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represented. It is noted that whilst projecting of the 
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ХІХ - ХХ of centuries, the advanced techniques as for 
functionally-planning decision, technology, construc-
tion and materials were used. The current state of the-
se buildings is identified. Analysis is based on the 
archived original sources, scientific materials, field 
studies by the author. 
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Развитие архитектуры греко-католических 
храмов было направлено на поиск новых приемов в 
объемно-планировочном, композиционном, конс-
труктивном, декоративном и символическом ас-
пектах. Попытка реализовать в материальной 
форме богословский принцип неразделенности 
церквей проявилась первоначально в продолжении 
традиций православного храмостроения, впослед-
ствии вытесняемой западноевропейским влияни-
ем. Решение архитектурно-планировочной стру-
ктуры униатских храмов, в XVII в. являвшихся 
компартиментом базилианских монастырей, бы-
ло связано со многими условиями и факторами, 
рассмотренными в статье. В статье использова-
лись архивные материалы и авторская графичес-
кая реконструкция. 
Введение. Изучение архитектуры гре-

ко-католических храмов Беларуси связано 
с поиском ее художественного своеобра-
зия, сформированного на синтезе запад-
ноевропейских и восточнославянских 
традиций. Внешние признаки униатских 
церквей на основе взаимовлияния латинс-
кого Запада и византийской первоосновы 
выявлялись Т.В. Габрусь [1, с. 342]. Наи-
более ярко они проявились стиле виленс-
кого барокко [2]. Анализ объемно-пла-
нировочных решений и внутреннее
устройство монастырских храмов в кон-
тексте сложного взаимодействия разно-
конфессиональных христианских тради-
ций исследовала И.Н. Слюньковой [3]. 

Великая схизма 1054 г., разделив хрис-
тианство, предопределила развитие архи-
тектуры храмов по двум направлениям – 
базиликальном и крестово-купольном по-
строении объема, характерном соответст-
венно католическому и православному 
зодчеству. Несмотря на это, четких гра-
ниц разделения никогда не было, и в ми-
ровой практике существует множество 
примеров взаимовлияния различных школ 
и направлений. 
Основная часть. Белорусские правос-

лавные храмы, начиная с XIV в., в боль-
шей степени стали подвергаться влиянию 
западноевропейской архитектуры. Та-
ким образом, византийская крестово-
купольная система, бывшая с XI в. основ-
ным объемно-пространственным типом 
построения монументальных храмов, с 
XIV в. заменяется поиском нового худо-
жественного образа, связанного, в первую 
очередь, с западноевропейской эволю-
цией архитектурных стилей. Что же 
касается развития архитектуры греко-
католических церквей, начавшей свой 
путь с 1596 г., оно совпадало с тенденци-
ями католического зодчества на террито-
рии Беларуси. 
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Монастырские храмы стали основой 
становления архитектуры греко-католи-
ков на протяжении XVII в. Укреплению 
позиций ордена базилианов на землях 
ВКЛ способствовали иезуиты, что пре-
допределило развитие зодчества в сто-
рону западноевропейского католичес-
кого строительства.  

Становление барокко на белорусских 
землях сопровождалось развитием идей 
сарматизма в католическом зодчестве, что 
не могло не отразиться и в архитектуре 
греко-католических храмов. К памят-
никам раннего барокко относятся ц. Св. 
Троицы Белоцерковского монастыря (не 
сохр.) в д. Черее Витебской обл. (1599 г.) 
и ц. Успения Пресвятой Богородицы 
в д. Новый Свержень Минской обл. (нач. 
XVII в.). К особенностям возведенных 
в нач. XVII в. храмов относится выде-
ление мощной однобашенной структуры 
главного фасада и появление зального 
пространства, перекрытого сводами. Го-
тико-ренессансные традиции продолжают 
сохраняться в конструкциях и архитекту-
рной пластике Троицкой и Успенской цц. 
К ним относятся и оборонный характер 
сооружений, и решение пресбитериума 
отдельным объемом с пониженной высо-
той по сравнению с основным нефом, и 
наличие выступающих контрфорсов. По-
следние, по всей видимости, не сохрани-
лись в Успенском храме в Н. Свержене, 
исчезнув вместе со сводами при пере-
стройке. Для Троицкого храма характерно 
решение главного входа по типу готичес-
кого перспективного портала с заверше-
ниями, стилизованными башенками-
пинаклями (рис. 1), для Успенского – ре-
нессансные ниши на башенном объеме 
(рис. 2). 

Греко-католическая архитектура XVII в. 
отразила влияние маньеристического 
ренессанса Северной Европы, уникаль-
ного для белорусских земель, в ц. Св. Ду-
ха в Минске (не сохр.) (1650 г.) и Успения 
в Бытене Брестской обл. (сер. XVII в.). 
На готическую структуру ц. Св. Духа 
накладывалась барочная ярусная компо-
зиция главного фасада. Самое примеча-

тельное в этой композиции представлял 
собой щипец, происхождение которого 
восходит к стилистике «architectury 
okuęcei» [6, с. 325]. Его волнообразные 
барочные волюты обеспечивали переход 
между тремя последовательно умень-
шающимися ярусами (рис. 3). Такое же 
оригинальное пластическое решение имел 
фасад Успенской церкви-каплицы до его 
перестройки во 2-ой пол. XIX в. [8, л. 51] 
(рис. 4). 

Рис. 1. Западный фасад и план Троицкой церкви  
в Черее, 1599 г. Графическая реконструкция автора 

Рис. 2. Западный фасад [4] и план [5] Успенской 
церкви в Н. Свержене, нач. XVII в. 
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Кроме влияния северного варианта ев-
ропейского ренессанса архитектура храма 
Успения в Бытене испытала воздействие 
принципов проектирования, характерного 
для ордена иезуитов, а именно, использо-
вание эмпор при организации внутренне-
го пространства для монахов. В связи с 
этим небольшой прямоугольный объем 
храма в Бытене представляет собой трех-
нефную базилику. Внутренние опоры 
служили не только поддержкой сводов, 
но и конструкцией для монашеского хора 
в боковых нефах (рис. 4). Образцом дан-
ного устройства послужил костел Божье-
го Тела в Несвиже (1586 г.), выполненный 
по проекту монаха-иезуита М. Бернар-
дони. Примерами использования эмпор в 
архитектуре греко-католических храмов 
являлись цц. Св. Троицы в Бытене 
(кон. XVII в.) и св. Иосафата в Торокани 
Брестской обл. (1770 г.). 

Рис. 3. Западный фасад и план церкви Св. Духа  
в Минске, 1650 г. [7] 

Рис. 4. Успенская церковь в Бытене, сер. XVII в. 
Графическая реконструкция автора 

Важнейшим духовным центром греко-
католиков в XVII – XVIII вв. считался 
монастырь базилианов в Жировичах. 
Огромное значение придавали поиску ар-
хитектурно-художественного решения 
его храмам, среди которых главенствую-
щую роль занимал Успенский собор (ок. 
1620 – 1644 гг.) [9]. Его первоначальный 
облик давно утрачен. Согласно архивным 
источникам известно, что главный фасад 
собора был без башен, а сама архитектура 
характеризовалась как «старосвест-
кая» [9], т.е. стилистически храм относи-
лся к раннему барокко с сохраняющимися 
готико-ренессансными традициями. Ком-
позиция Успенского собора принадлежа-
ла крестово-купольному решению. Боль-
шой купол на световом барабане с восе-
мью окнами в центре средокрестия 
фланкировался двумя меньшими купола-
ми тоже на световых барабанах с тыла 
церкви. В одном из меньших куполов на-
ходилась сигнатура. Только в XVIII в. в 
храме появился каменный нартекс 
[10, л. 2], равный по ширине самому соо-
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ружению и придав ему, таким образом, 
вытянутое базиликальное решение. 

Термин «старосвесткая» в историчес-
ком срезе относится к искусству довоен-
ного времени 1654-1667 гг. Русско-
польская война нанесла невосполнимый 
урон белорусским землям и, как следст-
вие, привела к упадку в культуре, архите-
ктуре и строительстве. Новый всплеск 
развития архитектуры греко-католи-
ческих храмов относится к XVIII в., а ка-
менными сооружениями сер. – 2-ой пол. 
XVII в. становятся только два соору-
жения, к одному из которых относится 
небольшой каменный Явленский храм-
каплица в Жировичах (1672 г.). 

После большого перерыва в строитель-
стве архитектура Явленской ц. представ-
ляет собой пример стиля барокко без ос-
таточного влияния готико-ренессансных 
традиций. Двухъярусная композиция гла-
вного фасада, разделенная сильно профи-
лированным карнизом, завершается вы-
соким фронтоном криволинейного силуэ-
та с разорванным антаблементом. Боль-
шие волюты по сторонам фронтона 
традиционно для стиля связывают ярусы 
между собой. 

Во время войны в 1654 г. начинается 
строительство ц. Св. Троицы в Бытене (не 
сохр.), которое затянулось до 1711 г. 
[11, л. 1]. До реконструкции 2-ой пол. 
XVIII в. храм представлял крестово-
купольную композицию. Винтовые лест-
ницы, встроенные в центральные колон-
ны нефа (рис. 5), вели не только на хоры, 
но и на эмпоры, откуда можно было по-
пасть на второй этаж сакристии и свя-
заться с Успенской ц., а также и с осталь-
ными постройками монастыря [11, л. 14] 
(рис. 6). 

Облик главного фасада монастырского 
храма Св. Троицы на XVII в. утрачен. Ис-
торические документы относят его к ре-
нессансному стилю [8, л. 41], что предпо-
лагает композицию главного фасада без 
башен, но с применением барочной ярус-
ной структуры. Влияние на первоначаль-
ный облик храма могла оказать не только 
построенная раннее Успенская ц., которая 

до реконструкции 2-ой пол. XIX в. также 
являлась памятником ренессанса Сев. 
Европы, но и Успенский собор Жи-
ровичского монастыря. Общность архи-
тектурных решений была обусловлена 
территориальной близостью, принадлеж-
ностью одной епархии, влияние на строи-
тельство в которой оказывала деятель-
ность митрополита Иосифа Рутского 
[3, с. 406].  

Рис. 5. Западный фасад церкви Св. Троицы  
в Бытене, 2-ая пол. XVIII в. Графическая  
реконструкция автора. План храма [12] 

Уникальность архитектуры Троицкого 
храма в Бытене состояла не только в при-
надлежности к стилистике «architec-
tury okuęcei». Также он являлся вторым 
купольным храмом XVII в. греко-като-
лического зодчества (первый – Успе-
нский собор в Жировичах). И, наконец, в 
формировании пресбитериума в виде 
триконха, который включался в границы 
прямоугольного плана на уровне разреза 
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первого этажа и выступал только над сак-
ристиями (рис. 5). Появление триконха 
своими корнями восходит в средневеко-
вые традиции Западной Европы. Но, воз-
можно, также является проявлением 
тенденций, заложенных итальянским 
архитектором XVII в. Гварино Гварини 
[3, с. 462], основным творческим методом 
которого являлось использование овала, 
как основной геометрической формы. 

Рис. 6. Изображение Бытеньского монастыря  
с Троицкой церковью (слева) и Успенской 

церковью (справа), XIX в. [8] 

Рассмотренные выше храмы обладали 
уникальными художественно-стилисти-
ческими и планировочными решениями. 
Еще одной особенностью греко-като-
лической архитектуры было украшение 
фасадов скульптурой и живописью на ма-
нер католических храмов, которая часто 
несла в себе символическое значение. 
Например, в цц. Св. Духа в Минске 
(1650 г.), Благовещения в Лядах (1794 г.), 
Софийском соборе в Полоцке (1740 г.), 
Покровской ц. в д. Малые Щитники 
Брестской обл. (1821 г.). 
Заключение. Решение архитектурно-

планировочной структуры униатских 
храмов, в XVII в. являвшихся компарти-
ментом базилианских монастырей, было 
следствием: 

− соблюдения устава ордена (бед-
ность, скромность, изоляция пресбитери-
ума, эмпоры, склепы, связь с монасты-
рем и т.д.); 

 влияния иезуитов, изначально на-
правивших развитие форм в сторону за-

падноевропейского (римского) строите-
льства; 

 экономических условий (строитель-
ство большого числа объектов в короткие 
сроки, возможности фундушей, донато-
ров и прихожан); 

 требований заказчиков – магнатов, 
придерживавшихся концепции «сармати-
зма», т.е. воспроизведению форм, харак-
терных для средневековой архитектуры, 
для которой свойственна суровость, тя-
желовесность и т.д.; – униатских митро-
политов, стремившихся обликом храмов 
соответствовать лучшим образцам като-
лических храмов, отсюда вытекает адрес-
ное приглашение ими ведущих архитек-
торов и первоклассных мастеров. 

При сооружении греко-католических 
храмов на территории Беларуси на про-
тяжении столетий определяющим факто-
ром оставался поиск новых приемов в об-
ъемно-планировочном, композиционном, 
конструктивном и декоративном аспек-
тах. Синтез данного поиска не привел к 
выработке единого канона при строитель-
стве униатских храмов, несмотря на то, 
что на эту роль претендовали соборы в 
Полоцке, Витебске и Жировичах. 

На первом этапе развития в архитекту-
рном решении греко-католических хра-
мов наблюдалась непреднамеренная эк-
лектика, вызванная тем, что зачастую это 
были перестраиваемые православные це-
ркви. В нем наблюдались взаимодопол-
няющие и сменяющие друг друга тенден-
ции. Так, в XVII в. очевидно сохранение 
византийской традиции с влиянием запа-
дноевропейских образцов. В дальнейшем 
в XVIII в. западноевропейские традиции 
стали господствующими. Однако, будучи 
заимствованными они были творчески 
переосмыслены с учетом местной тради-
ции, воплощением чего является виленс-
кое и несвижское барокко. В кон. XVIII в. 
в связи с включением земель РП в состав 
Российской империи и изменением кон-
фессиональной ситуации, постепенно из-
менилась архитектура униатских храмов. 
На смену барочным элементам пришли 
элементы классицизма. Данное явление 
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свидетельствовало с одной стороны о 
сближении архитектурных традиций бы-
вшей РП со стилевой направленностью 
архитектуры Российской империи. С дру-
гой стороны, само российское зодчество 
было уже в значительной степени евро-
пеизировано. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT  
OF THE ARCHITECTURE OF THE GREEK-

CATHOLIC MONASTERY CHURCHES  
OF BELARUS IN THE XVII CENTURY 

Ozheshkovskaya I. N. 
Belarusian National Technical University 

The development of the architecture of Greek 
Catholic churches was aimed at finding new tech-
niques in space-planning, compositional, constructive, 
decorative and symbolic aspects. An attempt to real-
ize in a material form the theological principle of the 
indivisibility of churches has shown the presence in 
the continuation of the traditions of Orthodox church 
building then being pushed out by Western European 
influence. The decision of the architectural and plan-
ning structure of Uniate churches in the XVII century 
that were the compartment of the basilian monasteries 
related to conditions and factors revised in the article. 
The article used archival materials and author's graph-
ic reconstruction. 
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Православная Церковь всегда являлась важ-
ным фактором в формировании мировоззреничя и 
системы ценностей как отдельного человека, так 
и общества в целом. Она сохранила свою роль в 
современный период, возобновив свою деятель-
ность в нашей стране после 1989 года, развивая 
различные формы социальной, просветительской 
и миссионерской деятельности (служения). В 

статье освещён исторический опыт генезиса 
наиболее распространённого типа православного 
духовно-просветительского центра на Беларуси – 
общежительного монастыря. 
Введение. Появление и развитие такого 

вида комплексов, как православный ду-
ховный центр, неразрывно связано с со-

30


