебный дом. Кладочные растворы 

1 2 3 4 5 6 7 

ЗКС-1 1:4 14,0 46,0 38,0 2,0 – 

ЗКР-1 1:4 19,0 54,0 26,0 0,8 0,2 

ЗКР-3 1:4 19,0 55,0 25,0 0,7 0,3 

ЗКР-4 1:6 18,0 46,0 35,0 1,0 – 

Оранжерея. Штукатурные растворы 

ЗШС-1 1:8 24,0 36,0 28,0 4,5 7,5 

ЗШС-2 1:5 20,0 48,0 29,0 2,5 0,4 

ЗШС-3 1:4 – 1:4,5 20,0 51,0 27,0 1,5 0,5 

Оранжерея. Кладочные растворы 

ЗКР-1 1:7 – 1:8 27,0 63,5 9,0 0,5 – 

ЗКР-2 1:10 14,0 56,0 29,0 1,0 – 

 

Исследования лицевых поверхностей стен усадебного дома дали следующие 

результаты: 

● Лицевая поверхность стены подвала внутренней, по оси 5 у оси Е окра-

шена составом темного красно-коричневого цвета на минеральной основе. Цвет 

близок к образцу «Papaya 100». 

● Лицевая поверхность стены подвала внутренней по оси Ж возле оси 4. 

Левое крыло – окрашена составом коричневого цвета на минеральной основе. 

Цвет близок к образцу «Amber 40». 

● Лицевая поверхность цоколя ризалита. Ось М. Южный фасад – окрашена 

составом бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Am-

ber 115». 

● Лицевая поверхность поля стены 1 этажа – ризалит по оси М. Южный фа-

сад – окрашена составом светло-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет 

близок к образцу «Marill 120». 
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● Лицевая поверхность цоколя (ниша)  у оси 8. Южный фасад – окрашен 

составом бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Marill 

115». 

● Лицевая поверхность поля стены 6-гранной башни – каплицы. Северный 

фасад по оси 10 на уровне 1-го этажа – окрашено составом светло-коричневого 

цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Amber 80». 

● Лицевая поверхность стены внутри каплицы, на уровне 1-го этажа – 

окрашена составом темного красно-коричневого цвета на минеральной основе. 

Цвет близок к образцу «Papaya 100». 

● Лицевая поверхность поля стены северного фасад по оси Б, возле оси на 

уровне 1-го этажа (историческая часть) окрашена составом светло-бежевого 

цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Siena 120». 

● Лицевая поверхность цоколя – ризалита по оси А, между осями 6 и 7 

окрашена составом бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к об-

разцу «Siena 115». 

● Лицевая поверхность пристройки, 1 этаж, справа – наружная стена север-

ного фасада по оси В – окрашена составом светло-бежевого цвета на минераль-

ной основе. Цвет близок к образцу «Siena 120». 

● Лицевая поверхность наружной стены южного фасада, 1 этаж, по оси К, 

у оси 6 – не окрашена. 

● Лицевая поверхность поля стены 1-го этажа северного фасада по оси А, 

у оси 7 окрашена составом серо-коричневого цвета на минеральной основе. 

Цвет близок к образцу «Ceramic 15». 

Исследования лицевых поверхностей стен оранжереи дали следующие ре-

зультаты: 

● Лицевая поверхность поля стены по оси Д, между осью 2 и 4 – окрашена 

составом светло-коричневого цвета на минеральной основе. Цвет близок к об-

разцу «Amber 85». 

● Лицевая поверхность поля стены по оси 5, между осью Б и Г окрашена 

составом темно-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу 

«Amber 115». 

● Лицевая поверхность поля внутренней части стены по оси Г, между осью 

4 и 5 окрашена составом темно-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет 

близок к образцу «Amber 115». 

Исследования представленных образцов, отобранных с поверхностей стен 

усадебного дома, на предмет определения изначальной цветовой гаммы дали 

следующие результаты: 

● Первоначально стена подвала внутренняя, по оси 5 у оси Е была окрашена 

составом коричневато-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к 

образцу «Amber 115». 

● Первоначально стена подвала внутренняя по оси Ж возле оси 4. Левое 

крыло – была окрашена составом светло-бежевого цвета на минеральной осно-

ве. Цвет близок к образцу «Marill 120». 
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● Первоначально цоколь ризалита. Ось М. Южный фасад – был окрашен со-

ставом бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Amber 

115». 

● Первоначально поле стены 1 этажа – ризалит по оси М. Южный фасад – 

было окрашено составом светло-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет 

близок к образцу «Marill 120». 

● Первоначально цоколь (ниша) у оси 8. Южный фасад – был окрашен со-

ставом светло-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу 

«Marill 120». 

● Первоначально поле стены 6-гранной башни – каплицы. Северный фасад 

по оси 10 на уровне 1-го этажа – было окрашено составом светло-коричневого 

цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Amber 80». 

● Первоначально стена внутри каплицы, на уровне 1-го этажа – была окра-

шена составом светло-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к 

образцу «Amber 120». 

● Первоначально поле стены северного фасада по оси Б, возле оси на 

уровне 1-го этажа (историческая часть) – были окрашены составом светло-

бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Palazzo 180». 

● Первоначально цоколь – ризалит по оси А, между осями 6 и 7 был окра-

шен составом коричневато-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок 

к образцу «Amber 115». 

● Первоначально пристройка, 1 этаж, справа – наружная стена северного 

фасада по оси В – была окрашена составом молочно-бежевого цвета на мине-

ральной основе. Цвет близок к образцу «Curry 30». 

● Установить, как первоначально была окрашена поверхность наружной 

стены южного фасада, 1 этаж, по оси К, у оси 6 не представилось возможным. 

Окрасочный состав не сохранился. 

● Первоначально поверхность поля стены 1-го этажа северного фасада по 

оси А, у оси 7 – была окрашена составом светло-бежевого цвета на минераль-

ной основе. Цвет близок к образцу «Marill 120». 

Исследования представленных образцов, отобранных с поверхностей стен 

оранжереи дали следующие результаты: 

● Первоначально поле стены по оси Д, между осью 2 и 4 – было окрашено 

составом светло-коричневого цвета на минеральной основе. Цвет близок к об-

разцу «Amber 85». 

● Первоначально поле стены по оси 5, между осью Б и Г – было окрашено 

составом темно-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу 

«Amber 115». 

● Первоначально поле внутренней части стены по оси Г, между осью 4 и 5 – 

было окрашено составом темно-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет 

близок к образцу «Amber 115». 

Здание неоднократно перекрашивалось составами на минеральной основе. 

Все штукатурные и кладочные работы производились известково-песчаными 

составами (без цемента). Следует отметить, что нижележащие окрасочные слои 

не удалялись должным образом. Первоначально усадебный дом и оранжерея 
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были оштукатурены известково-песчаными растворами и окрашены минераль-

ными составами. 

При проведении ремонтно-реставрационных работ следует учитывать, что 

исследованные первоначальные штукатурные и кладочные растворы выполне-

ны известково-песчаными составами, обладающими высокой пористостью, га-

зо- и паропроницаемостью. В связи с этим к материалам, используемым при 

проведении ремонтно-реставрационных работ, предъявляются следующие тре-

бования: материалы по своим эксплуатационным характеристикам должны 

быть аналогичны первоначальным; материалы должны быть химически совме-

стимы с оригинальными и обладать высокой щелочестойкостью [1]. 

Проведению штукатурных и окрасочных работ должны предшествовать та-

кие важнейшие работы, как воссоздание первоначального облика здания по со-

хранившимся в архивах чертежам, рисункам и фотографиям, устройство кров-

ли, водосточных систем, а также работы по гидроизоляции здания [2, 3].  

Поэтому рекомендуется следующая схема проведения ремонтно-

реставрационных работ: 

1. Воссоздание первоначального облика здания (кирпичная кладка, устрой-

ство кровли, гидроизоляционные и другие строительные работы по восстанов-

лению здания по разработанной проектной документации). Удаление всех 

имеющихся слоёв покрасочных составов, а также деструктированных (разру-

шенных) фрагментов штукатурного слоя. Очистка поверхностей от продуктов 

биокоррозии. 

2. Подготовка поверхности под покраску: восполнение утраченных фраг-

ментов штукатурки, по необходимости – новые штукатурные работы; грунто-

вание поверхности фасадов. 

3. Окрашивание поверхности фасадов. 

Кладочные работы рекомендуется проводить аутентичным кирпичом и бу-

товым камнем. Восстановление кирпичной кладки рекомендуется на известко-

во-песчаном растворе М35F50 с защитным покрытием из цементно-песчаного 

раствора М100F100. Восстановление бутовой кладки рекомендуется на слож-

ном растворе М50F50 с защитным покрытием из цементно-песчаного раствора 

М100F100. Возможно применение кладочных растворов зарубежных произво-

дителей, рекомендованных для реставрационных работ с соответствующей 

прочностью на сжатие и морозостойкостью. Все отделочные слои фасада зда-

ния (штукатурку, окрасочные составы) следует механически удалить до осно-

вания. Для этого необходимо использовать жёсткие щётки, а также скребки и 

шпатели. Не допускается промывка поверхности холодной водой под давлени-

ем [4, 5]. 

Визуальное обследование представленных образцов выявило наличие на 

поверхности обширных пятен зелёного и чёрного цвета. Это говорит о высоком 

уровне микробной обсеменённости. На образцах с зелёной окраской предполо-

жительно преобладают микроскопические водоросли рода Pleurococcus, на об-

разцах с чёрной окраской – микроскопические грибы рода Alternaria. С целью 

удаления биологических загрязнений (мхов, грибов, водорослей, плесени) и 
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предотвращения их появления на минеральных строительных материалах, ре-

комендуются специально разработанные для этих целей составы [6, 7]: 

1) обработка водоразбавляемым фунгицидным, альгицидным и бактерицид-

ным средством «Parmetol DF-35» фирмы-производителя «Schülke & Mayr» 

(Германия), не содержащим фенола и солей тяжёлых металлов; 

2) предварительная очистка поверхности специальным экологичным сред-

ством, не содержащим активного хлора и солей тяжёлых металлов «Remmers 

Grunbelag-Entferner» фирмы «Remmers» (Германия) с последующей обработкой 

бактерицидным, фунгицидным и альгицидным средством, «Remmers Im-

pragnlerung BFA» фирмы «Remmers» (Германия), не содержащим фенола, фор-

мальдегида и солей тяжёлых металлов. 

Для восстановления штукатурного слоя рекомендуется использовать смеси 

на основе известкового вяжущего. Например, штукатурную сухую смесь «Тай-

фун Мастер № 28», предназначенную для выполнения реставрационных штука-

турных работ по основаниям исторических зданий и памятников архитектуры. 

Основание необходимо укрепить грунтовкой «Тайфун Мастер» № 100 («Тай-

фун Мастер» № 102) или „INTER GRUNT” «Тайфун Мастер 101». В случае 

приготовления штукатурного раствора на стройплощадке следует использовать 

рецептуры растворов, определённые данными исследованиями. Следует ис-

пользовать известь с содержанием активных СаО и МgО не менее 65 %. Песок 

должен соответствовать требованиям ГОСТа и быть отмыт от глинистых при-

месей [8, 9]. 

Для выравнивания неровно затёртой штукатурки и затирки микротрещин 

рекомендуется использовать известковую затирку на основе диспергированной 

белой извести «Calcimir Kalkschlamme» (CAPAROL), предназначенную для вы-

полнения реставрационных работ.  

Окрашивание поверхности следует проводить составами, формирующими 

покрытие с высокой паропроницаемостью и низким водопоглощением. Для 

этого в наибольшей степени подходят водно-дисперсионные краски, модифи-

цированные силиконовыми смолами и содержащие силикаты. Такие краски об-

разуют наиболее микропористое покрытие, гидрофобное покрытие с низким 

грязеудержанием и могут наноситься на высокощелочные основания. В частно-

сти рекомендуются краски «AmphiSilan – Caparol» и «Capasilan – Caparol» 

(CAPAROL), которые специально предназначены для проведения реставраци-

онных работ по богатым известью основаниям. Могут применяться также вы-

сококачественные известковые краски «Histolith Fassadenkalk», «Histolith Innen-

kalk», «Calcimur Fassaden-Kalkfarbe» (CAPAROL), специально предназначен-

ные для реставрационных работ по известковым основаниям. Производить по-

краску фасадов рекомендуется не ранее, чем через 28 суток после выполнения 

всех подготовительных работ [5]. 

Сохранение историко-культурного наследия является обязательной функци-

ей современного государства и составляет одно из направлений его политики в 

сфере культуры. Для решения проблем сохранения историко-культурного 

наследия необходимо более широко использовать общественные инициативы, 

http://www.innovadex.com/bookshelves/478/website?st=20&b=12726
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осуществлять просветительскую деятельность, популяризацию национального 

исторического и культурного наследия Республики Беларусь.  
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