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Источниковедческая база по белорусской архитектуре конца XVIII – первой половине XIX вв. 

представлена российскими исследованиями по архитектуре и городской планировке отдельных 

городов Российской империи.  

Одним из первых значительных источников, содержащих описание планов белорусских горо-

дов вместе с планами российских и украинских городов, составленных во второй половине XVIII 

века и в первые десятилетия XIX века, является «Книга чертежей и рисунков (планы городов)» в 

виде приложения к «Полному собранию законов российской империи» (СПб., 1839). В «Книге… » 

приведены планы Минска [8, с. 174], основных городов Могилевского наместничества: Могилев 

[8, с. 174], Бабинович [8, с.176], Былицы [8, с.177], Копыся [8, с. 178], Мстиславля [8, с. 180], Ор-

ши [8, с. 181], Рогачева [8, с. 182], Старого Быхова [8, с. 183], Чаусов [8, с. 184], Черикова [8, с. 

185]; основных городов Смоленской губернии: Смоленск [8, с. 314–315], Вязьма [8, с. 317], Гжатск 

[8, с. 318–319], Духовщины [8, с. 320–321], Ельны [8, с. 322], Красного [8, с. 323–324], Поречья [8, 

с. 325–326], Рославля [8, с. 327], Сычевки [8, с. 328], Юхновки [8, с. 329]; основных городов По-

лоцкого наместничества: Витебск [8, с. 259], Велиж [8, с. 260], Городок [8, с. 261], Дрисса [8, с. 

262], Дюнабург [8, с. 263], Люцына [8, с. 264], Невель [8, с. 265], Полоцк [8, с. 266], Ржицы [8, с. 

267], Себежа [8, с. 268], Суража [8, с. 269]. Анализируя планы белорусских городов конца XVIII 

века, можно придти к выводу, что города были построены по принципу четкого размежевания 

районов, предназначенных, с одной стороны, для административных учреждений и жилых домов 

городской знати и, с другой – для размещения жилищ беднейшей части населения. Планам бело-

русских городов, как и городов других частей России, придавались формы прямоугольников или 

многоугольников. Кривых линий, неправильной формы контуров, изломов и изгибов улиц по воз-

можности в планах не допускалось. Города делились на прямоугольные или квадратные кварталы, 

иногда одинаковой величины.  

Очередным значительным источником, содержащим описание архитектурных сооружений бе-

лорусских городов является исследование «Россия. Полное географическое описание нашего Оте-

чества: Настольная и дорожная книга для русских людей. Т. 9: Верхнее Поднепровье и Белорус-

сия» (СПб., 1905), в которой отдельным разделом «Замечательные населенные места и местности» 

учеными исследована и описана планировка и архитектурные сооружения города Вязьмы [9, с. 

352], Смоленска [9, с. 371–380], Орши [9, с. 388–391], Мстиславля [9, с. 394–398], Борисова [9, с. 

402–408], Минска [9, с. 412–423], Люцина [9, с. 441–442], Городка [9, с. 452], Витебска [9, с. 457–

458], Могилева [9, с. 476–480], Быхова [9, с. 487–488], Рогачева [9, с. 489], Полоцка [9, с. 505], 

Бобруйска [9, с. 531], Гомеля [9, с. 536], Мозыря [9, с. 565] и других менее значительных городов.  

Описание архитектурных сооружений Гомеля содержится в научной работе Л. Виноградова 

«Гомель. Его прошлое и настоящее, 1142–1900 г.». Анализ архитектурных сооружений содержит-

ся в главе «Настоящее Гомеля», в которой среди архитектурных городских строений указан Тро-

ицкая церковь (1833 г.), Спасская церковь (начало XIX века), Ильинская единоверческая церковь, 

домовая церковь при дворце князя Паскевича, церковь при духовном училище, тюремная и цер-

ковь школа, две молельни староверов, католический костел (1822 г.), приют И. И. Паскевича для 

девочек–сирот, детский приют городского попечительства, гомельский дворец и др. [4, с. 39–41] 
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Описание архитектурных сооружений на территории Беларуси российского архитектора Н. А. 

Львова, содержится в книге «История русского искусства. Т. 3: Архитектура. Петербургская архи-

тектура в XVIII и XIX веке» (Москва, 1912). Среди архитектурных сооружений отмечен Иосиф-

ский кафедральный собор в Могилеве (1781–1798 гг.) построенный по собственному проекту ар-

хитектора Н. А. Львова [5, с. 472]. 

«Хроника Белорусского города Могилева» (Москва, 1887) содержит описание архитектурных 

сооружений города Могилева конца XVIII – первой половины XIX века. Отдельными разделами 

«Укрепления и строения» и «Наружное улучшение города» описаны архитектурные сооружения и 

планировка города  [10, с. 99–109] 

Описания строительства и ремонта церквей содержится в исследовании «Белоруссия и Литва: 

исторические судьбы северо–западного края» (СПб., 1890), в содержании продемонстрировано  

строительство ряда церквей и ремонт старых церковных и монастырских сооружений после объ-

единения униатов с православием [2] 

Описание построения каменной церкви Св. Онуфрия в Могилеве содержится в «Археографиче-

ском сборнике документов относящихся к истории Северо–Западной Руси, издаваемого при 

Управлении Виленского учебного округа» (Вильна, 1867) [1]. 

В конце XIX – начале ХХ века возрастает количество источников, посвященных описанию бе-

лорусской архитектуры, среди них следует отметить ряд изданий, а именно: «Исторические сведе-

ния о примечательнейших местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений к ней   от-

носящихся» (Санкт–Петербург, 1855), «Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, ис-

торическом, племенном, экономическом и бытовом значении: т. 3: ч. 1–я: Белорусское Полесье» 

(СПб., М., 1882), ««Весь Гомель». Адресная и справочная книга…на 1913 год» (Гомель, 1913) [3, 

6, 7]. 

Анализ имеющихся исторических источников позволяет объективно исследовать развитие бе-

лорусской архитектуры конца XVIII – первой половины XIX вв. В ходе анализа исторических ис-

точников, можно придти к выводу, что после присоединения к Российской империи развитие бе-

лорусской архитектуры, в частности восточной части Беларуси, происходило в тесной связи и под 

влиянием российской архитектуры.   
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