
Жировичский монастырь посещали Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II (16 июня 1991года и 20 мая 2002 года), Предстоятели Поместных 
Православных Церквей -  митрополит всея Америки и Канады Феодосий (Лазар), 
митрополиты Варшавские и всея Польши Василий и Савва, митрополиты Чеш
ских земель и Словакии Николай и Христофор, Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко и др. Монастырский комплекс внесен в список историко-культур
ного наследия республиканского значения, является духовным центром Белорус
ского Экзархата и самой крупной мужской обителью в Республике Беларусь [4].
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УДК 2

СТОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА 
Подвальская Светлана Васильевна, Хомиченко Людмила Анатольевна,

Каменская средняя школа (д. Каменка Бобруйского района, Беларусь)

Описывается история Свято-Георгиевского храма с момента создания и 
до наших дней, раскрывается его роль в духовной жизни города.

История православия в Бобруйске начинается с появлением первых ле
тописных свидетельств о нашем городе. В 1387 году правитель Великого кня
жества Литовского Ягайло в числе других селений, передаваемых в управле
ние своему брату Скиргайло, упоминает и Бобруйск. Хотя никаких летописных 
свидетельств о духовной жизни Бобруйска в это время не сохранилось, можно 
с полным основанием утверждать, что стояние в вере отцов было тем фунда
ментом, на котором обустраивалась общественная и бытовая жизнь бобруйчан. 
Косвенно об этом говорит наличие в городе церквей: так, в конце XV-го века при 
населении от 2 до 5 тысяч в городе имелось 3 церкви: Николаевская, Ильинская 
и Успенская. Предание считает древнейшей среди них Николаевскую церковь, 
которая находилась в центре древнего городища, неподалеку от переправы че
рез реку (район нынешнего речного порта).

Но подлинное духовное пробуждение на нашей земле начинается в XIX веке, 
после того, как город входит в состав Российской империи (1792 г.). Со строитель
ством в 1812 году Бобруйской крепости в ее пределах устраивается еще семь 
храмов (включая домовые), среди них -  Свято- Петропавловский, в честь Казан
ской иконы Божией Матери, и Собор святого Александра Невского. В 1829 году 
на городском кладбище по особому ходатайству церковным властям полковника 
Розенмарка и на его средства строится храм в честь святой мученицы Софии.

В 1868 году бобруйский священник Андриан Соловьёв пишет письмо извест
ному архитектору Н.Д. Струкову с просьбой о содействии в деле строительства
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второго соборного храма для Бобруйской крепости. Он пишет, что собор в честь 
Александра Невского слишком мал для многочисленного гарнизона и в великие 
праздники не вмещает всех молящихся. В письме также говорилось, что храм 
должен быть построен близ крепостных стен и служить духовным нуждам как 
военнослужащих гарнизона, так и городских жителей.

Архитектор предлагает проект крестообразного в плане собора, с одним ве
ликим и четырьмя малыми куполами на центральном барабане и колокольней 
над притвором. Однако командование гарнизона отклонило проект на том ос
новании, что в крепости нет места для строительства, а решение о застройке 
эспланады принимать преждевременно.

В ходе многолетней переписки и согласований проект архитектора Струкова 
воплощается в перестройку в камне Свято-Николаевского собора. Но проблема 
второго собора для военнослужащих остается, и командование крепости пони
мает это.

В 1897 году принимается решение о застройке эспланады, так как Бобруй
ская крепость потеряла фортификационное значение (эспланада -  простран
ство вокруг стен, запретное для строительства вследствие оборонительных це
лей). В план работ было внесено определение о строительстве православного 
храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца -  покровителя 
православного воинства. Новый гарнизонный храм решили построить в непо
средственной близости от главного входа в крепость, на Минском форштадте.

Всего к началу XX века в городе уже было 10 православных храмов, среди 
них -  3 собора: Свято-Николаевский, Свято-Александро-Невский и Свято-Геор
гиевский.

Свято-Георгиевский храм города Бобруйска был построен в 1905-1907 годах 
как второй гарнизонный храм для воинских частей, расположенных в Бобруй
ской крепости и освящен в честь Святого Георгия Победоносца -  покровителя 
армии. Проект храма был выполнен в псевдорусском стиле и по своему архи
тектурному решению следовал установившемуся в конце 19-го века «военному» 
направлению. Другое название этого архитектурного направления -  «патриоти
ческий стиль». При отделке стены его красятся в белый цвет -  цвет непорочно
сти и чистоты. Это обстоятельство послужит со временем народному именова
нию храма -  Белая церковь.

В 1916 году на торжественной службе в храме присутствовал император 
Николай II, посетивший находящийся в прифронтовой зоне Бобруйск.

В 20-е годы Свято-Георгиевский храм следует участи большинства храмов на 
территории Страны Советов. С храма сбрасываются купола, разрушается коло
кольня и в обезображенном здании размещается производство по изготовлению 
конской упряжи. Последним настоятелем храма был протоирей Василий Горячко.

Перед войной швейное производство в Свято-Георгиевском храме упразд
няется, здание используется под склад. Во время Великой Отечественной войны 
в храме немцы открыли авторемонтную мастерскую.

В 60-х годах на первом этаже храма разместилась столовая, а на втором -  
библиотека им. Ленина.

В 1990 году храмовое здание возвращается верующим. С благословения 
настоятеля храма протоиерея Геннадия Вейго план реставрации был составлен
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таким образом, чтобы восстановленное храмовое здание повторяло разрушен
ное даже в мелких деталях.

В 1992 году в храме начато строительство колокольни, в сентябре 1992 года 
приобретаются колокола. 19 декабря 1992 года Высокопреосвященный Фила
рет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси служит 
в Свято-Георгиевском храме и благословляет труды по его восстановлению. В 
марте 1993 года на колокольню водружается увенчанная позолоченным крестом 
шатровая кровля с куполом. В 1994 установлен шатер с куполом и крестом над 
алтарной частью, в окружении четырех малых куполов с крестами. В 1995 году 
храм полностью оштукатурен, установлены двери и окна. В этом же году в храме 
установлен резной иконостас с иконами работы мастеров московской иконопис
ной школы Московской духовной академии и Иконописной мастерской Оптиной 
пустыни, Иконописной мастерской Павла Жарова и Иконописной мастерской 
Свято-Елизаветинского монастыря г. Минска. Киоты выполнены бобруйским ма
стером И. Попковичем.

На данный момент в храме два престола, первый из которых был освящён 
архиерейским чином в 1991 году, второй -  иерейским чином в 2002 году. С 1991 
года настоятелем церкви является кандидат богословских наук протоиерей Ген
надий Вейго.

В 1995 году создается архитектурный проект двухэтажного Духовно-просве
тительского центра с помещением для проведения таинства крещения. С мая 
1996 года ведется его строительство и 1 ноября 1998 года прекрасное здание 
Духовно-просветительского центра распахивает свои двери. Ныне Духовно-про
светительский центр объединяет не только образовательную, но и издатель
скую, благотворительную, миссионерскую, учебно-методическую деятельность. 
При центре работают воскресная школа, молодежный центр святого Иоанна 
Богослова, сестричество святой Иулиании Лазаревской, методический кабинет, 
церковная библиотека. Центр координирует сотрудничество с органами испол
нительной власти, образования и здравоохранения, детскими дошкольными 
учреждениями, исправительными учреждениями, воинскими частями, проводит 
семинары и конференции.

УДК 271.2(476.4)

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
В д. ТУБЫШКИ КРУГЛЯНСКОГО РАЙОНА 

Симакова Наталия Викторовна,
Средняя школа № 1 (г. Круглое, Могилевская область, Беларусь)

Статья посвящена истории создания и современному состоянию право
славной церкви Святого Николая Чудотворца в д. Тубушки построенной рус
ским полковником, владельцем д. Тубышки Г.Н. Черняевым и его сыном русским 
генералом М. Г. Черняевым.

Круглянский район небогат на памятники архитектуры. До наших дней со
хранились только две культовые постройки: в Дудаковичи -  церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы и в д. Тубышки -  церковь Святого Николая Чудотворца.
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