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В минувшем году нами было продолжено изучение особенностей 
градостроительного развития одного из древнейших белорусских городов 
Могилева, в частности – его средневекового  периода, в наибольшей мере 
выступающего выражением своеобразия национальной культуры. 
Использование разнообразных приемов графоаналитического 
исследования позволило установить, что в ходе формирования городского 
комплекса шло выделение нескольких структурирующих систем. Первой 
среди них по времени образования стала планировочная сеть. Ее 
особенности были обусловлены рядом обстоятельств: формированием 
города на базе сгустка открытых приселков, расположенных возле 
укрепленных градов; почти одновременным образованием фрагментов 
нескольких типов планировки – порядовой, радиально-концентрической и 
прямоугольной; частичным пространственным переустройством города в 
ходе локации, проведенной после получения городом магдебургского 
права.  

Структурирующая система высотных доминант начала складываться в 
XV–XVI вв. Архитектурные вертикали выстраивались вдоль 
определенных пространственных осей, не подчеркнутых в планировке, но 
также эффективно участвовали в организации застройки. Пластические и 
пространственные качества природного ландшафта определили 
формирование кольца архитектурных вертикалей вокруг остроконечного 
мыса верхнего плато и нескольких примыкающих к нему радиальных 
цепочек вертикальных акцентов. Наиболее развитая система 
оборонительных сооружений была создана в XVII в. Начертание земляных 
валов в большой мере было предопределено уже сложившимся к этому 
времени рисунком улично-дорожной сети и теми же пластическими 
особенностями рельефа. Структурирующая система общественных 
центров была представлена цепочкой площадей, образовавшихся вдоль 
главной планировочной оси – Шкловской улицы. Оформление площадей 
было взаимоувязано не только с планировочным каркасом, но с 
размещением ведущих зданий (главным образом культовых), со 
строительством, а затем и сносом земляных валов. Таким образом, 
структурирующие системы средневекового Могилева, оформляясь 
последовательно одна за другой, в совокупности обеспечивали 
композиционную целостность и художественную выразительность 
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растущего городского комплекса. Своеобразным общим знаменателем для 
их синхронного взаимодействия явились пространственно-размерные 
закономерности природного ландшафта.  
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Существенным фактором развития многообразия форм храмового 
строительства на Беларуси явилось заключение в 1596 г. Брестской унии, 
определившей на столетия сложный поиск синтеза сакральных традиций 
Востока и Запада. Униатская архитектура способствовала этому процессу, 
максимально приблизив две христианские концепции строительства. 
Начиная с конца XVIII в., политика униатских архиепископов была 
направлена на сближение греко-католической церкви с православием. Это 
отразилось в архитектуре униатских храмов, которая претерпела 
определенные стилистические изменения. На смену костельного облика 
униатского храма появляется новое объемно-планировочное решение, 
связанное как с мировыми тенденциями стиля, так и с новой идеологией. 
Особенностью становятся классицистические тенденции с одной стороны, 
и желание возвратиться к первоистокам раннего христианства, с другой. 
Это привело к появлению в начале XIX в. униатского храма нового типа - 
центрического купольного сооружения с планировкой в форме греческого 
креста. 

Примером данного типа храма может послужить Крестовоздвиженская 
церковь в д. Струни, возведенная в 1808 г. Церковь представляет собой 
образец постройки классицистического стиля, распространившегося в 
Западной Европе. Вокруг кубического объема с глухим «ложным» 
куполом с четырех сторон пристроены меньшие по размерам 
прямоугольные притворы. Симметричный в форме греческого креста храм 
в Струни был характерен для Беларуси в начале XIX в. Такие храмы 
представляли собой проекты бесстолпных купольных церквей без апсиды 
с фасадами, симметрично украшенными треугольными фронтонами. 
Крестовоздвиженская церковь типологически связана с униатскими 
храмами во имя Иоанна Крестителя в Витебске (1816 г.), в городе Городок 
Витебской губернии (1808 г.) и др. Можно предположить о выработке 
общепринятой типологии купольных центрических храмов, 
крестообразных в плане и имеющих классицистические тенденции.  
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