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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 
18 октября 2013 года Бел ГУТ 

отпраздновал 60-летие. Многим в 
городе известен университет, кто-
то получил здесь прекрасное 
образование, кто-то же, просто 
проходя мимо старого корпуса, 
любуется архитектурой его стен. 
Стены же университетского здания 
старше самого ВУЗа, и в этом году им 
исполняется 116 лет. В то далекое от 
нас время в здании на пересечении 
Александровской и Могилевской улиц 
(ныне улицы Комсомольская и Кирова) 
располагалась Александровская 
мужская гимназия. 

 

 
 
История этого учебного 

заведения не является тайной и 
достаточно полно раскрыта в ряде 
«Отчетов» и «Исторических 
записок», изданных гомельскими 
типографиями на рубеже ХІХ-ХХ вв. 
секретарем педагогического совета 
гимназии Иваном Петровичем 
Максимовым. 

Поводом для открытия 
гимназии стало польское восстание 
1863-64 гг. и последовавшая вслед 
за ним реформа образования - 
упразднение дворянских и 
трехклассных уездных училищ. 
Вначале, 19 октября 1865-ого, 
«Высочайше» было утверждено 
открытие, как и во многих других 
местечках Могилевской и Витебской 
губерний, и 5-классной гомельской 
мужской прогимназии (т.е. неполной 
гимназии). Первым инспектором был 
назначен старший учитель 

Могилевской гимназии, надворный 
советник Константин Поликарпович 
Феоктистов. Первыми учащимися в 
основном были ученики бывшего 
Гомельского уездного училища. 
Было решено составить три класса, 
но желающих набралось только на 
два. В 1-Й поступило 40, во 2-ой 15 
учеников. Дорожа учебным 
временем, педагогический совет 
решил не ждать доукомплектования 
Ш-его, и 14 января 1866 года 
состоялось официальное открытие. 
Тогда был изменен и статус 
гимназии, и введен устав, согласно 
которому она приняла тип лишь 4-
классного учебного заведения. 

Нас в первую очередь 
интересует духовная жизнь 
прогимназии. Но, к сожалению, 
сегодняшний наш источник именно о 
ней сообщает немного. Стиль 
«Очерка» официальный. Тем не 
менее, и в нем перед нами 
предстают хотя и не ясные, и скупые, 
но вполне конкретные сведения о 
личностях православных учащих и 
учащихся, гимназических святынях, 
характера преподавания Закона 
Божия; видна начальная история 
домовой гимназической церкви. 

Прогимназия расположилась 
в здании бывшего училища. Это 
было деревянное строение на 
окраине Гомеля, пожертвованное 
уездному училищу в 1841 году его 
почетным смотрителем, отставным 
штабс-капитаном Н. И. Пищевичем, и 
располагавшееся в Белице до 1857 
года, (впоследствии оно было 
перенесено в Гомель). Первым 
законоучителем открытой 
прогимназии стал кандидат Киевской 
духовной академии, протоиерей 
Иоанн Козловский. После смерти 
отца Иоанна в 1870 году на его место 
был назначен настоятель Петро-
Павловского собора, протоиерей 
Григорий Петрашень. 

Не секрет, что одним из 
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действенных способов 
воцерковления детей, помимо 
теоретических знаний, является 
возможность личного их участия в 
богослужебной жизни. Это 
прекрасно понимали и тогда. Уже с 
начала 1867 года в гимназии было 
введено обучение учеников пению, 
главным образом церковному. 
Гимназисты занимались по два часа 
в неделю: в субботу после уроков и в 
воскресные и праздничные дни 
перед началом Литургии. 
Преподавание взял на себя 
инспектор Гомельского духовного 
училища г-н Цитович. Многие из 
учеников-певчих освобождались от 
платы за учение, а перед 
праздниками Рождества Христова и 
Святой Пасхи хору выдавалось по 30 
рублей. 

В год основания 
прогимназии, после чудесного 
спасения Государя Императора 
Александра II от покушения, был 
отслужен благодарственный 
молебен. «Вместе съ темъ, по 
единодушному побужденію 
учащихъ и учащихся, открыта 
была подписка, въ которой 
охотно приняли участіе также и 
родители учениковъ и 
нькоторые жители г. Гомеля и 
его уезда, для пріобрьтенія 
иконы въ память чудесного 
избавленія Государя 
Императора. На сумму, 
собранную по этой подписке, 
совьтъ прогимназш пр'юбрьлъ 
икону Александра Невского съ 
надписью: «Отъусердія учащихъ 
и учащихся Гомельской 
прогймназій и другихъ лицъ въ 
память чудесного йзбавленія 
Государя Императора отъ руки 
убійцы, покушавшагося на 
драгоценную жизнь 4 апреля 1866 
года». Также и после очередного 
покушения на Императора 2 апреля 
1879 года и его спасения, служащие 

прогимназии внесли пожертвования 
в 200 рублей на строительство 
часовни на Соборной (Базарной) 
площади. Еще одна святыня, 
изготовленная на средства 
служащих и учащихся - икона св. 
благоверного равноапостольного 
Владимира, чью память чествовали 
в прогимназии в июле 1888 года, в 
связи с 900-летием Крещения Руси. 

Прежде, чем приступить к 
рассмотрению истории 
гимназической церкви, проследим 
историю зданий, в которых в разное 
время находилась гимназия. В доме 
старого училища прогимназия долго 
не оставалась. Уже с 1867 г. для нее 
«нанять быль по контракту на 
три года (впоследствіи 
возобновленному) въ центре 
города двухэтажный каменный 
домъ съ каменнымъ двух-
этажнымъ при немъ флигелемъ 
и другими надворными 
постройками, прйнадлежавшій 
князю Паскевичу, съ уплатою по 
700 руб. въ годъ». В 1872 году срок 
аренды истек, вместе с тем возникла 
необходимость провести ремонт и 
перестройки в занимаемых зданиях. 
В связи с необходимостью 
заключения нового контракта для 
продления аренды и проведения 
возможных перестроек инспектор 
прогимназии Антон Шумович 
(служил с 1869 по 1876 г.г.) вошел в 
переписку с экономией князя 
Паскевича. Согласие сделать 
перестройку было получено, но с 
условием увеличения платы до 1200 
рублей. Такой суммой прогимназия 
не располагала. Ее пожертвовало 
городское общество, но из-за 
бюрократических проволочек в 
Могилевском губернском правлении 
деньги не были получены. Над 
прогимназией нависла угроза 
возвращения в старое деревянное 
помещение, которое все это время 
сдавалось ею в наем; а то и вовсе 



 

перевод в Оршу. И вновь на помощь 
пришло гомельское городское 
общество. «По доброму почину 
городского головы, 
действительного статского 
советника Адольфа 
Викентьевича Крушевскаго, 
городская дума решила разъ и 
навсегда покончить съ 
квартирнымъ для прогимназіи 
вопросомъ, и для этого 
постановила купить за городскія 
средства для нее отдельный 
домъ». Дом Паскевича, где все эти 
годы располагалась прогимназия, 
был выкуплен осенью 1876 года за 
20200 рублей и передан в ведение 
министерства народного 
просвещения. 

 

 
 
В последующее время были 

проведены многочисленные 
перестройки этого здания, для его 
лучшего приспособления к целям 
образования, приобретены 
прилежащая земля и постройки. Но 
все же оно продолжало быть 
малопригодным для учебного 
заведения. Заметим, что одной из 
острых оставалась (и осознавалась 
руководством) проблема отсутствия 
домовой церкви. В связи с этим, и по 
целому ряду других причин, 
директор И. Покровский (годы 
службы - 1887-1895) предпринял 
попытку крупной перестройки. 
Согласно проекту инженера-
технолога Крюковского 
предполагалось, между прочим, 
надстроить третий этаж над 

фасадным зданием прогимназии для 
помещения в нем домовой церкви. 
Однако после осмотра и 
исследования фундамента эту 
мысль пришлось оставить и 
ограничиться ремонтом. 

В 1894 году был 
окончательно решен вопрос об 
открытии в Гомеле полной гимназии. 
Решение это было связано со 
смертью Государя Императора 
Александра III и воцарением 
императора Николая II. Для 
выражения верноподданнических 
чувств, сформированная городской 
думой комиссия предложила просить 
Виленский учебный округ об 
открытии в 1896/97 гг. полной 
мужской 8-классной гимназии; 
постройки на городские средства 
нового для нее здания; и 
«наименовать оною 
«Александровскою» въ память 
въ Бозь почившего Императора 
Александра III, а существующую 
женскую прогймназію 
наименовать «Николаевскою» въ 
память восшествія на 
прародйтельскій престолъ нынь 
благополучно царствующаго 
Императора Николая II». 

Дело, начатое городским 
головой, бароном Станиславом 
Ивановичем фон Нолькеном, было 
перенято и окончено его преемником 
Александром Болеславовичем 
Станевичем, который с особенной 
ревностью принялся за 
осуществление проекта. Особенное 
внимание было уделено разработке 
архитектурного проекта нового 
здания. Был объявлен конкурс, 
установлены премии в 300 рублей за 
1-е место и 100 руб. за П-е. Из 
четырех проектов ("Апрель", 
"Трудись", "Гомель" и "М") 
поступивших на рассмотрение 
комиссии, все были признаны не 
вполне удовлетворительными. Тем 
не менее лучшими были определены 



 

"Апрель" и "М". За проекты были 
вручены премии, хотя не один из них 
не был реализован. Тогда, по 
предложению городского головы, за 
составление нового проекта 
принялся вновь назначенный 
городской архитектор Станислав 
Данилович Шабуневский. 
Результатом его работы мы можем 
любоваться и по сей день. 

Средств для постройки 
здания такого масштаба в городском 
бюджете не было, но это не 
остановило А. Б. Станевича. Город 
заложил в Виленском земельном 
банке здания думы, управы, 
общественного банка и даже самой 
не построенной еще гимназии; и 
строительство, начатое 24 июня 
1897-го, к зиме 1898 года было 
благополучно окончено. "Зданіе 
двухъэтажное, каменное, 
построено въ новогреческомъ 
стиль... Фасадъ по Училищной 
улице, длиною около 45 саж., въ 
средней своей части также 
имьетъ выступъ для вестибюля 
внизу и гимназической церкви на 
второмъ этажь. Размьры церкви 
во всемъ равны размьрамъ 
актового зала; въ ней такія же 
окна, антаблементъ, съ 
гладкими кирпичными 
пилястрами въ простьнкахъ. 
Среднее церковное окно, 
расположенное надъ 
дорическими колоннами 
парадного входа, украшено двумя 
колоннами коринвскаго стиля, 
поддерживающими въ этомъ 
мЬстЬ нЬсколько выступающей 
церковный куполъ..." 

В течении Рождественских 
праздников (1898-1899 гг.) 
имущество гимназии было 
перевезено в новое помещение, а с 
10 января 1899 года начались 
занятия. 17 января того же года 
состоялось торжественное 
освящение нового здания. Спустя 

почти год, 22 октября 1900 года, 
была освящена, домовая церковь в 
честь св. благоверного князя 
Александра Невского. Настоятелем 
храма и законоучителем гимназии 
был назначен преподаватель 
Могилевской Духовной семинарии, 
священник Феодор Жудро. 

Характерно, что количество 
гимназистов с годами стремительно 
возрастало, и к 1911 году составляло 
539 учащихся против 201 человека 
на момент открытия в 1897 году. 

Жизнь гимназии оборвал 
1917-й год, и уже с 1921 года в 
здании располагаются военные 
казармы. 

 

 
 
Всмотримся в старинные 

фотографии Александровской 
гимназии. Перед нами здание с 
куполом. Крест на куполе незаметен, 
будто теряется в небе. Вот 
священник с учениками перед 
иконостасом домовой церкви. 
Возможно, перед нами сам отец 
Феодор Жудро - гимназический 
законоучитель, знаменитый 
гомельский краевед, казненный 
большевиками в кровавые годы 
революционного лихолетья. К 
сожалению, фотография слишком 
мала, невозможно различить лиц. 

Сегодня в корпусах 
Александровской гимназии 
расположен Белорусский 
государственный университет 
транспорта. Нет больше на старом 
корпусе купола с крестом. Нет и 



 

церкви: здесь сегодня читальный зал 
университетской библиотеки. В 
прошлое ушли славные имена 
ктиторов Александро-Невского 
храма и радетелей духовного 
просвещения. Но наша о них память, 
в том числе и молитвенная, - лучший 
залог того, что святость этого места 
не будет предана забвению. Здесь - 
живая история, история храма науки, 
органично впитавшей в себя 
историю храма Божия. 

 
Материал предоставлен 

Церковно-исторической 
комиссией Гомельской епархии 
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