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«СВЯТО-РОЖДЕСТВА-БОГОРОДИЦКОЙ ЦЕРКВИ-КРЕПОСТИ 

ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ТИПА» (1524 Г.) В Д. МУРОВАНКА 

ЩУЧИНСКОГО РАЙОНА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «Аб 

ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь» материальные ис-

торико-культурные ценности делятся на 4 категории. Самая ценная из них – ка-

тегория «0» – историко-культурные ценности, включенные или предложенные 

для включения в установленном порядке в Список всемирного культурного и 

природного наследия или Список всемирного наследия, находящегося под 

угрозой. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 

2016 г. № 437 утвержден перечень историко-культурных ценностей категорий 

«0», «1» и «2», находящихся в собственности административно-

территориальных единиц Республики Беларусь и в собственности религиозных 

организаций [1, 2]. 

Объекты категории «0» из Государственного списка: 

1. Касцёл Яна Хрысціцеля. 1603–1606 гады, ХVIII–XIX cтагоддзі. Віцеб-

ская вобласць, Пастаўскі раён, в. Камаі. 

2. Сафійскі сабор. 1044–1066 гады, 1738–1750 гады. Віцебская вобласць, 

Полацкі раён, г. Полацк, вул. Замкавая, 1. 

3. Палацава-паркавы ансамбль: канец XVIII–XIX стагоддзе. Гомельская 

вобласць, г. Гомель. 

4. Барысаглебская (Каложская) царква: дэкаратыўнае аздабленне 

царквы: каменны і маёлікавы дэкор на фасадах фрагмент арнаментальнага дэк-

ору падлогі фрагменты жывапісу ў інтэр’еры. ХІІ стагоддзе. Гродзенская воб-

ласць, г. Гродна, правы бераг р. Нёман, вул. Каложа, 6. 

5. Царква абарончага тыпу, канец ХV – пачатак ХVІ стагоддзя. Гродзен-

ская вобласць, Зэльвенскі раён, в. Сынкавічы. 

6. Замак, ХVІ–ХХ стагоддзі. Гродзенская вобласць, Карэліцкі раён,  

г. п. Мір, вул. Чырвонаармейская, 2. 

7. Свята-Раства-Багародзіцкая царква-крэпасць абарончага тыпу. 1524 год. 

Гродзенская вобласць, Шчучынскі раён, в. Мураванка (рысунак 1). 

8. Комплекс былога кляштара езуітаў: касцёл з дэкаратыўным аздаблен-

нем; надмагільныя помнікі і барэльефы; вежа; капліца. ХVI–XIX стагоддзі. 

Мінская вобласць, Нясвіжскі раён, г. Нясвіж, вул. Міцкевіча. 
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9. Палацава-паркавы ансамбль: замак-палац, брама, прыбрамныя карпу-

сы, паўночна-ўсходняя і паўднёва-заходняя галерэі, лядоўня, стайня; абарончыя 

збудаванні і мост; тэрыторыя паркаў: Замкавы, Стары, Японскі, Англійскі, Но-

вы; водная сістэма: Дзікі, Замкавы, Бернардзінскі ставы. ХVI–XIХ стагоддзі. 

Мінская вобласць, Нясвіжскі раён, г. Нясвіж. 

Краткая историческая справка. Церковь-крепость в д. Мурованка явля-

ется одним из двух, наряду с храмом в Сынковичах, хорошо сохранившихся 

образцов православной готики оборонного типа в Беларуси, возведена в 1524 г. 

на средства местного феодала Шимки Мацкевича. Здание имеет трёхнефную 

четырёхстолпную структуру каменного храма зального типа с одной апсидой, 

перекрыто сложной системой звёздчатых и кристаплических нервюрных сво-

дов, завершается высокой двускатной медной крышей со щипцами на торцах. 

Углы фланкированы круглыми башнями с шатровой кровлей и увенчаны кре-

стами. Диаметр западных башен – около 4,5м, восточных – около 2,5 м. 

 

 
 

Рисунок 1 – Церковь-крепость в д. Мурованка 

Распор сводов передаётся на угловые башни и мощные стены толщиной 

около 2 м, поэтому храм лишён контрфорсов – одного из отличительных эле-

ментов готического стиля. Под полом молельного зала устроен сводчатый 

склеп – крипта. Фундаменты сложены из необработанных валунов средних и 

больших размеров на известково-песочном растворе с заполнением пустот би-

тым кирпичом и мелким камнем, глубина заложения до современной дневной 

поверхности – 2,8–3 м. Цоколь выступает от наружной плоскости стен на 0,5–

0,7 м, поэтому общая толщина фундаментов достигает почти 3 м. Уровень 

древней поверхности XVI в. находится на глубине 0,6 м.  
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Рисунок 2 – Главный фасад 
 

Стены возведены в технике готической кладки из кирпича-пальчатки на 

известково-песчаном растворе. Швы толщиной 3,5–2 см аккуратно подрезаны  

и имеют в профиле треугольную форму. Сложные кристаллические своды сло-

жены из квадратного и брусочного кирпича, нервюры звёздчатых сводов – из кир-

пича стрелоподобной формы (рисунок 3). 

Композиция фасадов решена в виде чередования изначально только 

оштукатуренных плоскостей декоративных ниш и открытой кирпичной кладки 

красного цвета, что придавало живописность внешнему облику храма-

крепости. Поверхность стен имеет оборонительные элементы – бойницы и ма-

шикули. Декоративные ниши углублены в стены с таким расчётом, чтобы не 

показать их реальной толщины. В западных башнях 5 ярусов бойниц, в восточ-

ных – 4 яруса. Все ярусы отличаются количеством бойниц, их размерами  

и формой. По 2 бойницы размещены на щипцах: на восточном фасаде в форме 

замочной скважины, на западном – в виде окон. Для лицевой кирпичной кладки 

на фасадах использовался кирпич с различным временем обжига, что влияло на 

цветовую гамму – от охристого до чёрного. Главный вход в церковь оформлен 

перспективным порталом, включающим стрельчатую и килевидную арки, об-

рамляющие невысокий дверной проём арочной формы, вверху сохранилась 

шахта для опуска железной решётки – герсы. Первоначальное покрытие кровли 
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было выполнено из плоской керамической черепицы местного производства. 

Покрытие пола молельного зала и алтаря из квадратных майоликовых плиток 

двух цветов (голубого и зелёного), уложенных в шахматном порядке парал-

лельно стенам, утрачено до нач. XIX в. 

 

 
 

Рисунок 3 – Главный вход в церковь 
 

Хронология ремонтных и исследовательских работ с описью элемен-

тов храма: 

1660-е г. – первые ремонтные работы после повреждений во время рус-

ско-польской войны в 1656 г.; 

1706 г. – сильно повреждена после обстрела войсками Карла XII; 

1706–1804 гг. – период запустения (отсутствуют окна, протекает крыша); 

1798 г. - церковь становится униатской; 

1805 г. – от удара молнии в алтарную часть обрушилась крыша; 

1808 г. – на южной стене калятором церкви Казимиром Костровицким 

установлена каменная доска после перезахоронения фундатора возведения хра-

ма Шимки Мацкевича; 

1810 г. – в январе проведены первоочередные ремонтные работы; 

1810 г. – весной начат общий ремонт церкви; 

1811 г. – вставлены 4 новых окна, покрашен главный алтарь в белый цвет 

с позолотой столбиков, в северо-западной башне установлен колокол в 30 пу-

дов (в описи за 1836 г. его уже нет); 

1817–1822 гг. – ликвидирован ход в стенах по контуру храма с закладкой 

входов в восточные башни из молельного зала; разобраны кирпичные лестницы 

в восточных башнях; понижена отметка крыши с сохранением старой черепицы 

для ремонта оставшейся кровли; уложены новые деревянные балки; переделан 

верх щипцов западного и восточного фасадов; бойницы оштукатурены и побе-
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лены; отремонтированы оконные проёмы башен с покрытием отливов черепи-

цей; пол выложен кирпичом; сняты тяжёлые металлические двери-герсы на 

входном портале; царские врата, найденные во время очистки алтаря, отремон-

тированы, позолочены и поставлены на своё место; на западных башнях уста-

новлены флюгера в виде ангелов с трубой и мечом; калятором церкви Казими-

ром Костровицким на южной стене установлена каменная доска о обновлении 

храма с установкой нового алтаря римского обряда для желудокских кармели-

тов; 

1825 г. – к главному фасаду пристроен притвор, стилизованный под об-

щий характер церкви; 

1836 г. – в храме в связи с подготовкой к ликвидации унии убран орган; 

1850-е г. – установлены кованые решетки на оконных проёмах притвора; 

1858 г. – начинается изучение храма как памятника архитектуры членами 

Императорского археологического общества из Санкт-Петербурга Стобедевым 

и Горностаевым (1864–1865 гг.), из Вильнюса – Твердохлёбовым, бароном 

Нольде и др.; 

1863 г. – церковь снова становится православной; 

1864 г. – разобран кирпичный пол алтаря и вскрыты могильные плиты 

склепов под полом, все найденные останки захоронены на погосте рядом с цер-

ковью в одной общей могиле; 

1871–1872 гг. – проведена масштабная реконструкция средневекового 

храма под руководством специально созданного комитета: достроен верхний 

ярус на западных башнях для устройства в одной из них колокольни; понижен 

уровень крыши с устройством карнизов на северном и южном фасадах; увели-

чены по высоте размеры 6 оконных проёмов на северном и южном фасадах;  

заложена часть бойниц на всех фасадах; изготовлены новые окна из дуба с же-

лезными решётками; установлено 8 резных железных позолоченных 8-

конечных крестов, изготовленных в Риге; средневековая лицевая кладка фаса-

дов оштукатурена специальным раствором на гигроскопической извести; отре-

монтирована штукатурка стен внутри храма; храм с прилегающим погостом 

обнесён бутовой оградой с покрытием из гонта; возведена входная брама из 

кирпича с северной стороны; 

1873 г. – освящение церкви после реконструкции; 

1906 г – очередной ремонт церкви на средства Виленского Свято-Духова 

братства; 

1915 г. – во время Первой мировой войны в храме был устроен госпиталь 

для русской армии, во время немецкой оккупации в церкви размещались воен-

нопленные, которые разрушили каменную ограду и кирпичную браму; 

1927–1928 гг. – церковь приспособлена под костёл, разобрана стена, от-

деляющая алтарь от молельного зала, на притворе установлены католические 

кресты, отремонтирована крыша с частичной заменой черепицы, поставлены 

новые водостоки, с 8-конечных венчающих крестов снята нижняя косая пере-

кладина, разобран иконостас; 
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1945 г. – храм включён в список памятников архитектуры республикан-

ского значения; 

1947 г. – храм включён в список памятников архитектуры всесоюзного 

значения; 

1946–1987 гг. – бывшая церковь приспособлена под зерносклад, также 

использовалась для хранения азотных удобрений; 

1985 г. – были выполнены первые археологические исследования церкви 

под руководством А. Кушнеревича с разработкой 7 шурфов (общая площадь – 

26,25 кв. м.), которыми установлен уровень древней поверхности (ниже суще-

ствующего на 0,6 м); 

1985–1986 гг. - по заказу отдела культуры Гродненского облисполкома 

проведены комплексные научные исследования под научным руководством  

Л. Павловой (СНРПМ), разработан проект реставрации «Церковь оборонного 

типа в д. Маломожейково»; 

1988 г. – храм возвращен местной православной общине; 

1989 г. – напрестольный антиминс освящён митрополитом Филаретом, 

патриаршим экзархом Белорусской православной церкви; 

1990-92 гг. – проведены ремонтные работы за счёт прихода на сумму 15 

тысяч рублей (замена черепичной кровли на медную, усиление фундаментов, 

оштукатуривание стен и восстановление архитектурного декора цементными 

составами); 

1993 г. – настоятелем Виктором Светицким установлен иконостас в 2 

яруса, отреставрированный иконописцем П. Жаровым; 

2007 – по заказу прихода проведены археологические исследования скле-

па храма под руководством И. Ганецкой (Институт истории НАН РБ); 

2007–2009 гг. - проведение комплексных научных исследований под 

научным руководством Г. Лаврецкого (БНТУ), раскрытиекладки входного пор-

тала с шахтой для герсы; 

2010–2012 гг. – проведение комплексных научных исследований под 

научным руководством Г. Лаврецкого (БНТУ), выполнены раскрытия кладки с 

орнаментом из кирпича различного времени обжига на оштукатуренных участ-

ках западного, северного и южного фасадов; 

2015 г. – все раскрытия кладки на фасадах здания оштукатурены цементны-

ми составами, устроена система отопления храма от геотермальных источников в 

виде «теплых полов» с заменой напольного покрытия молельного зала, выполнена 

отделка нижней часть стен внутри молельного зала и алтаря на высоту 2 м це-

ментными составами с типом финишного декоративного покрытия – «короед»; 

2017–2018 гг. – заменены все двери в храме. 

2019 г. – все открытые проемы бойниц и машикулей изнутри закрыты 

мелкоячеистой оцинкованной сеткой для защиты от проникновения птиц; 

2021 г. – для борьбы с птицами приход оборудовал место для гнездования 

совы-сипухи на территории возле храма. 

В 2021 г. учеными Брестского государственного университета были про-

ведены комплексные научные исследования Свято-Рождества-Богородицкой 
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церкви–крепости, находящейся в д. Мурованка Гродненской области – объекта 

категории «0». 

Исследовались штукатурные, кладочные и затирочные известково-

песчаные и известково-цементно-песчаные растворы. Соответствующие рас-

творы очень близки по соотношению компонентов и составу, а также по грану-

лометрическому составу заполнителя. Ряд растворов кардинально отличается 

по соотношению компонентов вяжущее:заполнитель и по гранулометрическому 

составу заполнителя. Аутентичные кладочные и штукатурные растворы 

(1524 г.) отличаются более высоким содержанием вяжущего (извести) [3]. 

Наименование и характеристики исследованных штукатурных растворов, обна-

руженных на внутренних поверхностях стен собора, приведены в таблице 1. 

Минеральный состав заполнителя – полевошпатово-кварцевый, в основ-

ном, кварцевый песок. Во многих известково-песчаных составах отмечены от-

дельные вкрапления извести размером 1–2 мм. В обоих кладочных и одном 

штукатурном составе обнаружено присутствие крупных частиц полевого шпата 

разметом от 4 до 10 мм (см. сводную таблицу). Значения рН водных вытяжек 

растворов – без особенностей (в пределах нормы). 

Цвета лакокрасочных покрытий и окрасочных составов указаны по ката-

логу «3D plus System» компании CAPAROL. Цвет покрытия определяли путём 

визуального сравнения образца с эталонной типографской выкраской [4, 5]. Для 

устранения метамерии определение цвета проводили при рассеянном есте-

ственном освещении. 

 

Таблица 1 – Характеристики штукатурных и кладочных растворов,  

обнаруженных на наружных и внутренних поверхностях стен здания 
№ образца; характеристика штукатурного 

раствора (вид раствора, количественное соот-

ношение вяжущее:заполнитель) 

Гранулометрический состав заполнителя по 

фракциям, % 

0,125–

0,25 мм 

0,25–0,5 

мм 

0,5–1,0 

мм 

1,0–2,0 

мм 

более 

2 мм 

1 2 3 4 5 6 

Образец 1 (клад.) изв-песч=1:4,3 – 1:4,5  16,0 28,0 41,0 10,0 5,0** 

Образец 2/1 (штук.) изв-песч=1:1 75,0 22,0 2,5 0,5 – 

Образец 2/2 (штук.) изв-песч=1:3 53,0 33,0 11,0 2,8 0,2 

Образец 3/1 (штук.) изв-песч=1:4,5 17,0 18,0 33,5 25,5 6,0** 

Образец 3/2 (штук. ремонтный)  

изв-цем-песч=1:1:2-1:1:3 
19,0 23,0 35,0 21,0 2,0 

Образец 3/3 (затирочный, ремонтный)  

изв-цем-песч=1:1:3 

Очень малое количество раствора, невозмож-

но определить грунулометр. состав заполни-

теля 

Образец 4/1 (штук.) изв-песч=1:2-1:2,5 46,5 46,0 7,0 0,5 – 

Образец 4/2 (штук. ремонтный)  

изв-цем-песч=1:1:2-1:1:3 
19,0 23,0 35,0 21,0 2,0 

Образец 5 (штук.) изв-песч=1:4,5-1:4,8 39,0 24,5 26,5 8,5 1,5 

Образец 6 (клад.) изв-песч=1:4,3 – 1:4,5 14,0 23,0 40,0 21,0 2,0** 

 

Примечание** – наличие крупных частиц полевого шпата (см. описание штука-

турного состава). 
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• Лицевая поверхность нервюры в молельном зале (внутренняя поверх-

ность стены здания) (1524 г.) окрашена составом белого цвета на минеральной 

основе. Цвет близок к образцу «Natur-Weiß». 

• Лицевая поверхность основной плоскости наружной поверхности стены 

притвора слева от входа в здание (достройка в 1872 г.) окрашена составом се-

ровато-белого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Kühl-

Weiß». Отмечено сильное меление состава, сильное грязеудержание, следы фо-

тоокислительной деструкции из-за длительной эксплуатации без ремонта. Воз-

можно, первоначально состав имел белый цвет, близкий к образцу «Natur-

Weiß». 

• Лицевая поверхность цоколя, нижняя часть (1524 г.), окрашена составом 

светло-серого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Mint 25». 

Отмечено сильное меление состава, сильное грязеудержание, следы фотоокис-

лительной деструкции (состав сильно «выгорел») из-за длительной эксплуата-

ции без ремонта.  

• Лицевая поверхность основной плоскости наружной поверхности стены 

(1524 г.) окрашена составом светло-серого цвета на минеральной основе. Цвет 

близок к образцу «Mint 25». Отмечено сильное меление состава, сильное грязе-

удержание, следы фотоокислительной деструкции (состав сильно «выгорел») из-за 

длительной эксплуатации без ремонта. Вся поверхность образца полностью под-

верглась биологической коррозии – покрыта зелеными водорослями. 

• Первоначально нервюра в молельном зале (внутренняя поверхность 

стены здания) (1524 г.) была окрашена составом белого цвета на минеральной 

основе. Цвет близок к образцу «Natur-Weiß. 

• Первоначально основная плоскость наружной поверхности стены при-

твора слева от входа в здание (достройка в 1872 г.) была окрашена составом бе-

лого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Natur-Weiß». 

• Первоначально цоколь, нижняя часть (1524 г.), был окрашен составом 

белого цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Natur-Weiß». 

• Первоначально основная плоскость наружной поверхности стены 

(1524 г.) была окрашена составом белого цвета на минеральной основе. Цвет 

близок к образцу «Natur-Weiß». 

Здание неоднократно перекрашивалось составами на минеральной осно-

ве. Первоначальные штукатурные работы производились известково-

песчаными составами (без цемента). Следует отметить, что на всех представ-

ленных образцах нижележащие окрасочные и затирочные слои не удалялись 

должным образом, поэтому многие отобранные пробы напоминают «слоёный 

пирог». Первоначально внутренние и наружные поверхности стен здания были 

оштукатурены известково-песчаными растворами и окрашены минеральными 

составами. 

Пятна зелёного и чёрного цвета, имеющие место на исследованных по-

верхностях образцов, представляли собой грибы и водоросли.  

С поверхностей образцов были взяты пробы, которые рассеяли в чашки Петри  

с агаризованной средой Чапека. Во всех пробах был выявлен высокий уровень 
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микробной обсеменённости, окраска колоний микроорганизмов соответствова-

ла окраске проб. В пробах с зелёной окраской преобладали микроскопические 

водоросли рода Pleurococcus, в пробах с чёрной окраской – микроскопические 

грибы рода Alternaria [4, 5]. 

Анализ результатов обследования объекта дал основание предположить, 

что причиной таких масштабных биоповреждений является целый комплекс 

факторов, а именно:  

– дефекты кровли; 

– отсутствие водосточных труб; 

– отскок дождевой воды; 

– плохое состояние кирпичной основы.  

Для борьбы с биологической коррозией рекомендуется использовать сле-

дующие препараты импортного производства, специально предназначенные 

для удаления биологических загрязнений (грибов, водорослей, плесени)  

и предотвращения их появления на минеральных строительных материалах,  

и методы обработки ими фасадов: 

1) обработка водоразбавляемым фунгицидным, альгицидным и бактери-

цидным средством «Parmetol DF-35» фирмы «Schülke & Mayr» (Германия), не 

содержащим фенола и солей тяжёлых металлов; 

2) предварительная очистка поверхности специальным экологичным 

средством, не содержащим активного хлора и солей тяжёлых металлов «Rem-

mers Grunbelag-Entferner» фирмы «Remmers» (Германия) с последующей обра-

боткой бактерицидным, фунгицидным и альгицидным средством, «Remmers 

Impragnlerung BFA» фирмы «Remmers» (Германия), не содержащим фенола, 

формальдегида и солей тяжёлых металлов [4, 6]. 

Проведению штукатурных и покрасочных работ должны предшествовать 

не только восстановление кровли, но и водосточных систем, а также работы по 

гидроизоляции здания.  

Научный подход к вопросам реставрации памятников культуры в Республи-

ке Беларусь позволяет сохранить историко-культурное наследие нашей страны. 

Сохранение историко-культурного наследия нашей страны является обязательной 

функцией современного государства и составляет одно из направлений его поли-

тики в сфере культуры [7, 8, 9, 10]. Для решения проблем сохранения историко-

культурного наследия необходимо более широко использовать общественные 

инициативы, осуществлять просветительскую деятельность, популяризацию 

национального исторического и культурного наследия Республики Беларусь. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

НА ПРИМЕРЕ СОХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Одним из актуальных направлений идеологической и воспитательной ра-

боты в учреждениях высшего образования является формирование патриотизма 

и гражданственности у студенческой молодежи. Создание условий для разви-

тия у молодого поколения готовности к выполнению гражданского долга, кон-

ституционных обязанностей, воспитания чувства гордости за Родину, сохране-




