


В рамках проекта «Города Беларуси» приглашаем Вас 

познакомиться с историей столицы Гродненщины

через призму его храмов. Ведь каждый храм города 

и его прихожане оставляли свой уникальный след 

в городской жизни, в жизни страны… 

В этой выставке предлагаем обзор православных храмов г. Гродно 

на основе сохранившихся в нашем архиве документов. 



По данным летописных источников известно, что в XII в. в г. Гродно уже были каменные храмы, 

в летописи 1183 г. читаем: «Того же лета Городен погоре весь и церквы каменая от блистания молние и 

шибения грома». Самые древние гродненские храмы – Нижняя (1130-е гг.), 

(впоследствии  Верхняя церковь к. XIII – сер. XIVв.), Пречистенская церковь на Подзамчище, а также 

Воскресенский храм (вт. пол. XII в.).  

Примерно в это время возникла гродненская архитектурная школа храмового строительства, которая 

выделялась необычной плановой структурой, монументальностью и своеобразным декором фасадов. 

В XV веке кроме названных в Гродно действовали церкви во имя святителя Николая, 

святого Симеона, Троицкая, Крестовоздвиженская. До конца XVI века на Гродненщине

действовала  сеть православных храмов, которая в дальнейшем только расширялась.





Гродненский губернский 

церковно-строительный комитет
Был учрежден вследствие предложения виленского генерал-губернатора от 

11 апреля 1864 г. (в этом году исполняется 160 лет со дня его основания).

29 января 1868 г. комитет был переименован в Гродненское губернское 

церковно-строительное присутствие. В состав  присутствия входили вице-

губернатор, член духовной консистории, управляющий государственными 

имуществами, члены Губернского по крестьянским делам присутствия и 

строительного отделения Гродненского губернского правления.

В функции комитета (присутствия) входило: осмотр, определение 

состояния, составление чертежей и планов православных церквей, сбор 

сведений о православных приходах и количестве в них прихожан, 

упразднение, открытие и объединение приходов, расходование денежных 

сумм на постройку и ремонт церквей, коих по данным статистики 

за 1864 г. в Гродненской губернии было 306.

Фрагмент циркуляра 

Гродненского губернского 

церковно-строительного присутствия, 

1868 г.



В архиве хранятся дела о личном 

составе, ремонте и постройке 

церквей, надзоре за проведением 

церковно-строительных работ, 

перестройке католических костелов 

в православные церкви, ассигнование 

денежных сумм и утверждение 

кредитов на церковно-строительные 

работы, открытие приходов и 

попечительств, книги прихода и 

расхода денежных сумм и др.

«Постановлением Временного 

губернского комитета, по 

сооружению и исправлению 

православных церквей в Гродненской 

губернии» 22 мая 1864 г. были 

учреждены Уездные временные 

комитеты по устройству 

православных церквей.

Фрагмент правил Гродненского 

губернского церковно-строительного 

присутствия по устройству 

православных церквей в 9-ти 

губерниях Западного края, 1867 г. 

Циркуляр Министерства 

государственных имуществ 

об устройстве православных церквей 

в казенных имениях западных 

губерний, 1858 г.







История храма в честь святых князей Бориса и Глеба на высоком 

береге Немана, который сохранился до наших дней, 

свидетельствует о великой любви и почитании гродненцами своей 

святыни. Борисоглебская (Коложская) церковь была в 80-х гг. XII 

века заложена гродненским князем Мстиславом.

Коложская церковь не похожа ни на один храм в мире. 

Православная святыня включена в предварительный список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

История церкви пестрит драматическими событиями: пожары и 

разрушения, разорения и упадок... 

И все же главной опасностью для древнего храма оказалась 

природная стихия. Не единожды церковь на высоком берегу 

Немана страдала от размывов и оползней. Так в ночь на 2 

апреля 1853 г. южная и часть западной стены вместе с 

потолочным перекрытием обрушились в реку: 40 лет церковь 

оставалась заброшенной. Новые повреждения принесли оползни 

1864 и 1889 годов. 

Однако несмотря ни на что уникальный храм в Гродно не исчез.



К началу ХХ века был разработан проект 

восстановления церкви, но его воплощению помешала 

Первая мировая война. 

В советское время Коложская церковь была закрыта 

для богослужений: в 1948 г. передана историко-

археологическому музею, а в 1967-м вместе с 

Замковой горой вошла в состав Гродненского 

историко-археологического заповедника. 

Только в начале 1990-х Коложу вернули Белорусской 

православной церкви: знаменитая святыня вновь 

стала действующим храмом. 

В 1894-1906 гг. был укреплен берег, вместо 

рухнувших каменных стен построили более легкие 

деревянные, а на новой крыше устроили главку с 

ажурным позолоченным крестом. 

В таком виде храм сохранился до наших дней.









Свято-Софийский собор — несохранившийся православный памятник 

архитектуры (был взорван в 1961 г.), перестроенный из католического 

костёла Фары Витовта после третьего раздела Речи Посполитой 

и вхождения Гродно в состав Российской империи. 

Был возведен в 1389 г. по распоряжению Витовта и освещен в 1401 г. 

В 1494 г. он был несколько обновлён Александром Ягеллоном, а в 1551 г. 

отремонтирован по велению королевы Боны Сфорцы. 

После вхождения Гродно в состав Российской империи российские 

власти в 1804 г. передали костёл православной церкви. 

Храм, названный в честь Святой Софии, был отремонтирован в стиле 

классицизма и освящён в 1807 г. 

9 мая 1892 г. храм сильно пострадал от пожара. После основательной 

перестройки храма в русском стиле в 1896-1899 гг. по проекту 

академика Н. М. Чагина стоимостью 150 тысяч рублей, храм был 

вновь освящён в 1899 г. 

Храм стал кафедральным собором Гродненской и Брестской епархии. После закрытия его закрытия в 1921 г. 

богослужебная утварь и иконы переносятся в бывший гарнизонный Свято-Покровский собор, который с этого 

момента принимает наименование кафедрального.



Фрагмент акта произведенных 

работ по ремонту гродненского 

Софийского собора, 1865 г.







Является одной из архитектурных православных доминант 

г. Гродно. Этот высокий храм, находящийся в центре города и 

хорошо видимый из разных его частей, не всегда был таковым. 

Первоначально храм строился как гарнизонная церковь для 

военнослужащих православного исповедания. Строительство 

гарнизонного собора началось в 1904 году. Постройку храма 

осуществляла Гродненская военная инженерная дистанция. 

Работами руководил гродненский инженер-капитан И. Савельев. 

Благодарные граждане по окончанию строительства увековечили 

имя этого человека на мемориальной доске, которая до настоящего 

времени находится в Свято-Покровском соборе. 

Храм был освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Этому 

способствовали следующие факторы. Данный праздник был особо 

почитаем среди солдат, так как вселял надежду на небесное 

заступничество Божией Матери во время сражений и тягот 

армейской жизни.



Большие потери солдат гродненского гарнизона в русско-

японской войне вызвали желание сделать строящийся 

собор храмом-памятником и таким образом 

увековечить подвиг местных жителей, которые отдали 

свою жизнь за Отечество.  При еще недостроенной 

церкви был организован музей. Гродненский церковно-

археологический комитет организовал сбор наград, 

личных вещей, фотографий, документов и других 

свидетельств о подвиге солдат и офицеров Русской 

императорской армии на полях сражений. Таким 

образом, Свято-Покровский храм создавался как 

гарнизонная церковь, но в процессе строительства по 

инициативе общественности преобразован в целый 

мемориальный комплекс, который включал храм-

памятник в честь погибших воинов и музей, где о подвиге 

этих солдат и офицеров рассказывалось.







История создания Свято-Владимирской церкви тесно связана с 

исторической судьбой Беларуси. В конце XVIII века, по итогу трех 

разделов Речи Посполитой, белорусские земли вошли в состав 

Российской империи. Перед царским правительством в связи с этим 

стояли очень многие проблемы, одной из которых было то, что чуть 

ли не поголовно всё население Беларуси было неграмотным. 

Окончательно этот вопрос был положительно решен, когда в 1857 г. к 

школьному делу была привлечена Церковь и при православных храмах 

стали открываться церковно-приходские школы. Это была настоящая 

победа белорусов над невежеством. Школы не только открывались при 

храмах, иногда даже строились специальные церкви-школы, в которых 

в самих зданиях церквей предусматривались классы. 

Вот одной из таких церквей-школ и является 

Свято-Владимирская Занеманская церковь. 



Необходимость в ее строительстве возникла потому, что в конце XIX 

века через Неман не было устроено постоянного моста и в течение 

большой части года православные люди, жившие в занеманской части 

города, не имели возможности посещать свой приходской храм, каким 

тогда был ныне уничтоженный Софийский собор. 

Инициатором создания церкви в занеманской части Гродно был 

священник церкви Гродненского Рождество-Богородичного женского 

монастыря Александр Некрасов. 

Проектировал и строил храм опытный архитектор и строитель И.К. 

Плотников. Строительство церкви было завершено 

и 29 декабря 1896 г. храм был освящен.

Дальнейшая история храма известна мало. Слишком страшные 

события произошли на нашей земле. Войны, революции, гонения 

властей на Православие и вообще на религию — всё это не 

способствовало сохранению церковных документов. 

Но Свято-Владимирский храм не закрывался никогда. Единственный 

перерыв имел место в 1915 г., когда Гродно захватили немцы и всё 

население города перед этим было эвакуировано.









Гродненский  Рождество-Богородичный женский монастырь имеет 

давнюю историю. Монастырский комплекс расположен на месте древнего 

православного Пречистенского соборного храма, считающегося  ровесником  

Коложской Борисо-Глебской церкви. Первоначально Пречистенский храм 

был деревянным, но на рубеже XV–XVI вв. он уже имел каменные стены. 

В 1720-1726 гг. на месте соборной Пречистенской церкви XII в. был 

построен каменный храм Рождества Богородицы и жилой корпус женского 

монастыря. К 1848 г. на пожертвования прихожан интерьеры церкви 

были отремонтированы в соответствии с православными канонами, а с 

восточной стороны жилого корпуса в 1866 г. была построена теплая 

монастырская церковь в честь преподобного Сергия Радонежского, а также 

хозяйственные корпуса. До революции при монастыре существовала 

церковная школа для девочек, а также богадельня для престарелых 

одиноких женщин. Во время Второй мировой войны монастырь продолжал 

действовать, пусть и со значительными ограничениями.  

Во время освобождения Гродно в 1944 г. здания и имущество практически не пострадали, однако в послевоенное 

советское время монастырская земля с огородами была отобрана под парк. В 1992–1995 гг. православному 

женскому монастырю были возвращены монастырские здания и главный храм. На сегодняшний день при 

монастыре действует православное сестричество, молодежная группа, работает детская воскресная школа.



Копия сметы на строительство теплой 

церкви в женском Гродненском 

Рождество-Богородичном монастыре, 1865 

г. 







В начале XX века Военное ведомство начало регулярно выделять деньги на 

строительство гарнизонных храмов. Благодаря этому в Российской империи 

наблюдался рост количества церквей, которые использовались военнослужащими. 

В г. Гродно в качестве гарнизонного храма использовалась Александро-Невская 

церковь. Она располагалась на территории Дворцовой площади (современной площади 

Тызенгауза) и была разрушена в 1938 г. польским правительством. 

Эта церковь была недостаточно вместительной для военнослужащих гродненского 

гарнизона и в 1900 году её сделали приходской.

Решение о постройке храма на добровольные пожертвования было принято на 

заседании Гродненского благотворительного собрания 20 апреля 1866 г. В сборе 

средств поучаствовали чиновники, служащие, помещики, духовенство – как 

православное, так и католическое, городские и сельские общества. Колокола получили 

в дар от московского купца. Строительные материалы поступали от правления 

железной дороги, гродненских купцов и крестьян. Позолоченные кресты для куполов 

заказали в Белостоке. Есть информация, что на храм жертвовал и петербургский 

священник Иоанн Сергиев – будущий святой Иоанн Кронштадский. 

В апреле 1870 года состоялось освящение Александра-Невской церкви.

В память о храме нам остались архивные документы, старые фотографии и 

немногочисленные упоминания в книгах.






