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OMNIA MUTANTUR, NIHIL INTERIT 1 

1 Omnia mutantur, nihil interit (лат.) — всё меняется, ничего не исчезает (Овидий).

Значение полоцкого иезуитского колеги-
ума в истории древнейшего города Беларуси 
трудно переоценить. Благодаря деятельности 
иезуитов Полоцк в XVI—XVIII вв. являлся 
крупнейшим образовательным и культурным 
центром на территории Беларуси. В данный 
исторический период политичес кая роль По-
лоцка в Великом княжестве Литовском не-
уклонно снижалась, однако к концу XVIII в. 
Полоцк вновь обрёл статус мощного, эконо-
мически и культурно развитого регионально-
го цент ра благодаря развитию ремёсел, тор-
говли, а также деятельности многочислен-
ных католических орденов и православного 
братства. Полоцкий иезуитский коллегиум 
являлся сосредоточием деятельности отече-
ственных и европейских научных талантов, 
здесь развивались фундаментальные науки и 
искусст ва. 

В XVIII в. комплекс задний коллегиу-
ма вместе с собором святого Стефана стано-
вится архитектурной доминантой Полоцка.  
В 1812 г. в Полоцке была основана иезу-
итская академия с правами университета — 
первое на территории Беларуси высшее учеб-
ное заведение. После закрытия академии  
в 1820 г. комплекс зданий коллегиума ис-
пользовался в различных целях, но его мощ-
ный образовательный потенциал был востре-
бован вплоть до Первой мировой войны.

Несколько слов об авторе. 
В самом начале 2000-х гг. Александр Со-

ловьёв был извес тен как коллекционер по-
лоцких древностей. Важным этапом в судьбе 
будущего исследователя стала учёба на исто-
рико-филологическом факультете Полоцкого 
государственного университета по специаль-
ности «История». Получив диплом, Алек-
сандр Соловьёв начал работу в качестве на-
учного сотрудника Национального Полоцко-
го историко-культурного музея-заповедника. 
Свою многочисленную коллекцию полоцких 
древностей он передал в фонды музея-запо-
ведника. Теперь он продолжает совершать 
открытия уже в статусе профессионально-
го археолога, получившего разрешение на 
проведение археологических исследований в 
Институте истории Национальной академии 

наук Беларуси. С 2004 г. археолог присту-
пил к активному изучению корпусов бывше-
го иезуитского коллегиума, в которых тогда 
начинались широкомасштабные восстанови-
тельные и ремонтные работы.

Автором проделана колоссальная работа, 
которая, безусловно, заслуживает публика-
ции в виде монографического исследования. 
В качестве одного из важных этапов станов-
ления Александра Соловьёва как талантли-
вого исследователя стала защита магистер-
ской диссертации в Полоцком государствен-
ном университете (2011 г.). Материалы дис-
сертации легли в основу данной книги, что 
является безусловным примером успешного 
творческого роста молодого исследователя.

Перед Александром Соловьёвым были  
поставлены непростые задачи, главная из 
них — это определение хронологии застрой-
ки уни кального комплекса иезуитского кол-
легиума. Не будет преувеличением сказать, 
что такая задача порой непосильна для цело-
го коллектива исследователей, тем более для 
молодого специалиста. Но эта задача Алек-
сандром Соловьёвым была успешно решена.

Хронологические рамки исследования ох-
ватывают период с 1581 до 1914 гг. Факти-
чески перед читателем открывается панорама 
развития архитектурного комплекса колле ги-
ума после закрытия полоцкой академии и из-
гнания иезуитов из Полоцка (1820 г.). Ав-
тор, используя материалы преимущест вен  но 
собственных археологических иссле до ваний, 
убедительно показал значение всех проведён-
ных реконструкций комплекса иезуи тского 
коллегиума, в том числе применительно к но-
вым историческим реалиям 1820—1914 гг., 
а это уже совершенно новаторский подход в 
отечественной археологии.

Предъявленная суду читателей моногра-
фия Александра Соловьёва являет  собой 
археоло го-архитектурное исследование ан-
самбля зданий полоцкого иезуитского колле-
гиума. Автор впервые в историографии ком-
п лексно представил результаты натурно-
го изучения сохранившихся корпусов, а так 
же опыт изу че ния богатейших коллекций 
археологичес ких находок, собранных за годы 
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археологического надзора не только на тер-
ритории коллегиума, но и непосредс твенно в 
корпусах зданий. Исследование по строено на 
основе анализа имеющихся и доступных пись-
менных, изобразительных и археологичес ких 
источников по возникновению, строитель-
ству и перестройкам архитектурного ком-
плекса иезуитского коллегиума на протяже-
нии нескольких столетий.

Уверен, что данная работа будет широ-
ко востребована, учитывая значительные 
масштабы реставрационных работ, кото-
рые проводятся на ряде памятников истории  
и культуры древнейших городов Беларуси, в 
том числе и зданий бывшего колегиума в По-
лоцке. Не случайно именно в отреставриро-
ванных стенах древнего здания в 2005 году 

расположился историко-филологический фа-
культет Полоцкого государственного универ-
ситета, а значит, традиция высокого образо-
вания на полоцкой земле продолжает разви-
ватся и поныне.

Не могу ещё раз не отметить, что ретро-
спективное историко-археологическое исcле-
дование отдельного архитектурного комп лек-
са в отечественной историографии представ-
лено впервые. Опыт и результаты проделан-
ной работы позволят современникам глубже 
и полнее оценить богатое материальное на-
следие его создателей. Данное исследование 
необходимо для дальнейшего изучения ком-
лекса зданий полоцкого иезуитского колле-
гиума, в том числе и для возрождения утра-
ченных архитектурных шедевров.

Кандидат исторических наук,  
доцент, заведующий кафедрой  

отечественной и всеобщей истории  
УО «Полоцкий государственный университет»                                                   

Д. В. Дук



Полоцкий иезуитский коллегиум — круп-
нейший архитектурный ансамбль историче-
ского центра города. Возведённый иезуитами 
в конце XVI в., он воплотил в себе лучшие до-
стижения архитектурно-строительной мысли 
своего времени. Археологические материалы 
позволяют проследить все этапы развития 
территории, на которой был построен колле-
гиум: от деревянной укреплённой усадьбы на 
древней торговой площади до грандиозного 
ансамбля корпусов академии ордена иезуи-
тов, ставшей «городом в городе». Созданная 
адептами ордена материальная база и гра-
мотно организованное жизненное простран-
ство способствовали раскрытию и развитию 
талантов воспитанников коллегиума, а затем 
и академии. Корпуса зданий коллегиума, их 
фасады, устройство, интерьеры были эффек-
тивной рекламой католической церкви, они 
стали своеобразной витриной достижений 
европейской культуры для православного и 
протестантского населения Полоцка, средст-
вом привлечения молодёжи, желавшей полу-
чить европейское образование, в лоно като-
лической церкви.

Размещение кадетского корпуса в стенах 
коллегиума иезуитов наложило неизглади-
мый отпечаток на весь архитектурный ан-
самбль. В результате реконструкций и модер-
низации зданий в начале ХХ в. были утра-
чены многие уникальные модели первона-
чальных конструкций, инженерных систем, 
элементы фасадов и интерьеров. Вместе с 
тем в результате данных перестроек сформи-
ровались не менее уникальные исторические 
наслоения, включившие в себя материалы  
и технологии ХІХ — начала ХХ в. Их изу-
чение позволит понять формирование архи-
тектурного облика коллегиума, каким мы его 
знали до 2003 г.

Несмотря на то, что архитектурный ан-
самбль коллегиума находится в историческом 
центре города Полоцка, этот памятник дол-
гое время оставался практически неизучен-
ным. В начале ХХ в. преподавателями По-
лоцкого кадетского корпуса А. К. Морелем и 
В. П. Викентьевым было сделано его краткое 
описание. Обследование зданий проводилось 
и в 20-е и 30-е. гг. XX в. После этого, в свя-
зи с изменениями в идеологии и направлен-

ности исторических исследований, до конца 
80-х годов натурное изучение этого памятни-
ка архитектуры практически не велось, что 
во многом было обусловлено размещением  
в нём военного госпиталя. Однако именно это 
обстоятельство и спасло здания от полного 
уничтожения в 60—80 гг. ХХ в., когда на 
протяжении 2-х десятков лет было снесено 
порядка 60 % всего ансамбля.

Статьи Т. В. Габрусь, Е. Д. Квитницкой, 
Ю. М. Чантурии, посвященные полоцкому кол-
ле гиуму, касались в основном градострои тель-
ной роли его архитектурного ансамбля, функ-
ционально-планировочной структуры, ар хи-
тектурно-стилистических особенностей, ху -
до жественной ценности. Приводя сведения 
о профессорах и преподавателях коллегиу-
ма, они упоминают имена многих известных 
архитекторов и строителей, преподававших 
в коллегиуме и участвовавших в его строи-
тельстве и модернизации, проведённой в по-
следней чет верти XVIII — 2-м десятилетии 
XIX вв. Из них наиболее широко известен 
профессор архитектуры и математики Габ ри-
е ль Грубер (1740—1805), создавший музей и 
лабораторию. Менее знакомы широкой публи-
ке имена Габ риеля Ленкевича (1722—1798), 
про фессора ар хитектуры Франциска Каре 
(1731—1802), участника строительства кос-
тёла под руководством Габриеля Ленкевича. 
Мало сведений сохранилось о ру ко водителе 
строительства костёла в 1733— 1735 гг. Ка-
зимире Мателяковском (1671—1740), камен-
щике Бенедикте Мезере (1712—1757), кото-
рый в 1735— 1738 гг. закладывал фундамент 
и стены костёла, столяре и каменщике Анто-
нио Лазуровиче (1710—1749), в 1745 г. соз-
дававшем башни, оконные рамы и убранство 
костёла, руководите ле строительства корпу-
сов в 1747—1749 гг. Якубе Руоффе (1685—
1750) и Григории Шилле (1625—1700), по-
следний строил деревянные здания «скромно-
го коллегиума»1. Некото рые данные, касаю-
щиеся  непосредственно уст ройства корпусов 

1 Сведения об архитекторах-иезуитах взяты ав-
тором из статьи: В. В. Глинник. Да гiсторыi будаўнiчай 
актыўнасцi полацкiх iезуiтаў у фальварку Спас // Матэ-
рыялы IV Мiжнароднай навуковай кан фе рэнцыi.— По-
лацк: НПГКМЗ, 2003. С. 64—73.

Бабушке Люде

ВВЕДЕНИЕ
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коллегиума были  собраны в архивах искус-
ствоведами О. Кукуней и В. Соболем. 

Далеко не всегда имеется возможность 
атрибутировать корпуса коллегиума и из-
вестные по архивным материалам рекон-
струкции зданий, выявить замысел их авто-
ров и про следить ход его осуществления. 
Причина этого — почти полное отсутствие 
изобра зительных и графических источни-
ков и данных натурных и архитектурно-ар-
хеологических исследований. Ограниченные 
натурные исследования корпусов коллегиума 
вёл В. В. Глинник, археологический надзор 
за земляными работами проводился архео-
логом П. А. Русовым в 1996 г., небольшие 
раскопы и шурфы на территории бывшего 
коллегиума были так же заложены археоло-
гом Д. В. Дуком в 1999—2003 гг. До 2003 г. 
возможность археологических исследований 
была ограничена тем, что с 1927 по 1941 и  
с 1944 по 2003 г. в зданиях бывшего колле-
гиума находился военный госпиталь. Ситуа-
ция коренным образом изменилась с началом 
приспособления корпусов под учебные нужды 
Полоцкого государственного университета  
и связанной с этим модернизацией. С 2004 г. 
исследования начали производиться сотруд-
никами НРО НПИКМЗ С. Е. Глазыриным и 
А. А. Соловьёвым. Со стороны ПГУ археоло-
гический надзор вёл Д. В. Дук.

При изучении коллегиума были собраны 
богатейшие коллекции строительных мате-
риалов: кирпича, изразцов, черепицы, метал-
лических деталей, оконного стекла. В ходе 
исследований были уточнены планировки 
существующих корпусов, выявлены различ-
ные ранее неизвестные перестройки. Были 
так же изучены остатки «тёплых полов», 
найден и расчищен камин. Исключительный 
интерес представляют фрагменты фресок в 
бывшей библиотеке и остатки кирпичных 
стропильных ферм на чердаке бывшей кухни.  
В составе некоторых корпусов были выяв-
лены или более детально изучены остатки 
построек, возведенных до строительства су-
ще ствующего ныне ансамбля. Так же был ча-
стично исследован рельеф территории, на ко-
торой иезуиты начинали строительство кол-

легиума, были зафиксированы и некоторые 
тоннели «легендарной» дренажной системы. 

Добытый археологический материал по-
зволяет провести графические реконструкции 
первоначального облика фасадов и интерье-
ров некоторых помещений, первоначальной 
внутренней планировки зданий и ее измене-
ния при перестройках, проведенных иезуита-
ми. Таким образом, возникает необходимость 
пересмотра или дополнения многих сведений 
о коллегиуме, опубликованных ранее в науч-
ной и научно-популярной литературе.

Целью данной работы является изучение 
условий возникновения и прослеживание ос-
новных этапов формирования ансамбля по-
лоцкого коллегиума, реконструкция фасадов, 
планировки и интерьеров его зданий. 

Предметом исследования является архи-
тектурный ансамбль коллегиума (как сохра-
нившиеся, так и утраченные здания), его 
планировка и конструктивные особенности, 
стратиграфия культурного слоя.

В основу книги положена магистерская 
ди с сертация автора, защищённая в феврале 
2011 г. в Полоцком государственном универ-
ситете. Её текст, с учётом археологических 
находок, сделанных после защиты диссерта-
ции, был исправлен и существенно дополнен 
материалами о перестройке архитектурного 
ан самбля коллегиума в 30-х годах XIX — 
нач. XX в.

Данная работа не является исчерпываю-
щим исследованием по архитектуре и устрой-
ству коллегиума, поскольку, несмотря на 
огромный информационный потенциал ар-
хеологических исследований, не прекращаю-
щихся и по сей день, последние не могут пол-
ностью заменить недостающих графических и 
изобразительных источников — планов, чер-
тежей, рисунков, фотографий. Многие выво-
ды и реконструкции остаются на уровне ги-
потез, требующих уточнения и дальнейшей 
более глубокой разработки. Вместе с тем, 
данная работа показывает уникальность зда-
ний полоцкого коллегиума и открывает неиз-
вестные страницы истории этого архитектур-
ного ансамбля. 



Первые попытки изучения полоцкого 
ие зуи т ского коллегиума были предприня-
ты в ХІХ — начале ХХ в., но касались они  
в основном его учебной деятельности. Исто-
рия формирования его архитектурного ан-
самбля затрагивалась вскользь. 

Так, некоторые сведения по истории, ар-
хитектуре и устройству зданий коллегиума 
приводятся в книгах А. П. Сапунова «Витеб-
ская старина», изданных в 1885—1888 гг. 
Основой для них стали переводные труды  
иезуитского историка Станислава Ростов-
ского «Lituanicarum Sosietatis Jesu Historia-
rum» (История литовских иезуитов), «Histo-
riya szkol w Koronie i W. Ks. Litewskim, pr. 
Jozefa Lukaszewieza», «Notatka o akademii  
i szkolach jezuitow w Po lo cku». Их фрагмен-
ты приведены в научно по  пулярном издании  
«Иезуиты в Полоцке» [24]. 

Некоторые сведения о формировании и уст-
ройстве комплекса зданий коллегиума приво-
дятся в книге «История города Полотска и 
воз никновения здания Полотского кадетско-
го корпуса». Она была написана препода ва те лем 
полоцкого кадетского корпуса А. К. Мо релем, 
и издана в 1907 г. Позднее эти сведения 
были частично повторены в книге В. П. Ви-
кентьева «Полотский кадетский корпус», из-
дана в 1910 г. [6].

Так, например, В. П. Викентьев пишет, 
что до 1667 г. коллегиум первоначально рас-
по лагался в другом месте. Только после вой-
ны 1654—1667 гг. иезуиты получили от Яна 
Казимира земельные участки, «на кото рых  
в настоящее время (т.е. в 1910 г.— А. С.) 
расположены здания кадетского корпу са». 
При этом он называет территорию, часть ко-
торой принадлежала православному кладби-
щу, а часть — кальвинскому сбору. Дли тель-
ное время, благодаря приведенным В. П. Ви-
кентьевым сведениям, считалось, что до се-
редины XVIII в. коллегиум был полнос тью 
деревянным и единственным каменным зда-
нием был дом, оставшийся от кальвинистов. 
Датой начала строительства нынешних кор-
пусов он называет 1750 г. Строительству 
предшествовал пожар, уничтоживший дере-
вянный коллегиум и часть города. Викентьев 

первым вскользь упоминает о существовании 
подземных коммуникаций и «тёплых полов» 
в помещениях коллегиума, как о заниматель-
ных архитектурных элементах, заслуживаю-
щих внимания. Сообщая достопримечатель-
ности о других корпусах коллегиума, он на-
зывает среди прочего и время их постройки. 
Вместе с тем приводимые В. П. Викентьевым 
сведения порой сложно привязать к кон-
кретным зданиям и помещениям коллегиума, 
учитывая их перестройки, произведенные за 
время существования кадетского корпуса.  
И хотя эти сведения были извлечены из офи-
циальных документов, которых, по словам  
В. П. Викентьева, было «просмотрено бо-
лее 60 тысяч» (!), на поверку они оказались 
крайне скудны и противоречивы, но именно 
им суждено было стать отправной точкой для 
многих последующих исследователей архи-
тектур ного ансамбля коллегиума.

Интересная информация о поисках в 1920  г. 
подземного хода полоцкого коллегиума со-
дер жатся в рукописи И. П. Дейниса «По-
лоцк в ХХ веке. 1905—1967 гг.». Фрагмент 
этой рукописи опубликован в историко-лите-
ратурном журнале «Полоцкий летописец» 
(№ 1, 1992). Описание хода отличается под-
робностью и хорошей привязкой к местнос-
ти. И. П. Дейнисом даются сведения о под -
земном тайнике, обнаруженном в толще 
северной сте ны собора, им же приводят-
ся данные о галерее, найденной немцами в 
подпорной стене, ограждающей коллегиум 
с юга. Там же опубликованы не менее под-
робные описания М. С. Андреева о поисках в 
1926—1927 гг. подземного хода под Двиной 
и составленное им описание подвала собора. 
Авторы этих материалов обнаружили какие-
то подземные коммуникации под бывшим 
костёлом, с его южной стороны. Ходы вели  
в сторону Двины, а на берегу были завалены. 
Эти сведения особенно ценны для нас тем, 
что в настоящее время собора уже не суще-
ствует. В этом же номере журнала помеще-
ны рас сказы местных жителей и сообщение 
о виденных лично Л. Ф. Данько заложенных 
проё мах в под вальных стенах дома № 25 по  
ул. Ленина (теперь Нижне-Покровская) [47]. 

Глава 1 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ СИСТЕМЫ ЗАСТРОЙКИ,  
ПЛАНИРОВКИ И УСТРОЙСТВА КОЛЛЕГИУМА

7
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В книге «Полацкая даўніна», изданной по 
рукописи И. П. Дейниса, были приведены све-
дения о конструкции фундаментов корпуса, 
где при иезуитах были театр и типография. 
Здание построено в 1778 г. Основой его фун-
дамента были столбы со сводами (арками), но 
подвалов здание не имело [18]. В книге име-
ются сведения о подземельях собора, обнару-
женных после его разрушения.

Статья Т. В. Габрусь в книге «Мурава-
ныя харалы» [7] и работа Е. Д. Квитницкой 
в сборнике «Страчаная спадчына» [8; 25] во 
многом основаны на сведениях А. К. Море-
ля и В. П. Викентьева. В этих исследова-
ниях раскрывается преимущественно гра до -
образующая роль комплекса зданий кол  ле-
гиума в структуре Полоцка, его архитектурно-
стилистические особенности. 

Материал Т. В. Габрусь во 2-м томе изда-
ния «Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі 
ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кан-
тэксце» [2], изданном в 2006 г., содержит 
краткие сведения о некоторых архитекто-
рах- ие зуитах, участвовавших в строительстве  
кол легиума. Основой для исследования  стали 
преимущественно результаты архивных поис -
ков и визуального осмотра зданий.

В монографии Ю. В. Чантурии «Градо-
строительное искусство Беларуси 2-й поло-
вины XVI — 1-й половины XIХ в.: средневе-
ковое наследие, ренессанс, барокко, класси-
цизм», исследуется роль комплекса коллегиу-
ма в формировании сакральной топографии 
города конца XVI—начала XVIII в. [70], 
его взаимосвязь с укреплениями  Верхнего  
и Нижнего замков. Данное исследование 
ос но ва  но только на анализе плана Полоц-
ка 1707 года. (Алесь Белый датировал его 
1720 г. [4]), где коллегиум изображён край-
не схематично. Изучая коллегиум, построен-
ный во 2-й половине XVIII в., он исследовал 
его роль в формировании ансамбля главной 
городской площади на протяжении 2-х столе-
тий. Но недостаток сведений о первоначаль-
ном облике некоторых корпусов и крыши кол-
легиума не позволил ему сделать реконструк-
ции для различных исторических периодов. 
Исследование построено по итогам архивных 
разысканий и визуального изучения зданий.

В иностранной литературе, посвященной 
Полоцкому коллегиуму, большой интерес 
представляют материалы иезуита Ежи Па-
шенды 2, изучавшего архитектуру коллеги-

2 Пашенда Ежи (Paszenda Jerzy, р. 28.09.1932) — 
член Общества Иисуса. Изучает историю строительства 
церквей и коллегиумов ордена иезуитов на территории 
Речи Посполитой и Великого княжества Литовского.

умов Великого княжества Литовского. Ста-
тья «Wplyw pogarόw Wilna na architecture 
poznego barocu» содержит интересные сведе-
ния об уникальной кирпичной стропильной 
системе крыши костёла cв. Стефана в По-
лоцке [75]. Более подобного материала пока 
обнаружить не удалось. Изданная им энци-
клопедия «Encyklopiedia wiedzy o jezuitach 
na zie miach Polski i Litwy, 1564—1995» [74] 
содержит ряд сведений о времени возведения 
отдельных построек коллегиума. В статье 
«Połock» им приводятся сведения о первой 
каменной постройке коллегиума, возведён-
ной после 1682 г., Ежи Пашенда называет 
её «murowana część biblioteczna». Там также 
есть описания трапезной и библиотеки, ука-
занны даты многих пожаров, после которых 
производились перестройки коллегиума [74].

В статье А. Baranowski «Urbanistyka Po-
loc ku w okresie barocu», на которую ссыла-
ется Д. В. Дук, указывается расположение 
кальвинского сбора на противоположной 
кол легиуму стороне площади. После войны 
1654—1667 гг. на его месте был построен 
иезуитами костёл. На месте коллегиума, ко-
торый расположен там же, где и сейчас, были 
дома мещан. Коллегиум, который иезуиты 
построили на месте сгоревшего костёла, на-
зывался ими «скромным», при нём так же был 
фарный (т.е. приходской.— А. С.) костел [16].

Научно-популярное издание «Иезуиты  
в Полоцке» (в 2-х ч.), вышедшее в серии «На-
следие Полоцкой земли», представило наи-
более интересные материалы о коллегиуме, 
большинство из которых относится к истории 
учебного заведения и его учебной деятель-
ности. Там же впервые был поднят вопрос  
о необходимости натурного изучения корпу-
сов коллегиума и его подземных коммуника-
ций [23; 24].

В источниках приводятся различные 
да ты строительства зданий. Так, напри-
мер, начало строительства костёла в одних 
источниках датировано концом XVII в.,  
в других, что более вероятно, 1-й третью 
XVIII: 1733, 1735, 1738 гг. [7, с. 163; 12,  
с. 4—5; 23, с. 14; 41, с. 9; 74, с. 525] Тако-
ва же ситуация и с корпусами, построенными 
в середине XVIII в.: приводятся даты нача-
ла их строительства 1747, 1749, 1750 и 1758 г.  
[7, с. 163; 12, с. 4—5; 23, с. 15; 41, с. 9; 74, 
с. 526].

Существует ряд публикаций, которые 
лишь косвенно могут быть отнесены к дан-
ной те ме, но без них её изучение невозмож-
но. Это прежде всего материалы и результаты  
ис следо ваний различных архитектурных и ар-
хео ло гических памятников Беларуси, итоги 
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изучения отдельных категорий археологиче-
ских находок, технологий ремесленного про-
изводства и строительства XVI—XIХ вв. Не 
имея прямого отношения к полоцкому иезу-
итскому коллегиуму, они позволяют лучше 
увидеть и понять специфику и условия рабо-
ты строителей коллегиума. Опубликованные 
данные позволят проводить аналогии с други-
ми памятниками, где использованы подобные 
инженерные решения, строительные приёмы  
и элементы планировки. Основываясь на них, 
можно датировать материалы и производить 
реконструкции для различных исторических 
периодов как планировки всего комплекса, 
так и отдельных его этажей, восстанавливать 
убранство фасадов, интерьеров, архитектур-
ных элементов, инженерных сетей.

Статьи и монографии Н. И. Зданович по-
священы изучению изразцов XVI—XIХ вв. 
и конструкции печей, они основаны на мате-
риалах археологических раскопок, проводив-
шихся в Полоцке. Статья «Полацкая кафля 
XVI—XVII стст.» (ГАЗ) [20], и книга «Бела-
руская паліваная кераміка XI—XVIII стст.», 
содержат сведения о производстве изразцов 
и их описание [21]. Позднее на их основе 
была подготовлена монография «Кафлярства 
ў Беларусі (на матэрыяле калекцыі полацкай 
кафлі), в которой приводятся не только дан-
ные по технологии производства изразцов, 
их хронологии и стилевых качествах, но и 
конструктивные особенности устройства пе-
чей XVI—XIХ вв. [22].

Для изучения полоцких изразцовых пе-
чей можно с успехом применять материалы 
по другим городам Беларуси. Монография  
О. Н. Левко «Средневековое гончарство севе-
ро-восточной Белоруссии» [30] основана на 
материалах многолетних раскопок Витебска 
и Орши. Среди выявленных изразцов можно 
обнаружить точные аналоги полоцким мате-
риалам, что очень важно при реконструкции 
изделий сохранившихся фрагментарно [28].

Стекольному производству посвящены 
мо но графии Н. Н. Яницкой «Вытокі шкла-
робства на Беларусі» и «Гісторыя шклянай 
вясёлкі». В них рассматривается технология 
изготовления посуды и оконного стекла ха-
ляв ным 3 способом [72].

О строительных технологиях и производ-
стве строительных материалов рассказывает 

3 Халявный способ изготовления листового 
стек ла заключается в следующем: из стеклянного рас-
плава выдувается заготовка цилиндрической формы — 
халява, которая, пока стекло находится в пластичном 
состоянии, разрезается вдоль стенок по направляющей, 
распрямляется и ей придается форма листа.

статья О. А. Трусова, И. М. Чернявского и 
А. К. Кравцевича «Архитектурно-археоло ги -
ческое исследование Мирского замка и город-
ского посёлка Мир Гродненской области», 
написанная по итогам архео логического изу-
чения поселка Мир и Мир ского замка. Она 
опубликована в 1986 г. и содержит сведения  
о раскопанной изразцо вой печи, сохранив-
шейся на высоту одного яру са (базы), гон-
чарного горна, описание скобяного инвента-
ря дверей и окон замковых построек, деталей 
интерьеров и фасадов замка, а также элементов 
благоустройства двора [68]. 

Книги О. А. Трусова «Памятники мону-
мен тального зодчества Белоруссии XI —
XVII вв.: Архитектурно-типологический ана-
лиз» [67]; «Старонкі мураванай кнігі. Ма-
нументальная архітэктура эпохі феадалізма  
і капіталізма» [66]; «Манументальнае дойлід-
ства на Беларусі XI—XVII стст. (гісторыя 
будаўнічай тэхнікі)» [65] содержат сведения 
по ассортименту, хронологии и технологии 
производства строительных материалов, ор-
ганизации строительных работ, устройству 
некоторых узлов, а также о конструктивных 
особенностях инженерных коммуникаций со-
оружений XVI—XIХ вв. Так, например, им 
были опубликованы уникальные проектные 
рисунки и фотографии печей XVII—XIХ вв., 
реконструкции полов, разработана методика 
археологического изучения монументальных 
построек, методы датировки кладок [67].

Результаты историко-археологических ис -
следований Берёзовского  картезианского 
монастыря, проведённых О. Дерновичем и 
В. Калниным, представлены в публикации 
«Гісторыка-археалагічныя даследаванні бя-
ро заўскага кляштара картузаў». Они были 
опубликованы в 1996 г. в сборнике «Наш 
край» и так же содержат интересный мате-
риал по устройству монастырских зданий. 
Особую ценность представляет описание уст-
ройства «тёплого пола» [14].

Весьма интересен материал, опубликован-
ный В. В. Глинником. В ходе реставрации ко-
стёла св. Станислава им была обнаружена за-
стеклённая рама середины XVIII в., она под-
робно описана в статье «Ваконная шуфляда 
XVIII стагoддзя», её изучение позволяет 
про вести реконструкцию оконного заполне-
ния коллегиума [10].

Монография Д. В. Дука «Полацк XVI—
XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісто-
рыі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арга-
ні зацыі жыццёвай прасторы насельніцтва 
бе ларускага горада». Представляет собой 
пер вую обобщающую работу по комплексному 
изучению материальной культуры Полоцка, 
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изменению топографии и планировки города  
в XVI—XVIII вв. Работа основана на ог-
ромном массиве литературы, она вводит в 
научный оборот много новых архивных, изо-
бразительных и археологических источников. 
Там же представлены итоги первых археоло-
гических раскопок на территории коллегиу-
ма, произведённых Д. В. Дуком. Не меньший 
интерес вызывает список литературы и ис-
точников, содержащий библиографические 
данные малоизвестных или недоступных пу-
бликаций и архивных материалов [16].

Монография Д. В. Дука «Полацк і пала-
чане (IX—XVIII стст.)» содержит интерес-
ные сведения по топографии территории, где 
началось строительство коллегиума, им же 
высказано предположение, что фундамент, 
обнаруженный под корпусом «З», принадле-
жит костёлу св. Креста [15].

Приведенная выше литература, содержа-
щая прямые или косвенные сведения о кол-
легиуме, позволяет сделать вывод, что ин-
формация о системе застройки, развитии 
планировки и устройства зданий полоцко-
го иезуитского коллегиума крайне скудна и 
противоречива. 

Самые поздние планы Полоцка составле-
ны во время Северной войны (1700—1721)  
и датируются 1707 г., по способу выполне-
ния это цветные рисунки. 

Наиболее известен план Полоцка, най-
денный М. А. Ткачёвым. На нем довольно 
подробно показан коллегиум, его характер-
ные черты, при этом костёлы и церкви нари-
сованы схематично. На плане отчётливо вид-
на большая постройка с двухскатной крышей,  
с западной стороны возле неё расположе-
на высокая трёхъярусная (?) башня. Фор-
му её верха определить невозможно из-за 
повреждения бумаги, на которой выполнен 
план [70]. С восточной стороны к большому 
строению примыкает пристройка такой же 
высоты. За ней видна кровля более низкого 
и длинного строения, обращенного главным 
фасом к площади, далее оно поворачивает 
под прямым углом и идет параллельно боль-
шой постройке, образовывая таким образом 
внутренний дворик коллегиума. На некото-
ром расстоянии от восточного фасада колле-
гиума расположено круглое(?) здание с ба-
шенкой, вероятно костёл. Западнее главной 
постройки расположены 2 здания с двухскат-
ными крышами, у них просматриваются окна 
и двери. Таким образом, вполне вероятно, 
что коллегиум зарисовывался с натуры. 

План, найденный А. Белым, также фик-
сирует коллегиум, но там он представляет со-
бой небольшую постройку в полтора этажа 

с арочными дверями и квадратными окнами. 
Здание имеет двухскатную кровлю, фрон-
тоны которой увенчаны крестами. Коллеги-
ум изображён в перспективе и частично за-
крывает расположенную с западной стороны 
башню. Хорошо видна её полукруглая кровля 
с маленькой башенкой, увенчанной лукович-
ным куполом и шпилем [4]. 

Алесь Белый датировал этот план 1707 г., 
а план Ткачёва — 1720 г. Единственное, что 
есть общего в изображениях коллегиума на 
этих планах,—это наличие и расположение 
высокой башни. 

Подавляющее большинство поздних пла-
нов составлены во 2-й четверти XVIII — 1-й 
трети ХІХ вв. На них изображены только 
контуры корпусов и благоустройства тер рито-
рии. Планы 1778, 1788 гг. и конца XVIII в. 
фиксируют корпуса коллегиума довольно схе-
матично. Несмотря на это хорошо замет-
но отсутствие подпорной стены коллегиума  
и некоторых корпусов, построенных после 
приезда Габриеля Груббера. План 1793 г. 
наиболее чёткий, вероятно, именно на нём 
впервые зафиксирована подпорная стена кол-
легиума. На нём не отмечен скат террасы, 
на которой стоит коллегиум, план фиксирует 
незавершённость строительства корпуса со 
службами — мастерскими коллегиума.

Наиболее подробным и точным является 
план коллегиума 1828 г. На плане доста-
точно точно показаны контуры 1-го этажа 
и подвалов центральных зданий, очертания 
корпусов, подпорная стена и часть подзем-
ных коммуникаций. Вместе с тем, обследо-
вания подвала и 1-го этажа сохранившихся 
корпусов показали, что очертания некоторых 
помещений на этом плане не соответствуют 
действительности.

В конце ХІХ — начале ХХ вв. ансамбль 
бывшего иезуитского коллегиума оказался в 
фокусе внимания фотографов. Одни из пер-
вых известных нам фоторабот (конец XIX в.), 
по которым были выполнены гравюры, при-
надлежат действительному члену Витеб ско-
го губернского статистического комитета 
М. Ку сцинскому. Полоцк и сюжеты из жизни 
кадетского корпуса снимал офицер-воспита-
тель полковник Никушкин. В начале ХХ в. 
в Полоцке работали фотографы Ю. Р. Бер-
мант, Бернштейн, С. М. Прокудин-Горский.

Ряд редких снимков 50, 60-х годов XX в. 
был обнаружен во время работы в архивах  
В. В. Глинником [12]. 

Представляют определенный интерес фото-
графии изучаемого архитектурного ансамб-
ля, которые делали в 60—70-е годы ХХ в. го-
рожане. Среди них снимки А. В. Зборовского 
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(моего деда), выполненные до и после взрыва 
собора и части корпусов.

Самые ранние из фотографий обнаруже-
ны в ЦГАКФФД, они датируются 1889— 
1891 гг. На них изображены фасады не сохра-
нившейся части производственного комплек-
са, построенного иезуитами [49, с. 35], пано-
рама ансамбля со стороны Верхнего замка с 
двухэтажным флигелем с порталом проезда, 
бывшей аптечной лабораторией, бурсой, бо-
гадельней (позднее разрушенной) [49, с. 18]. 
Так же интерес представляет фотография 
певчих на фоне южной стены собора в окне 
за их спинами видна деревянная рама с мел-
ким оконным переплётом — одна из  немногих 
уцелевших после реконструкции  коллегиума 
под кадетский корпус [48, с. 255; 49, с. 29]. 
Единственная в своем роде  фотография ул. 
Стре лецкой: справа стены бывших иезуит-
ских конюшен до разрушения, хорошо видно 
насколько ниже была дневная поверхность 
улицы перед ними [48, с. 123].

В коллекции НПИКМЗ находятся десят-
ки снимков, которые были изучены и описаны 
Ю. И. Тисленко в статье «Обзор коллекции 
открыток первой четверти ХХ века с вида-
ми г. Полоцка (из фондов НПИКМЗ)» [63]. 

Было установлено, что в Полоцке выпу-
ском открыток занимались владельцы книж-
ных, писчебумажных магазинов. Известны 
имена трех издателей: Ш. Гофеншефера,  
Л. А. Рафайловича, М. М. Лившица. Этими 
издателями было выпущено около двух де-
сятков небольших серий открыток.

Из других издателей следует отметить кру-
п ного российского предпринимателя А. С. Су -
ворина. Его компания была  известна как кни-
гоиздательская, но выпускала и почтовые от-
крытки многих городов России. Фирмой было 
приобретено право размещения своих киосков 
на всех железнодорожных вокзалах империи, 
где и продавались открытки.

Большой интерес представляет собой се-
рия открыток «Из воспоминаний о Полоцком 
кадетском корпусе», издававшаяся в Санкт-
Петербурге, по снимкам упомянутого выше 
полковника Никушкина, а собственно выпуск 
открыток осуществлял Санкт-Петербургский 
отдел «Общества взаимопомощи полочан» и 
«Товарищество Р. Голике и А. Вильборга». 
Фотографии были сделаны до 1910 г., ча-
стично они вошли в книги А. К. Мореля и 
В. П. Викентьева, посвящённые кадетскому 
корпусу [6]. На них зафиксированы здания и 
помещения до их модернизации, начавшейся 
после 1910 и продолжавшейся до 1914 г.

Так, на них зафиксированы фасады [49, 
с. 17] двор и старые ворота [23, с. 15]. Инте-

рьеры внутренних помещений представлены 
фотографиями 1903 г.: это гимнастические 
снаряды в Александровском зале (бывший ие-
зуитский театральный корпус, 3-й этаж) хо-
ро шо отображено убранство зала, печь из бе-
лого кафеля [48, с. 255; 49, с. 40] и сводчатые 
залы 2-го этажа того же корпуса [49, с. 43].

В коллекции НПИКМЗ находится ряд от-
крыток, выпущенных зарубежными издате-
лями.

Открытки кенигсбергского издателя Фри-
ца Краускопфа появились в то время, когда 
часть г. Полоцка была оккупирована войска-
ми кайзеровской Германии. На некоторых 
помещена одна надпись — Polock. На лице-
вой стороне некоторых открыток вместо сло-
ва Polock напечатана целая фраза GruB aus 
Polozk («Привет из Полоцка»)[63, с. 53—54].

Издатель из Берлина Георг Штильке пред-
ставлен в коллекции двумя открытками од-
ной серии. На лицевой стороне в верхнем ле-
вом углу помещено слово Polock («Полоцк») 
[63, с. 54].

В коллекции есть открытки неизвестно 
где и кем изданные. На одной из них изобра-
жен фасад здания кадетского корпуса (от-
крытка наклеена на паспарту), на другой — 
его же вид со стороны р. Западной Двины.

Ещё одна статья Ю. М. Тисленко включа-
ет в себя проект каталога по старым открыт-
кам и содержит весь перечень имеющихся ма-
териалов в фондах НПИКМЗ [64]. 

Сопоставление изображений города, сня-
тых в разное время и с разных точек, позво-
лило определить период модернизации архи-
тектурного ансамбля Полоцкого кадетского 
корпуса: между 1910—1914 гг. 

Прекрасную коллекцию открыток собрал 
Владимир Лиходедов, их репродукции пред-
ставлены в ПГУ, но они относятся к 1914—
1918 гг., когда в зданиях размещался госпи-
таль общины св. Георгия. Благодаря им стало 
возможным проследить изменения в фасадах 
и интерьерах зданий, произведённые в ходе 
модернизации 1910—1914 гг.

Таким образом, среди описанных выше 
открыток, фиксирующих состояние Полоц-
ка на первую четверть ХХ в., имеется много 
материалов по кадетскому корпусу. Их хро-
нологическое распределение позволило про-
следить значительные изменения в структуре  
и планировке, произошедшие с бывшим иезу-
итским коллегиумом между 1910 и 1918 гг. 

Издательством «Беларусь» и Националь-
ным Полоцким историко-культурным музеем-
заповедником в 1987, 2000 и 2001 гг. вы-
пускались сувенирные наборы на основе по-
чтовых карточек начала прошлого столетия:  
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«Полоцк начала ХХ в.» [46], «Полацк на 
старых паштоўках» [45] и «Полацк на паш-
тоўках пачатку ХХ стагоддзя» [44]. На них 
зафиксирован облик зданий бывшего колле-
гиума с разных сторон в конце XIX — нача ле 
XX в., что позволяет проследить значитель-
ные перемены в его планировке и убранстве, 
произошедшие за 20 лет.

Результаты натурных исследований иезу-
итского коллегиума представлены археоло-
гическими отчётами и историческими справ-
ками. В связи с начинавшейся в 1990-х гг. 
реставрацией корпусов «А», «Б», «В» (по мар-
кировке 2003—2009 гг.) искусствоведами 
О. Кукуней и В. Соболем были составлены 
исторические справки: «Объект: историко-
культурная ценность иезуитский коллегиум 
в г. Полоцке (Корп. «Б» и «В»). Историко-ар-
хивные и библиографические исследо ва ния» 
и «Объект: Памятник архитектуры XVIII в. 
(Корп. «А» иезуитского коллегиума в г. По-
лоцке). Эскизный проект, комплексные на-
учные изыскания. Историко-архивные и би-
блиографические исследования». Они были 
основаны на архивном материале — строи-
тельных отчётах по перестройке коллегиума 
под кадетский корпус и содержат ценнейший 
материал по строительным работам ХІХ в. 
Главная проблема, с которой столкнулись со-
ставители,— полное отсутствие строитель-
ных чертежей. Поэтому произведенные в 
XIX в. работы часто невозможно было при-
вязать не только к конкретным помещениям, 
но и к этажам или корпусам [26; 27].

Архивные исследования проводились и со 
стороны ПГУ в 1996 г., результатом чего 
стал «Отчёт о научно-исследовательской 
ра бо те по госбюджетной тематике: «Социо-
культурная, функционально-планировочная 
и архитектурно-художественная организа-
ция бывшего полоцкого коллегиума иезуи-
тов» [41]. Данный отчёт содержит краткий 
экскурс возникновения и трансформации ар-
хитектурного ансамбля и сводную хроноло-
гическую таблицу по корпусам коллегиума. 

С проводимыми историческими исследо-
ваниями было связанно и введение несколь-
ких видов маркировки зданий ансамбля, ко-
торая позволяла проводить привязку строи-
тельных работ и финансирования к конкрет-
ным соору жениям. Самая ранняя маркировка 
была создана ешё в 1830 г. для перестройки 
коллегиума под кадетский корпус и включа-
ла в себя как сам ансамбль, так и застрой-
ку площади [27, с. 14—16]. Все сооружения 
были отмечены латинскими заглавными бук-
вами «А» — костёл св. Стефана (взорван); 
«B» — театр, музей и восточное крыло трёх-

этажного здания с подвалом (ныне разруше-
ны); «C» — дом для пенсионеров (ксендзов) 
(разрушен); «D» — трапезная и библиотека; 
«E» — «старый коллегиум»; «F» — большая 
кухня; «J» — двухэтажный флигель; «K» — 
конюшни, склады и мастерские; «H» — ап-
течная лаборатория; «L» — бурса и богадель-
ня; «M», «N», «O» — дом вице-губернатора; 
«P» — иезуитское училище; «Q» — дворец 
генерал-губернатора; «R», «S», «T» — дом 
губернатора. 

В связи с началом восстановления ансамб-
ля возникла необходимость новой маркиров-
ки уцелевших построек. Из их состава была 
исключена застройка площади. Был «обез-
главлен» и сам ансамбль — взорваны костёл 
и прилегающие к нему корпуса, разрушены 
аптечная лаборатория и большая часть про-
изводственного комплекса. 

Заброшенные и неиспользуемые военным 
госпиталем здания были в 90-х гг. переданы 
министерству культуры для ПИКМЗ, чтобы 
после реставрации там устроить музей исто-
рии города и картинную галерею. При соз-
дании концепции реставрации была введена 
следующая маркировка (по корпусам). Кор-
пус «А» — самый длинный в три этажа с под-
валом, фасадом обращён на реку Двину (на 
половину занят военным госпиталем); корпус 
«Б» — в два этажа с подвалом частично раз-
рушен в 1941 г., временно законсервирован, 
на первом этаже гараж в подвале котельная  
и угольная яма; корпус «В» — два этажа с 
подвалом, использовался как неотапливае-
мые склады, главным фасадом обращён к валу 
Ивана Грозного. В соответствии с данной 
мар кировкой осуществлялась привязка исто-
рических справок, создаваемых О. Кукуней  
и В. Соболем, она же частично использова-
лась и в ПГУ, параллельно с той (новой), что 
была создана ими самими в 1996 г. (по блокам 
и строениям). Старая маркировка, созданная 
в 90-х г., была дополнена новыми корпуса-
ми ПГУ. Ими в 2009 г. она скорректирова-
на и употребляется сейчас. Согласно данной 
маркировке корпуса были отмечены русскими 
буквами, в их состав не вошёл только ледник. 
Корпуса «А», «Б», «В» сохраняли свои обо-
значения и дополнялись новыми. Так, корпус 
«Г» был обращён фасадом к Верхнему замку 
и ул. Стрелецкой; корпус «Д расположен па-
раллельно ему, торцом обращён к реке Двине 
и краеведческому музею; корпус «Е» обращён 
торцами на ул. Стрелецкую и корпус «Д»,  
к нему примыкает котельная; корпус «Ж» 
стоит вдоль ул. Стрелецкой; корпус «З» пред-
ставлен остатками флигеля и конюшен, скла-
дов, мастерских. Последний корпус «И» — 
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аптечная лаборатория отсутствует, от него 
уцелел засыпанный подвал. Он был между 
корпусами «Ж» и «З». В ходе корректиров-
ки данной маркировки в 2009 г. марки кор-
пусов «Д» и «З» были отменены. Однако ав-
тор данной монографии производит привязку  
изучаемых зданий и объектов по маркировке 
до 2009 г.

Реставрация части корпуса «А»под гале-
рею, начавшись в 1992 г., с перерывами из-
за перебоев в финансировании, тянулась до 
2002 г. Поэтому уже к 1996 г. началась раз-
работка концепции по приспособлению зда-
ний коллегиума под нужды ПГУ, и в 2001 г., 
в связи с решением о расформировании воен-
ного госпиталя, оставшиеся здания, как и по-
стройки, переданные ПИКМЗ, было решено 
передать ПГУ под размещение ряда факуль-
тетов. К 2003 г. этот вопрос был окончатель-
но решён. К этому времени в ПГУ была 
разработана своя концепция по приспосо-
блению бывшего коллегиума и соответствую-
щая (новая) маркировка с его разбивкой по 
блокам и строениям. Согласно данной мар-
кировке, здания также отмечались русскими 
буквами, но отсчёт вёлся от «старого колле-
гиума» (корпус «В»), при этом закладывалась 
перспектива восстановления костёла и взор-
ванной части коллегиума. Данная маркиров-
ка с выше описанной расходится и не имеет 
широкого распространения, она приведена в 
статье А. Давидович и Т. Давидович, кото-
рые разрабатывали концепцию функциональ-
но-планировочной структуры сохранившейся 
части памятника [13, с. 19]. Эта маркировка 
была использована при составлении отчёта 
НИР ПГУ, ещё в 1996 г. для функциональ-
ной характеристики комплекса на различных 
этапах [13; с. 17—19; 41, с. 10—13].

Археологическое изучение коллегиума на-
чалось в 1991—1992 гг., когда на месте те-
перешней пристроенной части картинной га-
лереи Н. И. Зданович были заложены шурфы 
и раскоп, позволивший раскрыть фундамен-
ты взорванной части корпуса «А». Так же ею 
было зафиксировано состояние стен корпуса 
«А» на 1991 г., до начала реставрации.

В 1996 г. на территории двора, перед се-
вер ным фасадом корпуса «В», в ходе строи-
тельно-земляных работ археологом П. А. Ру-
совым был обнаружен и изучен деревянный 
дренаж. 

Ограниченные натурные исследования кор-
пусов коллегиума проводили во 2-й полови-
не 90-х гг. В. В. Глинник и В. Д. Старо-
стин. Ими были обнаружены в структуре 
 корпу са «В» остатки древней постройки [11]. 
В. В. Глин ником была произведена графиче-

ская реконструкция данной постройки и кор-
пуса «В» по со стоянию на XVIII—ХІХ вв. 
Нехватка информации и ограниченность на-
турных исследований привели его к ошибоч-
ным выводам. Так, он считал, что каменная 
постройка была полностью включена в суще-
ствующий корпус (рис. 1).

Таким образом, на основе полученных ре-
зультатов исследований он впервые за всю 
историю изучения коллегиума смог поставить 
вопрос о каменных постройках, предшество-
вавших строительству существующего ныне 
ансамбля. Первоначально он предполагал, 
что это остатки дома кальвинистов, включён-
ного, по сведениям В. П. Викентьева, в со-
став коллегиума [6]. Позднее, после консуль-
таций с иезуитом Ежи Пашендой, он решил, 
что это остатки «старого коллегиума» [11]. 

Натурное изучение проводилось и на 
корпусе «А» в процессе приспособления его  
под картинную галерею, таким образом была 
выяснена в общих чертах первоначальная ке-
лейная планировка 2 и 3-го этажей, располо-

Рис. 1. Реконструкция главного фасада  
и пла нировки коллегиума  
на 1-ю половину XVIII в.  
по исследованиям 90-х годов ХХ в.
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жение дымоходов, первоначальные очертания 
окон подвала. 

Позднее, в 2004 г., В. В. Глинником со-
ставлен отчёт по изучению территории кол-
легиума: «Благоустройство территории ком-
плекса иезуитского коллегиума в г. Полоцке. 
Комплексные научные изыскания» [12]. Тог-
да же им были предприняты попытки поиска 
остатков костёла «на каменных криптах», по-
строенного в 1636 г.

В 1999 г. по просьбе В. В. Глинника 
Д. В. Ду ком (под руководством С. В. Тара-
сова) вёлся археологический надзор за про-
кладкой канализации к картинной галерее, 
им же впервые на территории коллегиума 
были заложены архитектурно-археологиче-
ские шурфы, позволившие частично изучить 
фундаменты корпусов «Б» и «В». В 2003 г. 
ими были заложены шурфы вокруг корпуса, 
что позволило обнаружить замурованный лаз  
в тоннель под корпусом «В», использовав-
шийся для прокладки канализации в начале 
ХХ в., остатки кирпичного тоннеля, сложен-
ного в бытность кадетского корпуса в ХІХ в., 
так же был обнаружен замурованный вход  
в подвал корпуса «Б». 

В 2000—2003 гг. перед южным фасадом 
корпуса «А» Д. В. Дуком были начаты пер-
вые полноценные раскопы на территории 
коллегиума [17]. Они проводились при уча-
стии краеведа, а с 2003 г. научного сотрудни-
ка НРО НПИКМЗ, А. А. Соловьёва. В ходе 
их были обнаружены остатки печей, распо-
ложенных в одной из деревянных иезуитских 
построек XVII в. и ряд синхронных им арте-
фактов. Археологический надзор и шурфов-
ка производились Д. В. Дуком в 2005, 2006, 
2010 гг. На основе архивных исследований 
им была проведена реконструкция уличной 
сети на территории, занимаемой ныне пло-
щадью и корпусами коллегиума [15].

С июня 2003 г. и по сей день археологи-
ческое обследование территории коллегиу ма 
ведется А. А. Соловьёвым, научным сотруд-
ником НРО НПИКМЗ. В 2004 г. он при-
ступил к натурным исследованиям самих 
корпусов, которые до 2005 г. велись вместе  
с научным сотрудником НРО НПИКМЗ  
С. Е. Глазыриным. По состоянию на октябрь 
2011 г. полностью изучены корпуса «А», 
«Б», «В», «Г», часть материала опубликова-
на. Сейчас собирается материал по корпусам 
«Ж» и «З», а так же по территории коллегиу-
ма в общем и по подпорной стене.

Частичное снятие штукатурки со стен и 
сводов корпусов коллегиума дало богатей-
шую информацию по первоначальной пла-
нировке, интерьерам и устройству зданий. 

Так же были выявлены срубленные стены, 
очертания разрушенных сводов, заложен-
ные и перебитые окна, арки печных проё-
мов и ниши на фасаде и в интерьерах поме-
щений, разновременные закладки и вставки 
кирпичей. При обследовании штукатурных 
и покрасочных слоёв были найдены фрески 
в бывшей библиотеке. Нередко при расчис-
тке ниш обнаруживались изразцы, обломки 
посуды, остатки бумаг иезуитов, пиаров и 
кадет. Данные обследований стен позволяют 
получить максимально полное представления  
о характере и глубине перестроек зданий, со-
ставить планы и развёртки стен этажей. 

К археологическим источникам относит-
ся засыпка сводов и подполий 1-х этажей 
зданий, которая содержит остатки стен, 
лест ниц, фундаменты печей и отопительных 
каналов «тёплых полов» и сохранившиеся 
участки первоначальных полов, расположен-
ных на глубине 0,2—0,3 м от уровня совре-
менного пола [53; 54; 56; 58]. Подъемный 
материал обычно представлен обломками 
сбитой со стен штукатурки, изразцов, поло-
вых плиток и кирпичами. Обломки посуды 
или бытовых предметов встречаются редко.  
С глубины 0,4—0,5 м от уровня современно-
го пола начинается слой засыпки пазух сво-
да, устроенный при строительстве корпуса.  
В отличие от верхнего слоя нижележащий 
слой содержит преимущественно кирпич-
ный бой, куски раствора, обломки черепицы.  
Находки изразцов и посуды крайне редки  
и к интерьерам помещений не относятся. 
Дан ное описание характерно для непотре-
воженной стратиграфии засыпки сводов.  
В случае ремонта последнего, первоначаль-
ная засыпка бывает уничтожена или пере-
мешана и может содержать землю, угли, обо-
жжённую и сырую глину, обломки костей и 
черепов, более ранние материалы XII — 
XVII вв. Такая ситуация выявлена при изу-
чении засыпки сводов коридора между 2 и 
3-м этажами, над сводом подвала в помеще-
ниях бывшей кухни [51; 52; 53; 56].

Нередко слои засыпки сводов представля-
ют собой огромные завалы печных изразцов. 
Они были обнаружены на чердаке корпуса 
«А», в кельях корпуса «В». Засыпка сводов 
корпуса «А» и «Г» отлично сохраняет дере-
во, бумагу, металлы, стекло. Данные наход-
ки обычно фиксируются непосредственно под 
слоем щепы, оставшейся после устройства 
деревянных полов в кадетский период. 

Наиболее информативной является стра-
тиграфия под полами 1-го этажа, где нет под-
валов. Так, например, шурфовка корпуса «В» 
позволила уточнить и пересмотреть данные 
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исследований В. В. Глинника по планировке 
«старого коллегиума». В шурфах были обна-
ружены стены, лестница, полы и фундамен-
ты печей XVII в. Также удалось обнаружить 
под рядом помещений обширное подполье, 
засыпанное при пиарах и позже, когда зда-
ние принадлежало уже кадетскому корпусу, 
первоначальные полы келий, пекарни и ка-
нализационный тоннель. Редкой удачей ста-
ло обнаружение топки печи, подававшей жар  
в «тёплые полы» помещений 1 и 2-го этажей 
корпуса «В» [54; 57].

Поиск места для закладки шурфов на 
этажах зданий проводился на основе плана 
1828 г. и натурных особенностей здания — 
провалов бетонных полов, переделок стен. 
Благодаря поддержке заказчика (в лице про-
ректора по благоустройству, ремонту и капи-
тальному строительству В. С. Левина) стала 
возможна музеефикация (зондажами стен и 
сводов) многих архитектурных раритетов — 
камина, печного проёма, образцов кладки, 
карнизов и сводов. Позднее эти зонды и нара-
бо танный материал стали основой для сбор-
ки небольших выставок по истории изученных 
кор пусов (отремонтированные корпуса «А», 
«Б», «В», «Г»).

Таким же образом изучаются и остальные 
корпуса коллегиума. На корпусе «Ж» (по 
маркировке 2003—2009 гг.) зондами обна-
ружены срубленные своды 1-го этажа, сби-
тый руст по углам, установлено позднее про-
исхождение пристроек и изменение первона-
чальных очертаний окон. Уникальный мате-
риал найден в подполье одного из помещений 
1-го этажа. Исследования корпуса «З», в ко-
тором находились склады и конюшни, позво-
лили реконструировать первоначальную пла-
нировку его 2-го этажа, выявить перестрой-
ки на 1-м этаже, произведённые как самими 
иезуитами, так и сделанные в более позднее 
время,— при реконструкции здания под ка-
детский корпус. Установлена первоначаль-
ная форма окон и дверей корпуса «З», уров-
ни полов и конструкции фундаментов. Под 
существующим зданием были обнаружены 
остатки построек середины — конца XVII в. 
и остатки кладбища, найден завал изразцов, 
сброшенных под полы из корпусов «А» и «Г», 
и прослежен канализационный тоннель, ве-
дущий за пределы коллегиума. Большой ин-
терес представляют собой остатки стекольно-
го производства конца XVIIІ в.

Археологическое изучение территории 
вокруг корпусов позволило проследить мате-
риковые породы и (приблизительно) первона-
чальный рельеф местности, на которой иезуи-
ты начали строить коллегиум. Культурный 

слой на территории коллегиума представлен 
серыми и чёрными пластами земли с прослой-
ками навоза, трухлявого дерева, песка, сырой 
и обожжённой глины. Местами он сохранил 
дерево и бересту. При рытье траншей встре-
чаются остатки землянок, столбов и свай, да-
тируемые XI—XIII вв. Также была обнару-
жены и изучена деревянная жилая постройка 
1-й половины XVI в., срубы и захоронения в 
гробах, датированные XVII в. В нетронутых 
перекопами слоях выявлены деревянные кон-
струкции XVIII—XIХ вв., лотки дренажа и 
конюшни. Перекопы, произведённые в боль-
шинстве случаев в начале ХХ в., а также вы-
являемые сейчас конструкции и коммуника-
ции того же периода дают ценную информа-
цию об архитектурном ансамбле и позволяют 
понять специфику и условия его перестройки 
с применением новейших технологий и мате-
риалов того времени.

В ходе разработки шурфов возле стен 
зданий были выявлены остатки ранее неиз-
вестных пристроек, лестниц и канализацион-
ных тоннелей корпуса «В». Были найде-
ны следы неизвестных построек «скромного 
колле гиума», обнаружен ряд захоронений 
начала XVII в. и прослежена приблизитель-
ная восточная граница кладбища. Наблюде-
ния показали, что культурный пласт на тер-
ритории коллегиума сильно повреждён пере-
копами XIХ и начала-середины XХ вв. Во 
многих случаях слои, содержащие материалы 
XVII—XVIII вв., перемешаны. Участки с не-
тронутым слоем нередко влажные и сохраня-
ют дерево XII—XVII вв. Слои земли иезуит-
ского периода имеют прослойки песка, сырой 
и обожжённой глины с изразцами, иногда 
остатки дерева, нередки подсыпки балласт-
ной землёй. В некоторых случаях удалось 
проследить профили котлованов под здания 
и рельеф дневной поверхности после завер-
шения их строительства. 

Данная работа не является исчерпываю-
щей, поскольку архитектурно-архео логи чес-
кие материалы по территории, подпорной 
сте не и корпусам «Ж» и «З» (по маркиров-
ке 2003—2009 гг.) до конца не обработаны 
и использованы частично. В ограниченном объ-
еме использованы материалы по разрушен-
ным корпусам и собору, поскольку последние 
не изучены. Приводимые реконст рукции пе-
чей, фасадов корпусов не являются оконча-
тельными и требуют дополнительных уточ-
нений и проверок (особенно по костёлу и 
ап теке). Необходимы дальнейшие архивные 
поис ки прежде всего чертежей, фотогра фий и 
рисунков, связанных с возведением и приспо-
соблением коллегиума под кадетский корпус.
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Глава 2 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ КОЛЛЕГИУМА 
(1581—1654)

Иезуитов, приехавших  в 1580 г. с королём 
Стефаном Баторием, полочане встретили край-
не враждебно. Единственным прибежищем для 
них стал заброшенный монастырь св. Петра и 
Павла на Верхнем замке. Там они были под за-
щитой и покровительством каштеляна (комен-
данта) замка Франциска Жука. В связи с этим  
коллегиум предполагалось строить либо в мо-
настыре (сейчас пустырь по ул. Замковой меж-
ду д. 13 и 15а), либо на острове близ Экимани, 
в стороне от враждебного города. Но сена том 
данная идея была отклонена, поскольку он по-
мешал бы защите замка и стал бы прибежи-
щем для неприятеля. Королевские комиссары 
отмежевали иезуитам «пляцы»4 под застройку 
между замком и рынком в 1583 г. Но иезуиты 
не торопились со строительством, начав там 
строить только костёл, потому что положение 
их по прежнему было шатким. Так, в 1587 г. 
на сейме горожанам едва не удалось добить-
ся их выдворения из Полоцка, хотя к этому 
време ни резиденция, устроенная возле костёла 
на  рынке, и была  возведена в разряд коллегии  
в 1585 г. После поражения полочан на сейме 
ситуация начала меняться в пользу иезуитов 
[24, с. 13, 18 ]. 

Первоначально коллегиум предполагалось 
строить на территории монастыря св. Петра 
и Павла. Позднее, в 1589 г., было приня-
то решение возводить его «между городом и 
замком», где уже иезуиты имели костёл. Тер-
ритория, на которой планировалось строи-
тельство коллегиума, до 1563 г. была заня-
та торговой площадью и не имела значитель-
ной деревянной застройки. Только у самого 
Чёрного ручья стоял каменный храм Рожде-
ства Христова (известен более как «храм на 
рву») [62, с. 77]. Е. Д. Квитницкая указыва-
ет только на наличие шести домов, прилега-
ющих к кладбищу (фото 1, 2 на вкл. I), где 
могли жить священники, служившие в хра-
ме [25, с. 100]. Возможно, что от них оста-

4 Пляц — единица землевладения в средневеко-
вых белорусских городах, включавшая в себя огорожен-
ный участок земли с жилыми и хозяйственными построй-
ками, двор, колодец и огород. Участок как правило был 
мощен деревом.

лись встреченные в ходе земляных работ от-
дельные сваи (постав ленные вертикально ко-
лоды) толщиной 0,3—0,5 м.

Вполне вероятно, что вблизи торговой 
площади могла располагаться кирпичная ра-
туша. Про это косвенно свидетельст вуют еди-
ничные массивные кирпичи толщи ной от 8 до 
10 см (фото 3 на вкл. I) [67, с. 104—105]. 
Об этом же косвенно гворят и приводимые  
Е. Д. Квитницкой сведения о захвате иезуи-
тами в середине XVII в. «ратушного мес-
та», под которым составители документов 
могли подразумевать территорию, занятую 
 ратушей, построенной до Ливонской во-
йны [25, с. 100]. За 16 лет запустения, ког-
да По  лоцком владел Иван Грозный, северная 
часть площа ди была занята валом Нижнего 
(Стрелецкого) замка, остальная территория 
пустовала [15, с. 46].

Археологические исследования и надзоры 
при строительно-земляных работах на терри-
тории коллегиума показали, что основная 
материковая порода представлена красной 
плотной и жирной глиной. Местами её пере-
крывают слои песка и суглинка, достигающие 
толщины 1,0 м. 

Данная стратиграфия материковых пород 
приводила к повышенной влажности куль-
турного слоя, что обеспечило частичную со-
хранность остатков деревянных конструкций 
XI — 1-й половины XVI вв. в различных час-
тях территории, занимаемой существующим 
ансамблем коллегиума. При исследованиях 
территории коллегиума нередко встречались 
прослойки щепы и бересты.

В этих обстоятельствах первоначальные 
деревянные постройки коллегиума представ-
ляли собой наземные деревянные срубы на 
подкладках или сваях. Чрезмерная сырость 
не позволяла устраивать под ними погреба, 
чем и обусловило отсутствие их археологиче-
ских остатков. Единственное, что смогло бы 
указать на место расположения этих постро-
ек,— развалы печей или плитки пола.

Дневная поверхность территории, зани-
маемой существующим коллегиумом, в конце 
XVI в. располагалась на глубине от 1,0 до 
3,0 м от современного уровня (максимальный 
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Рис. 2.  Стенные изразцы, украшенные орнамен том с мотивами «кованого металла» и розетками
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Рис. 3. Стенные и карнизные изразцы с растительным орнаментом и маскаронами

перепад его высот 1,0 м). Она имела значи-
тельные уклоны в южном и западном направ-
лениях. Менее значительным был уклон по-
верхности в сторону Вала Ивана Грозного. 
Наиболее высокий участок дневной поверх-
ности плаца в конце XVI в., располагался  
в центральной части существующего ансамб-

ля, его границы примерно отмечают корпуса 
«А», «В» и «Г». Там при земляных работах 
зафиксирована минимальная толщина куль-
турного слоя (около 1,0—1,3 м с учётом ни-
велировки поверхности). Так же там найдены 
самые ранние из известных сегодня кирпич-
ных конструкций. 
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Первоначально иезуитам, вероятно, при-
надлежала только северная часть террито-
рии, занимаемой существующим ныне ансам-
блем коллегиума, поскольку в конце XVI —  
1-й половине XVII в. по ней было проло-
жено несколько улиц. Согласно реконструк-
ции уличной сети, проведенной Д. В. Дуком, 
здесь были проложены улицы, соединявшие 
замок и торговую площадь. Улица Батечкова 
располагалась по центральной оси площади. 
Она была прямым путём к проездной Красной 
(Королевской) башне Верхнего замка [15, 
рис. 37]. Параллельно ей, с южной стороны 
площади, шла ул. Мостовая (Ильинская), ко-
торая кончалась в районе современного учеб-
но-производственного комбината (там, где 
раньше стоял храм Рождества Христова). 
Перпендикулярно этим улицам располагалась 
улица Безымянная (сегодня ул. Стрелецкая). 
Ещё две улицы были между ул. Мостовой  
и ул. Великой (ныне Нижне-Покровской): 
это улицы Вознесенская, проложенная па-
раллельно им, и ул. Чистая, которая соеди-
няла две указанные выше улицы на участке 
между нынешними домами №13 и №19 на  
ул. Нижне-Покровской. Как и ул. Безымян-
ная, она пролегала по скату террасы, где и до 
сего времени стоят корпуса бывшего колле-
гиума [15, рис. 37, с. 80, 81].

Ещё одним важным объектом данной тер-
ритории было кладбище, оно, вероятно, поя-
вилось по взятии Полоцка Иваном Грозным 
или после освобождения города Стефаном Ба-
торием в конце XVI в. при храме Рождества 
Христова. К началу-середине XVII в. оно 
зна чительно разрослось в восточном и север-
ном направлениях от храма. Вполне вероят-
но, что указанные выше улицы делили его на 
несколько частей. Так, нетронутые захороне-
ния в деревянных гробах были обнаружены 
в 2003 и 2010 гг. во дворе между нынешни-
ми корпусами бывшего коллегиума «Г» и «З». 
При шурфовке у стен корпуса «Г» в 2003 г. 
были также встречены мелкие обломки че-
ловеческих костей, выброшенных в основ-
ном  из котлована при строительстве корпуса  
в середине XVIII в. Это были остатки захоро-
нений на кладбище. Таким образом, в начале 
XVII в. оно занимало территорию от Чёрного 
ручья и учебно-производственного комбина-
та до корпуса «Г» (включительно). После рус-
ско-польской войны 1654—1667 гг. оно было 
полностью заброшено [15, с. 80, 114]. На его 
месте был пустырь (огород или сад) первая 
застройка появляется лишь к концу XVII в.

Ядром первоначального коллегиума (уса-
дь  бы) была территория между Валом Ивана 
Грозного и корпусом «Б». С западной стороны 

границей коллегиума было кладбище, рас по -
ло женное при храме Рождества Христова, с 
севера — вал Нижнего замка, с восто ка — тор-
говая площадь. Южной границей тер ри  тории, 
занимаемой застройкой перво на  чального кол-
легиума, была ул. Батечкова и вполне возмож-
но, что она была застроена ие зуитами с 2-х 
сторон (схема 4, на вкл. VI—VII).

Расположение иезуитской усадьбы на 
сты  ке 2-х замков и непосредственно на ули-
це, ведущей к воротам Верхнего замка, пре-
вращало коллегиум в важное звено обороны 
подступов к ним. Именно поэтому он был 
обозначен на планах Полоцка, датированных 
1707 и 1720 гг. Вполне возможно, что кол-
легиум уже сразу после постройки в конце 
XVI в. имел свои фортификационные укреп-
ле ния [2, с. 80; 4, с. 12—16; 70, с. 273, рис 187].

Поскольку все первоначальные здания 
коллегиума были деревянными и не имели по-
гребов, то остатков первоначальных построек 
выявить не удалось. Уцелевшие кирпичи и из-
разцы от стоявших в них печей после каждо-
го разрушения построек тщательно выбира-
лись и использовались вновь. Таким образом, 
со временем они оказались в стенах печей и 
зданий «скромного коллегиума», построенно-
го после 1667 г. Среди находок были стенные 
и карнизные изразцы, которые были украше-
ны растительно-геометрическим орнаментом, 
розетками (рис. 2: 9, 10; рис. 3: 4, 5, 7—12), 
сеткой и узором с мотивами «кованого метал-
ла» (рис. 2: 1—6). Угловые изделия состояли 
из половины стенной пластины и вогнутой 
ниши (фото 16 на вкл. II). Некоторые име-
ли изображение «вазы с цветами» (рис. 3: 
1, 2) и датированы концом XVI — началом 
XVII в. [1, с. 334—335; 20, с. 103—105]. 
Встречены единичные экземп ляры пластин и 
с «ковровым» орнаментом, основой для появ-
ления подобной орнаментации стали мотивы 
«кованого металла», но они более поздние и 
относятся к середине XVII в. [1, с. 335] (до 
1654 г.), также найдены в незначительном 
количестве и мисочные изразцы.

Также были встречены и геральдические 
изразцы. В 1-й трети XVII в. у полоцких ие-
зуитов был серьёзный покровитель — каште-
лян Кристоф Михайлович Друцкий-Соколин-
ский (ок. 1580—1639), при его поддержке 
строится костел «на каменных криптах». Он 
занимал эту должность с 1625 по 1639 г. и 
помогал ордену [12. с. 3—4; 16, с. 60—61].  
Поэтому в некоторых зданиях коллегиума 
были построены печи, украшенные  изразцами 
с его гербом (рис. 6: 1, 2). Редкой находкой ста-
ли изразцы-маскароны, представленные стен-
ными пластинами с изображением херувима 
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или путти 5 (?) и коронкой с тре мя бараньи-
ми (?) головами (рис. 3: 3, 6). В ходе архео-
логических раскопок Д. В. Дука в 2003 г.  
в слое развала изразцов из обломков удалось 
восстановить несколько карнизных изделий, 
украшенных масками. На то же время прихо-
дится и упоминание о строительстве костёла 
«на каменных криптах» [12, с. 4; 41, с. 8]. 

О росте влияния и популярности орде-
на иезуитов в Полоцке свидетельствовало 
и начало изготовления и активного распро-
странения изразцов с иезуитской символи-
кой («иезуитские»). Это были своеобразные 
«визитки» ордена, их часто находили в со-
ставе печных изразцовых наборов при архео-
логических исследованиях в разных частях 
города. По мнению Н. И. Зданович «иезуит-
ские» изразцы появились не ранее 30-х го-
дов XVII в., и датированы в границах XVII в.  
[16, с. 90; 20, с. 107]. Судя по найденным 

5 Путти (итал. putti, множественное число от put 
to, буквально — младенец), изображения малень ких маль-
чиков (иногда крылатых), излюбленный декора тив ный 
мотив в искусстве Возрождения (а также XVII—XVIII 
вв.). Путти, совмещавшие в себе черты античных эро-
тов и христианских ангелов, свидетельствовали об ут-
верждении в искусстве чувственного светского начала.

фрагментам «иезуитские» изразцы в основ-
ной своей массе были терракотовыми или зе-
лёно-паливными, но встречен и фрагмент по-
лихромной пластины (фото 14, вкл. II). 

Найдены также обломки изразца с моно-
граммой архиепископа и униатского митро-
полита Антония Селявы (ок. 1583—1655)  
в виде переплетённых букв «A» и «S». Он 
был одним из представителей полоцкого шля-
хетского рода, известного с 1553 г. [15, с. 87, 
94, рис. 49; 16, с. 62]. 

Появление в составе печей полоцкого 
коллегиума изразцов с монограммой Анто-
ния Селявы может свидетельствовать о его 
сотрудничестве с иезуитами. С первых дней 
существования униатской церкви она на-
ходилась под идейным руководством иезу-
итов. Иезуиты помогали ей в организации 
базилиан ского ордена, создании жесткой 
централизованной системы управления, в ие-
зуитских коллегиумах многие униаты полу-
чили основательную подготовку и образова-
ние. Позднее они использовали иезуитский 
опыт для подготовки своих кадров [9, с. 47; 
42, с. 50].

Использование подобных изразцов с мо-
но  граммой униатского митрополита в колле-
гиуме могло быть связано и с расположением 
вблизи коллегиума церкви Рождества Хрис-
това, переданной в то время униатам. Для 
этой церкви Антоний Селява назначил нас-
тоятеля, и его дом, вероятно, был расположен 
на «пляцу», который принадлежал иезуитам.

Исследования корпуса «В» показали, что 
самые ранние из обнаруженных кирпичных 
конструкций на территории существующего 
коллегиума относятся к 1-й половине — се-
редине XVII в. 

Стена, выявленная в составе корпуса 
«В», была выполнена в технике «двухпанцир-
ной» (лусковой) кладки. При строительстве 
по данной технологии из кирпича выклады-
вались только «щёки» стены, а пространство 
между ними заполнялось раствором с камня-
ми, кирпичным и изразцовым боем. Подобный 
способ кладки использовался до середины 
XVII в. [67, с. 83, 86]. Это же подтвердили 
обнаруженные в забутовке стены обломки 
«ковро вых» и «иезуитских» изразцов. Кир-
пич-пальчатка, использованный в кладке, 
имел ярко-красный цвет обжига и лицевую 
сторону с 4-мя продольными штампованны-
ми бороздами. Размер его 6×15×30 см [55, 
с. 74]. Наличие в забутовке стены бывших  
в употреблении «ковровых» изразцов, появив-
шихся в середине XVII в., свидетельствует 
о том, что данные конструкции ставились уже 
после пожара 1643 г. [41, с. 8]. На развале  

Рис. 4.  Образцы кирпича, плиток пола  
и черепицы XVII—XVIII вв. Корпус «В»
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подобной стены возведена часть  северного 
фасада корпуса «В» [1, с. 334—335]. В 2008 г. 
при благоустройстве территории тоже была 
обнаружена кладка из камней диаметром от 
20 до 50 см. Камни были уложены «насухо». 
Между ними тоже были обнаружены  обломки 
«ковровых» и «иезуитских» изразцов [55, с. 74].

Там же, недалеко от этой стены, в сос-
таве подвала корпуса «В», обнаружена часть 
помещения, которое по формату кирпича 
и характеру раствора, использованного в 
кладке, аналогично описанной выше сте-
не. Кладка его цилиндрического свода тыч-
ковая, в ней использован кирпич-пальчат-
ка 4,5—5,5 ×13,5—14×29—30 см с 4-мя 
про дольными штам пованными бороздами, его 
обжиг был равномерным, цвета — от тёмно-
красного до коричневого (лилового) (рис. 4: 8; 
фото 4, вкл. I; схемы 1 и 4 на вкл. II, VI—VII). 

Торцовая стена помещения (вероятно, 
бо   лее поздняя) выполнена в технике смешан-
ной кладки. В структуре стены были выявле-
ны булыжники и крупноформатный кирпич. 
Обнаружен ные форматы кирпича и наличие в 
забутовке стен вокруг свода обломков израз-
цов поз воляет этот фрагмент подва ла дати-
ровать серединой XVII в. и считать временем 
его возведения период между 1643 г. (вели-
кий по жар) [41, с. 8] и 1654 г. (начало рус-
ско-польской вой ны и захват Полоцка рус-
скими войсками) [55, с. 73]. В откосах окон-
ного проёма данного фрагмента подвала так-
же зафиксирован крупноформатный кирпич, 
возможно, следы более позднего ремонта. 

В структуре корпуса «В» было обнаруже-
но помещение с крестовым сводом. Северную 
и южную его стены заменяли широкие арки. 
Опорой свода были Г-образные угловые про-
стенки. Кладка их бессистемная из кирпича-
пальчатки с 4-мя продольными бороздами. 
Формат кирпича был 4,5—6×12—13×27—
29 см (рис. 4: 11, 12). Восточная и западная 
стены имели глубокие ниши. Незначительная 
толщина стен и компактность сооружения по-
зволяют считать, что это фундамент деревян-
ной постройки (башни?). По технике кладки 
и формату кирпича ее можно дати ровать се-
рединой XVII в. (фото 5, вкл. I) [55, с. 72]. 

Кирпич подобной толщины получает рас-
пространение в середине XVII в. из-за пре-
кращения по всей территории ВКЛ замково-
го строительства [67, с. 106—107]. 

Самое раннее здание коллегиума, о кото-
ром есть сведения,— это костёл св. Казимира 
(?), построенный в 1636 г. Валентином Бу-
даком (1593—1643) на каменных (!) крип-
тах, сгоревший при пожаре 1643 г. Святой 
Казимир почитался католиками покровите-

лем Литвы. Появление капитального соору-
жения свидетельствовало об укреплении по-
зиций иезуитов в городе [12, с. 4; 41. с. 8]. 

Точное место расположения костёла, по-
строенного Валентином Будаком в 1636 г., 
можно будет определить только при обнару-
жении и полном обследовании территории, 
занятой ныне существующими зданиями 
коллегиума, и всех кирпичных конструкций 
XVII в. Сегодня самые ранние из выявлен-
ных кирпичных конструкций можно дати-
ровать серединой XVII в. Они обнаружены 
в составе подвала корпуса «В» и под полом 
двухэтажного флигеля (корпуса «З»).

В ходе изучения фундаментов сущест-
вующего корпуса «З» (по маркировке 2003—
2009 гг.) была обнаружена стена, распо-
ложенная наискось по отношению к суще-
ствующему зданию и конструктивно с ним 
не связанная. Заложенные шурфы позво-
лили частично проследить только контуры  
постройки. Длина её с севера на юг око-
ло 11,2 м. В ходе дальнейших исследова-
ний были прослежены очертания большей 
части этой постройки. Толщина её запад-
ной и северной стен была около 1,1 м. Воз-
ле северо-западного угла в развале кладки 
был найден человеческий череп, очевидно, 
из потревоженного в XVII в. захоронения. 
Над развалом кладки северной стены сохра-
нились остатки трухлявых досок (?) и верти-
кальных брусьев (?), под ними в стене были 
устроены гнёзда. Кирпичи, от ярко красного 
до тёмно-коричневого, с 4-мя продольными 
или 3-мя косыми штампованными  бороздами 
5×13,5×(?) см; 28×12,5—13×5—5,5 см. 
Таким образом, данный кирпич был бли-
зок по своей выделке и формату к образцам 
кирпича, обнаруженным в «лусковой» стене 
и фрагменте подвала и крестовом своде, ко-
торые были обнаружены в составе подвалов 
«скромного коллегиума» и затем включены 
вместе с ним в состав корпуса «В». 

В месте соединения северной и западной 
стен костёла угловая кладка была сильно раз-
рушена. Уцелевшая её часть имела ряды кир-
пича, уложенные относительно данных стен 
под углом в 45º, там же было обнаружено 
«гнездо» вертикальной угловой опоры (фото 
6, вкл. I). Оно представляло собой круглое 
цилиндрическое отверстие диаметром около 
0,65 м, прослеженное на глубину до 0,9 м 
от верха сохранившейся кладки стены. При 
расчистке гнезда прослежены вертикально 
расположенные куски смолистого соснового 
столба, его же отпечатки были и на стенках 
«гнезда». Выломанный кусок дерева со-
хранял запах свежей смолы несколько дней.  



Полностью обследовать найденный угол не 
удалось, поскольку сверху он был перекрыт 
фундаментом колонны существующего здания 
корпуса «З». Вокруг обнаруженных остатков 
стен найдены половые плитки толщиной 3 см 
и со стороной квадрата 20—21 см. Рядом  
с костёлом найден обломок терракотовой ше-
стиугольной плитки. Обнаруженная южная 
стена здания была толщиной только 0,8 м и 
сохранилась намного хуже остальных, свер-
ху её развал перекрывали слои земли, со -
державшие обломки «ковровых» и «иезуит-
ских» из разцов [20, с. 106—108] и стекла. 
Внутреннее пространство фундамента рас-
чистить не удалось. Восточная стена здания 
расположена за пределами корпуса «З», она 
по ка не исследована (схема 4 на вкл. VI—VII). 

При шурфовке внутри помещения быв-
шего амбара, расположенного в корпусе «З», 
были встречены и отдельные кирпичи толщи-
ной 7—8 см, но они не имели следов раство-
ра и были обнаружены вне кладки. Это оз-
начало, что к выявленному фундаменту или 
к существующему корпусу эти кирпичи отно-
шения не имели [67. с. 106—107].

Среди обнаруженных фундаментов, ко-
торые можно датировать серединой XVII в., 
ранним иезуитским костёлам, находившимся 
на территории коллегиума, мог бы принад-
лежать фундамент, найденный под корпусом 
«З», но его нельзя считать остатками извест-
ного костёла «на каменных криптах», постро-
енного в 1636 г. Валентином Будаком. Об 
этом говорит как изразцовый материал, так 
и формат использованного при строительстве 
кирпича.

В начале XVII в. в монументальном стро-
ительстве на территории ВКЛ преобладал 
массивный кирпич толщиной от 6 до 8 см, 
к середине XVII в., в связи с прекращением 
строительства замков, его производство было 
прекращено. В это время получил распро-
странение кирпич толщиной от 5 до 5,5 см. 
Из него были сложены найденные конструк-
ции [67, с. 106—107]. Таким образом, наи-
более вероятное время появления найденных 
фундаментов — после пожара 1643 г., когда 
на чалось восстановление коллегиума, точнее — 
отрезок времени между 1643 и 1654 гг.

Кирпичей, которые можно  датировать на-
чалом XVII в., обнаружено в ходе изуче ния 
корпусов «Б», «В» и «З» несколько штук. Это 
были разрозненные экземпляры, толщиной 
от 8 до 10 см (фото 3 на вкл. I). Они мог-
ли принадлежать ратуше XVI в. или костёлу 
«на каменных криптах» [67, с. 106].

Д. В. Дук предполагает, что данный фун-
дамент — это остатки иезуитского костела  

св. Креста. Но известно, что костёл св. Кре-
ста находился над р. Полотой. В приведенных 
Д. В. Дуком записях книг Полоцкого маги-
страта за 1657 г. указано его расположение 
(до 1655 г.) на улице Пробойной: «В месте 
Полоцком на улицы, названой Пробойной,  
з рынку до реки Полоты идучой…» и «...в ме-
сте Полоцком, на улицы Пробойной, з рынку 
ку костёлови, об цминтару св. Крыжа...» [15, 
с. 114]. На это же указывает и Ежи Пашен-
да: во время московской оккупации в 1655 г. 
костёл был перенесён в другое место и вос-
становлен на прежнем только в 1687 г. 

Политика Москвы относительно белорус-
ских католиков была однозначной: «…костё-
лам не быти … а петь в домех» [9, с. 84]. Тем 
более, что в условиях войны строительство 
храмов было крайне затруднено. Таким обра-
зом, найденный фундамент не мог относиться 
к костёлу св. Креста [15, с. 114].

Скорее всего, обнаруженный фундамент 
под корпусом «З» принадлежал отстроенно-
му после пожара 1643 г. [41, с. 8] костёлу св. 
Казимира (?), который тоже мог быть на «ка-
менных криптах». В пользу этого свидетель-
ствует его расположение на территории вос-
точной части бывшего православного кладби-
ща начала XVII в., на углу улиц Батечковой 
и Безымянной, в непосредственной близости 
от «храма на рву», который ко времени стро-
ительства костёла уже был деревянным [15,  
с. 80]. На то, что это фундамент костёла, ука-
зывает как значительная толщина стен, так  
и необычное для деревянного здания устрой-
ство угла с «гнездом» под массивный столб.

На основе исследования выявленных при 
раскопках фрагментов фундамента здания 
можно полагать, что данный костёл был 
цен т  раль но-купольным сооружением, что в 
XVI—XVIII вв. встречается довольно редко. 
Прообразом для костёла подобной компози-
ции, построенного полоцкими иезуитами, мог 
стать деревянный православный храм св. Пе-
тра и Павла. Ежи Пашенда указывает, что 
он был деревянным с 5-ю башенками, увен-
чанными крестами, и одним алтарём (апси-
дой?) [74, с. 525]. Строительство католиче-
ского храма подобной формы на территории 
старого православного (позднее униатского) 
кладбища должно было служить и идеологи-
ческой цели — демонстрации мирного сосед-
ства бывшего православного (позднее униат-
ского) храма и католического, привлечению 
к себе православной молодёжи и сохранению 
преемственности (со временем) в сакральной 
функции данной территории.

Вполне возможно, что этот полоцкий ко-
стёл св. Казимира (?) или его сохранившийся 
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план, позднее стал прообразом иезуитского 
костёла в Слуцке, который по предположе-
нию Ежи Пашенды, был построен в начале 
XVIIІ в. полоцким архитектором-иезуитом 
Григорием Энгелом (1678—1722), который 
учился в Полоцке 1698—1699 гг. и мог ви-
деть его чертежи и рисунки [8, с. 131—133; 
60, с. 203].

Каменная крипта занимала только цент-
ральную часть полоцкого костёла. С юга он 
имел притвор в виде наземной брусовой (?) 
конструкции, в шурфах встречались  только 
обломки кирпича и раствора от её цоколя(?), 
поэтому южная стена кирпичного фундамента 
была тоньше остальных. Таким же был и ал-
тарь, только меньших размеров. Обнаружение 
остатков углового столба и уцелевшая кладка 
позволяют считать, что храм был фахверко-
вым или собран в «шулу». В круглых угловых 
столбах были вертикальные пазы для вставки 
брусьев или брёвен. Углы центральной части 
были выполнены в виде глухих башенок с ку-
полами. Снаружи он мог иметь облицовку из 
широких досок.

Таким образом, это может быть тот са-
мый костёл св. Казимира, разрушенный по 
свидетельству С. Ростовского горожанами в 
1656 г. после взятия Полоцка русскими вой-
сками в 1655 г. 

После 1667 г. территория, где раньше 
стоял костел св. Казимира, была расчище-
на и расширена за счет православного клад-
бища, и на этом месте иезуиты построили 
«скромный коллегиум» (возможно, из-за ги-
бели довоенных планов коллегиума инфор-
мация о расположении костёла и о границах 
заброшенного к тому времени православно-
го (позже, униатского) кладбища была утра-
чена [15, с. 82]. Новый костёл возводится в 
другом месте, возможно, что его имеет в виду 
Ежи Пашенда, когда указывает, что «теперь 
костёл св. Казимира, возведённый в 1674 г., 
располагается над Двиной» [74, с. 525]. 

После русско-польской войны 1654—
1667 гг. фундамент деревянной башни, об-
наруженный в составе подвала корпуса «В», 
вновь был использован при строительстве 
новой смотровой башни «скромного колле-
гиума». С середины XVIIІ в. он оказался  
в структуре корпуса «В» (схемы 1 и 4 на  
вкл. II, VI—VII). 

В конце XVI—XVII вв. на печах неко-
торых зданий коллегиума появились израз-
цы с религиозными сюжетами «Поклонение 
волхвов» (или трёх королей) (рис. 6: 3, 4) и 
«Моление о Чаше» (рис. 6: 5—8). Угловые 
изделия украшали барельефные изображе-
ния мужчин в ренессансных одеждах. Вполне 

возможно, что эти изразцы создавались для 
установки в печах сакристий 4 при костёле, 
построенном Валентином Будаком, или учеб-
ных помещений и в таком случае они нес-
ли определённую идеологическую нагрузку, 
являясь своеобразными картинами на еван-
гельские сюжеты. Барельефное изображение  
мужчины в короне и плаще на угловой пла-
стине может быть своеобразным портретом 
Стефана Батория (1533—1586) (рис. 6: 6, 7) 
[55, с. 76].

В середине XVII в. происходят значитель-
ные изменения в строительстве: полностью 
прекращается возведение стен в «лусковой» 
или двухпанцирной технике; происходит от-
каз от производства большемерного кирпича-
пальчатки, его толщина теперь не превышает 
4,5—6 см [67, с. 106—107]; в это же время 
появляются изразцы с «ковровым орнамен-
том» (рис. 2: 8 на с. 17) [1, с. 335].

Обнаружение под более поздней иезуит-
ской постройкой фундамента одного из ран-
них зданий полоцкого коллегиума свидетель-
ствует о том, что память о месте расположе-
ния костёла после русско-польской войны 
1654—1667 гг. была полностью утрачена 
(вероятно, погибли довоенные планы перво-
начального коллегиума). 

Ситуация с обнаружением данного ко-
стёла аналогична ситуации с обнаружением 
в Витебске Сретенской церкви под соляными 
складами (так же возведена до русско-поль-
ской войны 1654—1667 гг.). Наблюдения 
показали, что формат кирпича церкви, об-
наруженной в Витебске, и фундаментов под 
корпусом «В» и «З» иезуитского коллегиума 
сходен. Так же их объединяет и использо-
вание в качестве наполнителя для раствора 
обломков изразцов [69, с. 394]. Данные об-
стоятельства позволяют считать, что самые 
ранние из известных сегодня кирпичных кон-
струкций полоцкого иезуитского коллегиума 
относятся к середине XVII в. 

Вопрос о расположении костёла «на ка-
менных криптах», построенного Валентином 
Будаком в 1636 г., остаётся открытым. Ско-
рее всего, его остатки нужно искать под кор-
пусом «З» в составе фундамента костёла се-
редины XVII в. 6

6 Сакристия (позднелат. sacristia, от sacrum — 
священная утварь), помещение в католических храмах 
(расположенное к северу или югу от хора), где хранятся 
принадлежности культа, совершаются облачение священ-
нослужителей и некоторые обряды. Известны сакристии 
в виде отдельно стоящих построек.
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Глава 3 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИУМА  
ПОСЛЕ РУССКО-ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ (1654—1667) 
И ЕГО РАЗВИТИЕ ДО СЕРЕДИНЫ XVIII в.

После взятия Полоцка в 1654 г. русски-
ми войсками коллегиум оказался полностью 
уничтоженным, костёл, отстроенный после 
пожара 1643 г. (и, вероятно, позднее пере-
несённый на место корпуса «В», был оконча-
тельно разрушен. Место коллегиума было ча-
стично застроено дворами мещан. Большин-
ство документов по коллегиуму было утра-
чено, имения иезуитов разграблены, а сами 
иезуиты ока зались вне закона и почти все 
разбежались [15, с. 114; 24, с. 19; 74, с. 525].

Вернувшиеся после войны члены ордена 
были вынуждены всё начинать заново. Те-
перь территория коллегиума была расширен-
на за счёт территории между ул. Батечковой 
и Ильинской (Мостовая) и восточной части 
заброшенного к тому времени православного 
кладбища (обнаруженные в 2010 г. могилы 
были перекрыты слоем, содержащим «ковро-
вые» и «иезуитские» изразцы середины — 
2-й половины XVII в). К этому времени 
(60—70-е гг. XVII в.) храм Рождества Хри-
стова был полностью разрушен и уже больше 
не восстанавливался [15, с. 80] (схема 4 на 
вкл. VI—VII).

Вновь отстроенный после 1667 г. кол-
легиум иезуиты называли «скромным» [16, 
с. 82]. При строительстве ими были макси-
мально использованы все пригодные материа-
лы, собранные в развалах довоенных зданий,  
и уцелевшие кирпичные конструкции.

Большинство построек коллегиума как 
и прежде были деревянными, но теперь сре-
ди них появился и первый каменный корпус, 
он был построен после пожара в 1682 г. и в 
нём была устроена библиотека, Ежи Пашен-
дой она названа murowana część biblioteczna  
[74, с. 526]. Послевоенные постройки ие-
зуитов концентрировались на месте преж-
них зданий. На месте разрушенных могил, 
вероят но, был пустырь или устроен огород. 

В 2003 г. развалы печей, стоявших в де-
ревянных зданиях коллегиума XVII — нача-
ла XVIII вв., были обнаружены Д. В. Дуком. 
Остатки самих построек не сохранились, по-
скольку это были деревянные срубы на высо-
ком основании. Одна из печей была сложена 

из «ковровых» и «иезуитских» изразцов, а 
в забутовке её пола были найдены обломки 
керамических форм, применявшихся при из-
готовлении «ковровых» изразцов, причём в 
развале одной из печей был найден геральди-
ческий изразец конца XVII в. с измененным 
гербом «Любеч» рода Шантыров, двое пред-
ставителей которого (Винцент и Ян) явля-
лись иезуитами. 

Полы перед печами многих построек кол-
легиума были выложены терракотовой плит-
кой толщиной 3—3,5 см со стороной квадра-
та от 15 до 30 см. Среди находок половой 
плитки квадрат был наиболее распространён-
ной формой изделий. Такие плитки были ис-
пользованы на постройках «скромного колле-
гиума» [16, с. 97]. Также во время строитель-
ных работ и археологических исследований в 
разных частях территории коллегиума были 
обнаружены единичные экземп ляры лекаль-
ных половых плиток пола. Они датированы 
XVII—началом XVIII вв. Они были такой 
же толщины, как и квадратные изделия. Не-
которые из них имели сложные очертания со 
скошенными гранями. Их форма напоминала 
узор «коврового» изразца. Не исключено, что 
многие из них сняты с полов довоенных по-
строек. Это были терракотовые шестиуголь-
ные изделия, найденные возле корпуса «А»  
в 2002 г. Аналоги подобным квадратным  
и шестиугольным изделиям известны в Мо-
гилёве и Орше [1, с. 319; 38—40].

Найденная в 2003—2010 гг. Д. В. Дуком  
деревянная постройка могла иметь в прош-
лом хозяйственное назначение (схемы 1 и 4 
на вкл. II, VI—VII). Сруб от неё был обнару-
жен напротив замурованного входа в корпус 
«Г», ранее она располагалась на ул. Батеч-
ковой. Это была, скорее всего, однокамерная 
постройка с сенями (?). Брёвна её были сое-
динены в «чистый угол». Лучше всего сохра-
нилась её западная часть, поставленная на 
глинистом материковом слое, которая была 
заглублена во влажный культурный слой. 
Возможно, это была одна из первых построек 
возрождаемого после войны (1654—1667) 
коллегиума  (схема 4 на вкл. VI—VII).
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При строительстве каменного корпуса 
«скромного коллегиума» подвал в здании за-
нимал только его западную часть. Благодаря 
включенной в его состав части свода середины 
XVII в. он обрел Г-образную форму. По кон-
струкции построенный подвал был аналоги-
чен старому: он имел массивный низкий свод 
толщиной в кирпич. Посередине помещения 
изнутри здания был вход в подвал (фото 7 на 
вкл. I). На 1-й этаж выводил низкий сводча-
тый тоннель. В толще его стен были широ-
кие ниши (фото 8 на вкл. I). Стены тоннеля 
были обмазаны раствором, сам свод тоннеля 
был выполнен в «ёлку» — это самый ранний 
образец подобной кладки свода в полоцком 
коллегиуме. Ступени лестницы и арки ниш 
были выложены малоформатным кир пичом-
пальчаткой с косыми бороздами (рис. 4: 1, 2), 
таким же образом могли быть выложены и 
подоконники окон. Теперь толщина кирпи-
ча был 6—7,5 см. Кирпич ярко-красный,  
с четырьмя продольными штампованными бо-
роздами. Углы между лицевой стороной и 
боковыми гранями многих изделий были вог-
нутыми (рис. 4: 4—8) [55, с. 73]. Так же ис-
пользовали и малоформатные кирпичи (в ос-
новном в печах) (рис. 4: 14, 15, 18).

Позднее корпус неоднократно перестраи-
вался. К южной оконечности подвала было 
пристроено ещё одно помещение, в резуль-
тате этого он получил П-образную форму. 
Новое помещение было впущено в контур 
старых фундаментов. Свод его цилиндричес-
кий, кладка — тычковая (фото 11 на вкл. I). 
Толщи на кирпича была от 7,5 до 9 ширина 
от 13 до 14,5 см. На кирпиче имеются 3—5 
продольных полосок, прочерченных гребён-
кой или пальцами (рис. 4: 13). По встречен-
ному в засыпке свода данного помещения из-
разцовому материалу его можно датировать 
концом XVII — началом XVIII вв. [55, с. 73]. 

Имеющееся окно в помещении, вероятно, про-
рублено позднее. Хорошо видны обложенные 
кирпичом откосы и выложенный ступенчатой 
кладкой подоконник. Таким образом, это был 
самый ранний образец окна-воздуховода под-
вала коллегиума. Позднее, при строительстве 
корпусов «А», «Б», «Г» (существующих и в 
настоящее время) и восточного крыла (кото-
рое не сохранилось) подобными окнами был 
оборудован весь подвал (схемы 1 на вкл. II; 
3: а на с. 85; 5 на с. 86).

Так же было выяснено, что изолирован-
ный погреб или подвал, самый поздний по вре-
мени строительства, был и в юго-восточной 
час ти здания. Его пол был выложен массив-
ной кирпичеобразной плиткой 17×21×6 см. 
Она аналогична той, что найдена в кладке 
стен и полов корпусов середины XVIII в.  
В ходе изучения данной части здания выяв-
лена перегородка толщиной в кирпич, остат-
ков свода не найдено (фото 10 на вкл. I). Пол 
на 1-м этаже, вероятно, был деревянным и в 
целях пожарной безопасности обложен мас-
сивной плиткой толщиной 4—4,5 см. В той 
части здания, где не было подвала, некото-
рые стены были поставлены на широкие арки, 
чтобы при строительстве сэкономить кирпич 
и камень. Остатки подобных арок XVII — 
начала XVIII вв. обнаружены и в наружной 
южной стене корпуса «В» (фото 9 на вкл. I). 
За счёт постоянных перестроек толщина 
этой стены на уровне подвала увеличилась 
до 1,5 м [55, с. 74].

Произведённые на рубеже столетий пе-
рестройки привели к тому, что коллегиум 
стал важным звеном обороны на подступах  
к Верхнему и Нижнему замкам. Поэтому он 
и был изображён на планах 1707 и 1720 гг. 
Вместе с тем данные рисунки нельзя считать 
подлинными изображениями зданий с натуры 
из-за их схематичности. Сопоставление ри-

Рис. 5. Прорисовка очертаний здания коллегиума с планов Полоцка 1707 (слева) и 1720-х гг. (справа)

Повреждение
плана
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сунков с выявленными фундаментами показа-
ло, что они полностью накладываются на них. 
Значительные различия его изображений мо-
гут быть свидетельством больших перестроек   
(рис. 5) [4, с. 12—16; 70, с. 273, рис 187]. 
Так, например, вся восточная часть здания 
была расширена и перестроена, была изме-
нена форма окон на западной части здания,  
а вход в подвал замурован и устроен в башне. 

Каменный корпус был перестроен и рас-
ширен. Если на плане 1707 г. он имеет 2 не-
больших окна под кровлей и арочный вход в 
подвал, то на плане 1720 г. он с четырьмя 
высокими окнами на этаже. Входы, вероятно, 
располагались в западной, северной и восточ-
ной стенах. Его двускатная крыша была по-
крыта черепицей, фронтоны увенчаны кре-
стами. Черепица XVII — начала XVIII вв. 
плоская с круглым торцом и шипом для наве-
шивания на обрешётку, швы между пласти-
нами промазывались раствором. Нередко 
пластины имели продольные борозды (рис. 4: 
16, 17, 19). На рубеже столетий появляется 
и получает распространение волнистая (гол-
ландская) черепица, которая образовывала 
при навешивании более жёсткое и герметич-
ное покрытие [16, с. 94; 67, с. 127—128].

Расположение коллегиума на ул. Батечко-
вой, ведущей к главным замковым воротам — 
Красной башне, делало, как и раньше, кол-
легиум главным звеном обороны подступов 
Верхнего замка со стороны Великого посада. 
Каменное здание имело черты оборонитель-
ного сооружения. Южная стена была наибо-
лее мощной и на уровне подвала достигала 
толщины около 1,5 м. Массивные своды под-
вала и 1-го этажа, даже во внутренних поме-
щениях были толщиной в кирпич и выполне-
ны тычковой кладкой, чтобы быть менее уяз-
вимыми для мортир. В этих же целях вход в 
подвал был устроен в середине здания в виде 
сводчатого тоннеля. 

Этот корпус закрывал построенную (или 
восстановленную на старом фундаменте) пе-
ред западным его фасадом высокую башню, 
которая могла использоваться как колокольня 
или смотровая вышка. Её основанием было 
помещение подвала с крестовым сводом. Баш-
ня была деревянной двух- или трехъярусной 
с полусферическим куполом и со шпилем. 
Снаружи она, возможно, была оштукатурена. 

В результате всех перестроек в каменном 
здании к середине XVIII в. было 7—8 сводча-
тых комнат. В середине здания был коридор, 
в который выводила лестница из подвала:  
в толще стены до сих пор сохранились остатки 
ее низкого дверного проёма (схема 1 на вкл. 
II). В одном из откосов остался кованный же-

лезный кованый крюк от дверной завесы. Под 
бетоном пола кабинета № 159 сохранились 
вымощенная кирпичом лестничная площадка  
и часть лестницы, ведущей в подвал. Лест-
ница подобной конструкции вела и на чер-
дак. С северной стороны от коридора были  
4 небольшие комнаты, с правой — две залы. 
В капитальной стене между ними были низ-
кие глубокие ниши. Их размеры позволяли 
устраивать полки для книг (?). Небольшие  
и глубокие ниши обнаружены в стенах дру-
гих помещений, но они, возможно, исполь-
зовались для освещения и играли роль све-
тоотражателей для поставленных в них све-
тильников. Такие ниши часто встречаются  
в стенах коллегиума (XVII—XVIII вв.). Све-
тильники представляли собой терракотовые 
или глазурованные изнутри ко нические сосу-
ды, имеющие в донной части глиняную втул-
ку для фитиля. 

Одно из помещений, расположенное в се-
верной части здания, было полностью изоли-
ровано от других. При изучении засыпки сво-
да подвала под ним и остатков его стен ника ких 
следов первоначального печного отоп ления 
или дымоходов обнаружить не удалось. Поме-
щение имело отдельный вход, там, ве ро ятно, 
была кладовая (сейчас это кабинет № 159).

Полы исследованных помещений были вы-
ложены небольшими терракотовыми плитка-
ми (схема 1 на вкл. II). По форме эти изделия 
близки к квадрату со стороной 17—23 см, 
толщина их от 2,5 до 5 см (рис. 4: 10). Выяв-
ленные просевшие полы возле «лусковой» 
стены показали, что они ориентированы по 
линии восток—запад. Стены и своды поме-
щений были побелены. Следы побелки обна-
ружены как в нишах, так и на фрагменте 
свода, вмурованного в стену коридора. Высо-
та комнат от плиточного пола до замка сво-
да была 3,8—4,0 м. Все двери здания были 
плотницкой работы, т. е. сбиты из нескольких 
слоёв досок [55, с. 75—76; 60, с. 53—54]. 

В ходе перестроек полы здания были вы-
ложены более массивной плиткой толщиной 
4—5 см со стороной 18 см. Некоторые из 
них имели остатки зелёной глазури (рис. 4: 9 на  
с. 20; схема 1 на вкл. II). Всего же было об-
наружено около 5 видов кирпича, дати ро-
ванных XVII —началом XVIII в., которые 
применялись при перестройках. 

В то же время, между 1705 и 1710 гг.,  
в коллегиуме жил архитектор-иезуит Кази-
мир Мателяковский, который мог участво-
вать в его перестройках.

Печи «скромного» коллегиума были сло-
жены из разнотипных и разноформатных  
изразцов конца XVI — середины XVII вв. 
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Рис. 6.  Стенные изразцы с геральдическими и евангельскими сюжетами. Вверху — герб рода Друцких-
Соколинских, в центре — «Поклонение волхвов», внизу — «Моление о Чаше» со скульптурой 
(Стефана Батория ?) в угловой части. Корпус «В»

 1.  2.

 3.  4.

 5. 6.  7. 8.

Зелёная глазурь Зелёная глазурь

Зелёная глазурь
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Преобладали орнаменты с мотивами «ковано-
го металла», розетки, растительный орнамент  
с четырёхсторонней симметрией, «вазы с цве-
тами» и геральдические. Особый интерес вы-
зывают пластины с евангельскими сюжетами 
«Поклонение волхвов» и «Моление о чаше», 
а также угловые варианты последних с реа-
листичным изображением мужчины в ренес-
сансном костюме. Не менее уникальны израз-
цы для покрытия куполов печей (фото 15 на 
вкл. II). Среди найденных изразцов есть пла-
стины для закладки щелей и выравнивания 
рядов разнотипных плиток по длине. Для их 
изготовления лицевая пластина сырого изде-
лия надрезалась таким образом, чтобы при 
раскалывании получить ровный шов (рис. 3: 7). 
Ширина подобных изразцов составляла от 1/2 
до 1/5 ширины целой пластины. Большинство 
их было среди стенных изделий, но так же 
встречены они и среди карнизов и кровель-
ных изразцов. Последние являются наиболее 
редкой находкой при археологических рас-
копках развалов печей. Из них выполнялся 
свод надставки колпаковой печи. Нагар на 
румпе свидетельствовал, что она не заполня-
лась глиняным раствором. Тем самым пере-
крытие печи делалось максимально лёгким и 
нагрузка на её стенки снижалась. Узор ли-
цевой пластины подобных изразцов имитиро-
вал чешуйчатый орнамент, точнее, выкладку 
плоской черепицы на кровле здания. Поэто-
му верх печи, выполненный из таких израз-
цов, с внешней стороны напоминал 4-х скат-
ную шатровую кровлю башни со срезанной 
верхушкой. Толщина швов между изразцами 
при строительстве печей в XVII—1-й поло-
вине XVIII вв. была до 1 см. Такие «обрез-
ные» пластины изготавливали и позднее.

Изразец с изображением «Поклонения вол-
хвов» наиболее ранний по времени изготов-
ления. В одежде изображенных на нем людей 
хорошо прослеживаются элементы готическо-
го и ренессансного костюма, индивидуальные 
черты лица, динамичность и экспрессивность 
движения, тщательная проработка деталей 
окружающей обстановки. На переднем плане 
изображенной на изразце сцены видны сосуд 
с водой и пол из квадратных плиток, укра-
шенных кругами. Реалистично показана пле-
тёная из лозы изгородь загона для животных. 
За спинами волхвов видна кирпичная стена 
тычковой кладки с арочным дверным проёмом 
и спаренным прямоугольным (?) окном. Одеж-
да волхвов несет ярко выраженные черты го-
тического костюма: мантия — символ коро-
левской власти [3, с. 47, 55]; штаны — свое-
о бразные колготки с кожаными подошвами, 
в отличие от готических, изображённые на 

изразце имели уже округлые и короткие но-
ски [3, с. 52, 71]; низкие полукруглые шапки 
с опушкой [3, с. 63]; узкие пояса с металли-
ческими набойками (рис. 6: 3, 4) [3, с. 67].

В изразце с сюжетом «Моление о Чаше» 
изображение занимает только центральную 
часть пластины, фигуры более схематичные 
и мелкие. Но вокруг хорошо видна дополни-
тельная декоративная рамка с очень тонким 
геометрическим узором. Вместе с тем, изо-
бражение мужчины на угловом экземпляре 
очень подробно и реалистично. Очень точно 
проработан не только костюм, который содер-
жит элементы готики и ренессанса, но даже 
его узор и пуговицы. Точно переданы черты 
лица, причёска и борода. За спиной видны 
складки плаща. Это изображение может яв-
ляться портретом Стефана Батория, основа-
теля коллегиума и покровителя иезуитов, но 
эта версия требует проверки (рис. 6: 5—8) 
[3, с. 47, 55, 59, 63, 67, 71, 73, 76, 77]. 

Изразцов середины XVII—1-й полови-
ны XVIII в. найдено очень мало. Это пласти-
ны с кар ту шем и четырехугольным медальо-
ном в одно сту пенчатой рамке, «ваза с цвета-
ми» в допол нительной восьмиугольной рамке. 
В куль турном слое погреба, обнаруженного 
в юго-восточной части каменного корпуса, 
были найдены так же безрамочные изразцы  
с растительным узором.

В конце XVII в. прекращается изготов-
ление популярных «иезуитских» изразцов, 
имевших надпись по овальному медальо-
ну вокруг монограммы. В этом смысле ред-
чайшей находкой стал изразец, который по  
декору пластины можно датировать концом 
XVII—началом XVIII в. На нём монограм-
ма ордена заключена в круглый венок, а по 
сторонам поставлены латинские буквы: «S», 
«I», «K»(?), «P» (фото 13 на вкл. II). Воз-
можно, это была латинская или польская аб-
бревиатура полоцкого иезуитского коллегиу-
ма, вероятный вариант расшифровки: Szkola 
Jezuitόw Kolegium Połocki (Школа Иезуитов 
Полоцкого Коллегиума). Место обнаружения 
изразца (и мелких зелёно-глазурованных об-
ломков аналогичных пластин) — одно из по-
мещений корпуса «Ж» (бурса, построенная 
в конце XVIII в.) при шурфовке под полом. 
Нетронутая стратиграфия культурного слоя, 
где встречена часть изразца (фрагмент был 
найден в отвале), позволяет полагать, что 
вблизи или непосредственно на месте суще-
ствующего здания могла располагаться одна 
из деревянных построек «скромного колле-
гиума». Её возведение стало возможным по 
причине запустения юго-восточной части 
территории православного кладбища.
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Мисочных изразцов на территории кол-
легиума, которые употребляли при возведе-
нии печей в его зданиях, было найдено мало. 
Найденные фрагменты позволяют считать, 
что большинство из них имели квадратное 
или прямоугольное устье с нависающим во 
внутрь краем венчика. Но найдены так же  
и изразцы с круглым устьем.

Наблюдения за остатками печей «скромно-
го коллегиума», обнаруженных в составе кор-
пуса «В», позволяют полагать, что они могли 
устанавливаться как в топочном ярусе печи 
(рис. 7), так и в одном ряду с квадратными 
коробчатыми пластинами на боковых фасадах.

Найденные фундаменты печей и израз-
цы вторичного использования, позволили 
произвести реконструкцию их возможного 
убранства и формы конца XVII — начало 
XVIII вв. Основой для этих реконструкций 
стали также рисунки печей, выполненные ар-
хитекторами XVII в. [66, с. 115; 67, с. 148].

Одна из них была прямоугольной с квад-
ратной надставкой. Нижний ярус имел выс-

туп, оформленный в виде скамьи с деревян-
ной крышкой, и мисочные изразцы с квад-
ратным устьем, вмурованные в свод и стен-
ки топки [1, с. 346; 19, с. 20—21]. У пола 
она была прямоугольной, в плане 1,5×2,0 м, 
топка имела наклонный пол, об этом свиде-
тельствовал оплывший глиняный бугор. Та-
ким образом, нижняя часть печи была кир-
пичной и, возможно, побеленной. Кирпичом 
был выложен под топки и обвязаны её арка  
и углы (рис. 7). За счёт длинной топки и высо-
кой надставки данная печь имела L-образную 
форму и по внешним контурам напомина-
ла печи, изученные и реконструированные  
Ю. А. Зайцем [1, с. 347; 19, с. 56—57]. Воз-
можно, она была trzyskryniowei. Топка при-
мыкала с боку к печи, состоявшей из 2-х ча-
стей [73, с. 60, 62]. Нижняя была сложена 
из мисочных изразцов, верхняя — из короб-
чатых. 

Другая печь была квадратной (у подно-
жия 1,5×1,5 м) и топилась со стороны сосед-
него помещения, через печной проём. Её из-

Рис. 7.  Реконструкция комбинированной печи одного из помещений «скромного коллегиума»,  
фундамент которой найден под полом корпуса «В»
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разцовый набор имел в своём составе разно-
типные изделия. Кроме стенных и карнизных 
изразцов в него входили и кровельные (фото 
15 на вкл. II). Изразцы подобного типа имели 
наклонную лицевую пластину и орнамент в 
виде чешуи. Различная высота их румп 7 поз-
воляет считать, что основа печи была полнос-
тью кирпичной. Внешне она могла выглядеть 
jednoskryniowei поскольку чёткой грани-
цы между камерами не было [73, с. 60, 62] 
и полностью примыкать к стене с дымоходом  
и печным проёмом. Внутренняя конструкция 
печи была двухкамерная «колпаковая» [31,  
с. 23—24]. На основе фундамента и найден-
ных изразцов проведена реконструкция воз-
можного убранства её главного фасада (рис. 8).

Высота печей с учётом высоты сводов по-
мещений была примерно от 2,5 до 3,5 м.

В южной и восточной частях здания, наи-
более перестроенных, в составах печных на-
боров зафиксированы новые изразцы, дати-
рованые концом XVII — началом XVIII в. 
Они имели декоративные рамки и медальоны 
с изо бражением «вазы с цветами» и прямо-
угольные рамки с вогнутыми углами.

Фрагмент смешанной кладки XVII — на-
чала XVIII в. был обнаружен во внутреннем 
дворике коллегиума в 2010 г. Дальнейшие 
исследования территории показали, что ни с 
существующим ансамблем ни с прежними по-
стройками он не связан. Пласты земли, пере-
крывающие и примыкающие к развалу фун-
дамента, содержат плитки пола, мисочные 
и «иезуитские» изразцы. Вполне вероятно, 
что это может быть столб от ворот в ограде, 
упомянутых в магистратских книгах 1704 г. 
[15, с. 73]. Эти ворота располагались на ул. 
Батечковой и в случае опасности быстро за-
пирались, перегораживая путь к проездной 
Королевской башне Верхнего замка. Распо-
ложение их по центру южной стены каменно-
го корпуса «скромного коллегиума» позволя-
ло их держать под постоянным наблюдением  
и обстрелом в случае попыток неприятеля 
прорваться с ходу к воротам замка. Таким  
образом, у защитников замков появлялось  
дополнительное время для подготовки к обо-
роне. Длительной осады коллегиум выдер-
жать бы не смог (схема 4 на вкл. VI—VII).

Конец XVII — 1-я половина XVIII вв. 
были временем дальнейшего строительства. 
В ходе реконструкции фундамента существу-
ющего ныне корпуса «З» обнаружена сильно 
повреждённая смешанная кладка из крупно-

7 Румпа — коробчатый выступ на задней стороне 
изразца, предназначенный для его закрепления в кладке 
печи или стены, заполняемый раствором.

форматного кирпича-пальчатки 7—8×15—
15,7×30 см. На лицевой стороне имелось 
4—5 слабо выраженных продольных борозд. 
В составе кладки встречены и крупные об-
ломки плоской черепицы с полукруглым тор-
цом. Раствор, формат и выделка кирпича 
сходны с материалом, использованным при 
строительстве «впущенного» помещения под-
вала «скромного коллегиума». Таким обра-
зом, они близки по времени возведения. Дли-
на прослеженного участка около 4 м, кладка 
стены тычковая, такая техника кладки наи-
более устойчивая к деформациям, позволяла 
использовать расколотые кирпичи. Толщина 
стены 0,6—0,8 м (фото 12 на вкл. I). Воз-
ле стены найдены так же обломки изразцов 
вторичного использования, среди найденных 
пластин встречены фрагменты карнизов с ар-
катурным орнаментом и стенных с раститель-
ными и геральдическими мотивами, угловые 
экземпляры имели одну сторону терракото-
вую, а другую — зелёно-глазурованную.

Вполне возможно, что эта стена могла 
быть фундаментом одной из деревянных по-
строек, возведённых Григорием Шиллом в 
1726—1745 гг. [41, с. 9] или Петром Шаль-
чинским (1672—1734). Она зафиксирована 
на плане, который А. Белый датирует 1720 г., 
возле башни коллегиума. 

В целом же иезуитский коллегиум конца 
XVII — 1-й половины XVIII вв. представлял 
собой обширную усадьбу, разделённую ули-
цами на несколько частей. На южной её части 
(вероятно, по обеим сторонам ул. Мостовой) 
был разбит огромный сад, в котором стояли 
отдельные жилые и учебные здания. Боль-
шая часть застройки была сконцентрирована 
на ул. Батечковой. Там же преимущественно 
располагались и костёлы.

После 1667 г. вновь восстанавливаемый 
костёл переносится на место, где позднее бу-
дет построен костёл св. Стефана, более из-
вестный как Николаевский собор, взорванный  
в 1964 г. На плане Полоцка, датированном 
А. Белым 1720 г., он изображён в виде цент-
рического здания с главкой. Известно, что  
в 1733 (1734) г. он был уничтожен русскими 
войсками, и в том же году, по мнению Ежи 
Пашенды, началось возведение ново го костё-
ла, будущего Николаевского собо ра, руково-
дителем его строительства первые 2 го   да был 
Казимир Мателяковский. Начало строитель-
ных работ датируется иногда 1735 г. (схема 
4 на вкл. VI—VII) [2, с. 258—259; 41, с. 9].

Новый костёл расположили к югу от про до-
ль ной оси ул. Батечковой, таким образом, что-
бы она проходила между ним и кирпичным 
зданием коллегиума. Размеры кос тё ла делали 
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Рис. 8.  Реконструкция печи-грубки (?) одного из помещений «скромного коллегиума»,  
остатки которой найдены под полом корпуса «В»



его доминантой территории Великого посада 
и позволяли полнос тью контролировать под-
ступы к Верхнему замку, с верхних ярусов 
колоколен просматривался и Нижний замок.

Необходимость возведения столь мощного 
сооружения требовала прочного основания, 
поэтому подошвы фундаментов были вреза-
ны в материковую глину. Повышенная влаж-
ность и отвод грунтовых вод стали причиной 
создания дренажной системы для осушения 
котлована. Вполне возможно, что именно в 
это время были проложены первые подземные 
ходы. У подошвы толщина фундаментов до-
стигала 4—5 м. Согласно плану 1828 г. под-
вал имел изолированные (поздняя передел-
ка?) помещения с отдельными входами, рас-
положенными за алтарями. Имеющиеся двери 
в южном и западном крыле, вероятно, более 
поздние, они прорублены на месте лестниц  
в подвал и боковых алтарей в толще стены.

Одной из деталей интерьера костёла яв-
лялись обширные П-образные хоры. В цент-
ральной части был расположен оргáн и окно  
с выходом на балкон, ответвления по сторонам 
предназ начались для музыкантов. Боковые 
хоры открывались широкими, но низкими про-
ёмами, имевшими перекрытия в виде сводов  
в четверть круга. Полы их были выложены 
массивной квадратной керамической плиткой  
[27, с. 59, 60], она была подобна той, что 
найдена в остатках погреба «скромного кол-
легиума». Двухъярусное расположение окон 
барабана было вызвано необходимостью вы-
сокого расположения конька кровли, по-
скольку для укладки черепицы требовался 
значительный уклон стропил, около 45º.

Распор, создаваемый сводами центрально-
го нефа, частично гасился за счёт толщины 

стен и столбов (не менее 1,5 м) и железных 
связей. Своеобразными контрфорсами для цен-
т  рального нефа являлись арки и своды над 
боковыми хорами, напоминавшие аркбутаны 8 

готических костёлов [27, с. 59, 60]. На по-
слевоенных фотографиях хорошо видны эти 
срубленные арки и заложенные окна храма.

Фундамент и стены храма возводил Бене-
дикт Мезер в 1735—1738 гг. К 1745 г. храм 
был окончен в w stanie surowym (в незакон-
ченном виде) и освящён. Под руководством 
архитектора Антония Лазуровича были до-
строены башни, двери и окна. Возможно, он 
вместе с Бенедиктом Мезером участвовал в 
строительстве стропил первоначальной кры-
ши и опалубки для куполов и сводов. К сере-
дине XVIII в. отделочные работы в костёле 
были в самом разгаре [2, с. 258; 41, с. 9].

Таким образом, после русско-польской вой-
ны 1654—1667 гг. территория коллегиума 
значительно расширилась, заняв 3 смежных 
квартала. Получили распространение пост-
ройки с каменными фундаментами и погре-
бами, была возведена каменная библиотека. 
На ул. Батечковой появились ворота с кир-
пичными столбами, надёжно контролируемые 
с прилегающих построек. Строительство но-
вого костёла, выдвинутого на передний план 
со стороны рынка, положило начало форми-
рованию нового облика улицы и стало от-
правной точкой при создании нового ансам-
бля коллегиума. Начало строительства было 
«ускорено» пожаром (или пожарами?) сере-
дины XVIII в. и постепенным упадком Верх-
него замка, что было связано с окончатель-
ным переносом городского центра на торго-
вую площадь и переселением на Великий по-
сад городской элиты.

8 Аркбутан (франц. arcboutant) — наружная ка-
мен ная полуарка, передающая распор сводов глав ного 
нефа готического храма опорным столбам-контр форсам, 
расположенным за пределами основного объёма здания. 



Глава 4 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ  
СУЩЕСТВУЮЩЕГО НЫНЕ АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ 
(1747—1773)

дился сгоревший каменный корпус библиоте-
ки, и трёхэтажными корпусами показали, что 
все эти здания строили одновременно. Ника-
ких швов или следов пробивания позднее при 
строительстве штрабы 9 в стенах между кор-
пусами выявлено не было. Последняя была 
бы особенно заметна при устройстве сводов. 
Таким образом, наиболее достоверная дата 
начала строительства — 1747 г. Данная да-
та указана Ежи Пашендой, который сооб-
щает, что под руководством Якуба Руоффа 
в 1747—1749 гг. прокладывались дренажи, 
возводили стены кровлю и своды. На это же 
может указывать и монета, найденная в со-
ставе фундамента одной из печей корпуса 
«Г» («ДЕНГА» 1750 год) [56, с. 35]. Отсюда 
можно заключить, что строительство печей 
и отделка зданий велись, по крайней мере, 
до 1758 гг. (дата указана В. Глинником),  
в то время (1752—1758 гг.) архитектором в 
коллегиуме был Томаш Жебровский (1714—
1758), он же восстанавливал костёл, у кото-
рого во время пожара сгорела крыша.

Желание обезопасить себя от пожаров 
вынудило полоцких иезуитов-архитекторов 
к созданию оригинальной стропильной си-
стемы… из кирпича. В 1750 г. в Вильно на 
костёле св. Казимира были впервые созданы 
кирпичные стропильные фермы (łuki ceglany) 
(рис. 9). Они представляли собой полуцир-
кульные арки, опиравшиеся на продольные 
стены между нефами храма. Снаружи сто-
роны арок с помощью кирпичных прикладок 
образовывали равнобедренный треугольник с 
углами основания в 45º. Для максимального 
облегчения кладки над большой аркой была 
устроена меньшая, готическая. В 1753 г. по-
добные конструкции были установлены на 
центральных нефах полоцкого костёла [75, с. 
491]. Данная идея была подана и осущест-
влена Томашем Жебровским, который тогда 
преподавал в Вильно и Полоцке.

9 Штраба (или штроба) — ступенчатый обрыв  
в кладке кирпичной стены, сделанный в расчете на ее про-
должение по горизонтали. Так же называют паз в стене 
или в теле другой плоской конструкции, предназначенный 
для скрытой проводки инженерных сетей. 

Архитектура нового коллегиума середи-
ны XVIII в., в отличие от прежнего, была 
основана на совсем других канонах. Теперь 
это была не городская усадьба с отдельными 
деревянными и небольшими, утопающими в 
зелени, кирпичными постройками, а целый 
комплекс мощных кирпичных корпусов, где 
деревянные конструкции в целях пожарной 
безопасности имели минимальное примене-
ние. Со стороны реки Западной Двины эти 
корпуса образовывали развёрнутую панора-
му сплошных фасадов, соединённых мону-
ментальными оградами [2, с. 259; 6, с. 20; 7, 
с. 163; 25, с. 103]. 

Причиной начала нового масштабного 
строи тельства полоцких иезуитов стали по-
жа ры(?) середины XVIII в., которые при-
вели к полному уничтожению коллегиума 

конца XVII — 1-й половины XVIII вв. Раз-
ночтения в датах начала строительства но-
вого коллегиума (1747 и 1750 гг.), вероят-
но свидетельствуют о частой повторяемости 
пожаров, из-за чего и существует путаница 
в их датах. Так, например, В. П. Викентьев 
упоминает пожар 1750 г., который уничто-
жил не только коллегиум, но и часть города, 
и в этом же году стали строить существующие 
ныне корпуса «А», «Б», «В», «Г». Ежи Па-
шенда называет датой начала строительства 
существующих ныне корпусов «А», «Б» «В», 
«Г» 1747 или 1748 гг. При пожаре 1750 г., 
по его мнению, пострадали, строящийся костёл 
и библиотека, расположенная в каменном кор-
пусе «скромного коллегиума» конца XVII — 
1-й половины XVIII в. [74, с. 525].

Огонь выжег каменный корпус библио-
теки «скромного коллегиума» изнутри. На 
обнаруженных просевших плиточных полах 
помещений до сих пор сохранились зола и 
пепел, которые остались после этого пожара. 
Они представлены чёрным рыхлым слоем тол-
щиной 5—10 см в виде угля и золы от сго-
ревших книг. Плитки полов тоже оказались 
сильно закопченными [57, с. 42, 48; 74, с. 
525]. В этом же слое найдены обломки из-
разцов, покрывшиеся при пожаре сажей.

Наблюдения за кладкой в местах соеди-
нения корпуса «В», в составе которого нахо-
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Теперь главный фасад коллегиума был 
расположен вдоль ул. Ильинской (Мостовой). 
Там же, в саду, был устроен и главный вход  
в здание. В связи с постепенной утратой 
Верхним замком роли главного администра-
тивного центра улица Батечкова, ведущая  
к Красной (Королевской) башне, также на-
чала терять свое значение на участке меж-
ду площадью и замком. Воспользовавшись 
этим, в середине XVIIІ в. иезуиты добились 
её полной ликвидации и соединения квар-
талов, занимаемых их прежними усадьбами, 
что позволило в ходе строительства перего-
родить эту улицу корпусами трёхэтажного 
Е-образного главного здания (корпуса «А», 
«Б», «Г» и восточное, разрушенное ныне, 
крыло). Каменный корпус и остатки башни 
«скромного коллегиума», таким образом, так 
же потеряли своё оборонительное и предста-
вительское значение. Они оказались внутри 
комплекса. Включённые в состав корпуса 
«В», эти постройки вместе с трёхэтажными 
зданиями коллегиума образовывали замкну-
тый обширный двор с глубоким колодцем в 
его западной части. 

Колодец, по описанию В. П. Викентье-
ва, «опускался каменной трубою … в 13 са-
жень» [6, с. 20] (глубина около 27—28 м). 
Таким образом, дно колодца располагалось 
примерно на одном уровне с дном Западной 
Двины, что позволяло обеспечивать коллеги-
ум водой даже в засушливое время при по ни-
жении уровня грунтовых вод. Как пока зали 
раскопки, произведенные в октябре 2011 г., 
верхняя часть стен кирпичного оголовка колод-
ца почти не перестраивалась, он начинался 
прямо под асфальтом двора. Раскопанная на 
глубину 2—3 м часть колодца представляет 
собой окружность диаметром около 2,32 м. 
Толщина стенок верхней части (оголовка) 
1,1—1,2 м. В её юго-восточной стороне были 
вмурованы огромные кованые скобы длинной 
0,5—0,55 м для спуска и чистки дна колодца. 
Каким было устройство подъёмного механиз-
ма сегодня можно только предполагать, так 
как ко времени перестройки коллегиума под 
кадетский корпус верхняя, наземная, часть 
колодца не раз переделывалась. Так при рас-
копках его заполнения встречены разновре-
менные гнёзда, приготовленные для попереч-
ных бревен подъёмных механизмов.

Остатки сгоревшей башни и библиотеки 
решено было сохранить и включить в запла-
нированный на их месте одноэтажный кор-
пус, где были пекарня, кельи музыкантов, пе-
карей, склады. Планируемый корпус должен 
был замкнуть концы трёхэтажного жилого 
здания и образовать обширный внутренний 

двор. В память о стоявших на его месте зда-
ниях он стал называться иезуитами «старым 
коллегиумом» [11, с. 4, 5]. Вероятно, с этим 
же связанно и убранство его фасадов. От 
прежних построек, вероятно, были заимство-
ваны рустованные пилястры и отсутствие об-
рамлений у окон 1-го этажа. Здание не имело 
2-го этажа, во двор «глядели» две мансарды. 
Западная мансарда имела наиболее богатое 
убранство, оно сохранилось и ныне — это 
сдвоенные плоские пилястры на простенках 
и массивные оконные обрамления. Восточная 
мансарда имела более скромное убранство — 
2 окна и 3 ниши одинаковых размеров. Крыша 
корпуса была так же двухскатной и только в 
центральной его части она была четырёхскат-
ной и большей высоты. Не исключено, что её 
форма могла быть ломаной. Теперь крыша 
здания была покрыта «голландской» черепи-
цей. Новая черепица имела плавно изогнутую 
пластину и прямоугольный шип для навеши-
вания на обрешётку. Таким образом она соз-
давала очень жёсткое и прочное герметичное 
покрытие. На шипах её можно было встре-
тить знаки мастеров-изготовителей. Часть 
стропильных ферм корпуса в целях пожар-
ной безопасности была сложена из кирпича  
(рис. 10: 17, 18) [26, с. 15].

Приспосабливая обгоревшее здание быв-
шей библиотеки и остов башни к новому ансам-
блю, зодчие того времени столкнулись с очень 
серьёзной проблемой: северо-восточный угол 
каменного здания значительно выступал за 
линию торцевых фасадов трёхэтажного кор-
пуса. Чтобы спрямить сгоревший корпус они 
были вынуждены почти полностью разобрать 
его внешние стены до подошвы фундамента. 
Полностью этого сделать не удалось, поэто-
му северный фасад нового корпуса (корпус 
«В») имеет ломаную линию, «спрятанную»  
с по мощью рустованных пилястр 1-го  этажа. 

Рис. 9. Кирпичная стропильная ферма 
 костёла св. Казимира в Вильно 
 Рисунок Ежи Пашенды
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Вносились изменения и во внутреннюю пла-
нировку подвала «скромного коллегиума» 
[схема II на вкл III]. Часть западной стены 
и северо-западный угол сгоревшего здания 
пришлось до подошвы фундамента полностью 
разобрать. Для этого под свод подвала была 
подведена новая каменная стена. Это позво-
лило снять нагрузку со свода разбираемого 
участка стены старой постройки  (схема 5: б 
на с. 86)[57, с. 51, рис. 10: а]. 

При строительстве нового здания остатки 
старой постройки были накрыты новым кор-
пусом только на ¾ всей площади, таким обра-
зом, юго-восточная часть бывшей библиотеки 
сейчас распложена за пределами здания (схе-
ма 2 на вкл. III ) [55, с. 75; 57, с. 42, 43,49].

При строительстве нового корпуса был 
час  тично использован материал от разборки 
сгоревших зданий. Кирпич и половые плит-
ки вторичного употребления зафиксированы 
в стенах и сводах многих помещений. Часть 
материала была использована при строитель-
стве главного трёхэтажного корпуса. Так же 
и в корпусе «Б» зафиксированы ряды поло-
вых плиток для выравнивания кладки, эти же 
плитки отмечены в составе перекрытия кана-
лов «тёплых полов». Там же встречена и пло-
ская черепица, снятая с кровли.

Кирпич середины XVIII в. имел 3—4 ко-
сые полосы, прочерченные пальцами во вре-
мя его формовки. Размеры кирпича (см): 
30—31×14—14,5×6,5—7,5; 30—31×15—
15,5×6,5—7; 31,5—33×14—14,5×6,5—7; 
29—31×14,5—15×6,5—7. 

Кроме обычного в строительстве широ-
ко использовался и лекальный кирпич с вог-
нутым и выпуклым торцом. Этим кирпичом 
были выполнены карнизы под пятками сво-
дов некоторых помещений в западной ча-
сти корпуса «В», завершения рустованных 

пилястр и внешние завершающие карни зы 
1-го этажа и мансарды (рис. 10: 5—7; 9—11) 
[57, с. 42; 59, с. 75, 78: рис. 6—7]. Широ-
кое распространение получили и массивные 
плитки пола, по толщине приближающие-
ся к кирпичу. Впервые они были зафикси-
рованы при перестройках каменного кор-
пуса «скромного коллегиума». Соотноше-
ние сторон этих плиток было 2 : 3 или 1:1  
(рис. 10: 1, 4, 8, 12, 13). Они изготавлива-
лись до конца XVIII в. вместе с кирпичом.

Строившийся новый корпус имел под-
вал только в центральной части. В его состав 
были включены подвалы башни и каменного 
корпуса. Вокруг подвала башни так же было 
сложено несколько новых помещений. Пер-
воначально старый и новый подвалы были 
изолированы друг от друга и имели отдель-
ные входы со стороны северного фасада. Это 
были кирпичные лестницы, углублённые в 
землю и укреплённые подпорными стенками. 
Своды новых помещений подвала были также 
массивными цилиндрическими, иногда с рас-
палубками, кладка их — тычковая (фото 21 
на вкл. III; схемы 2 на вкл. III, 4 на вкл. VI—
VII ) [57, с. 44]. 

Стены подвала и внешняя поверхность 
фундамента имели смешанную кладку: чере-
довались 3—4 ряда кирпича с рядом валунов 
среднего размера (фото 17, 20 на вкл. III). 
Подошвы фундаментов были каменными. Те-
перь в подвале было семь окон: 4 на южном 
фасаде и 3 на северном. С восточной сторо-
ны среди помещений старого подвала было 
устроена изолированная комната с отдель-
ным входом с восточной стороны. Возможно, 
это был тайник. Для тайника под восточным 
дверями и деревянным крыльцом коридора 
(сегодня аварийный выход) был устроен вход. 
В шурфах 2006 и 2008 гг. были прослежены 

Рис. 10.  Образцы кирпича, плиток пола, черепицы и клейм на шипах, найденные в корпусе «В» 
 Середина — конец XVIII в.

1. 4. 8    13.   

    12.
  9.

2. 5.
 
  10.
 6.
  11.       17. 18.
3. 7.
    14. 15.  16.
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остатки кирпичной лестницы с подпорными 
стенками в полкирпича (схема 5: б на с. 86), 
по устройству она напоминала входы в под-
вал [57, с. 44].

В оставшихся частях здания, где подвала 
не было, основную нагрузку несли продоль-
ные стены. Шурфовка показала, что вместо 
большей части поперечных стен стояли мощ-
ные разгрузочные арки шириной 3—4 м и 
толщиной 1,5—2 кирпича (фото 18 на вкл. 
III). В северо-западной части здания имелось 
обширное подполье высотой около 1,2 м. 
Пролезая под разгрузочными арками, можно 
было проникнуть во многие помещения 1-го 
этажа, там же возле западной стены подва-
ла был проложен сводчатый тоннель высотой  
1—1,2 м, он проходил поперёк всего корпуса 
(фото 19 на вкл. III)[59, с. 75, 79]. Данный 
тоннель отводил производственные отходы из 
пекарни и квасной. Лаз в него располагал-
ся под южным фасадом корпуса, со стороны 
северного фасада тоннель завершала арка, 
далее начиналась деревянная долблёная тру-
ба, отводившая стоки в русло Чёрного ручья. 
В подполье, расположенном под коридором, 
были устроены опорные арки-перемычки для 
лестниц, ведущих в мансарды (фото 22 на вкл. 
III). Они были очень массивными, толщиной  
в кирпич и выровнены сверху рядами тычко-
вой кладки (схемы 2 на вкл. III, 3: а на с. 85, 5 на  
с. 86) [57, с. 49; 59, с. 80].

В западной части корпуса под мансардой 
располагался проезд во внутренний двор. 
Он имел высокий потолочный свод и низкие 
арочные проёмы, которые со временем были 
растёсаны. В правой стене проезда была не-
глубокая ниша, в которую привратник ставил 
фонарь при отпирании ворот.

С правой стороны проездной арки (если 
стать лицом во внутренний двор) располага-
лась келья привратника. Сегодня это един-
ственное помещение коллегиума со сводом в 
виде плафона. Толщина свода была в кирпич. 
Под сводом был оштукатуренный карниз из 
лекального кирпича и печь в северо-восточ-
ном углу. Это помещение соединялось как  
с трёхэтажным корпусом, так и с аркой про-
езда. Теперь там кафедра отечественной и 
всеобщей истории ПГУ.

Помещение за аркой проезда было тоже 
жилое, но от проезда полностью изолирова-
но, их разделяла стена с тремя глубокими ни-
шами. Оно было перекрыто цилиндрическим 
сводом толщиной в полкирпича, под пятами 
которого вытянут профильный известковый 
карниз, основой для него была кладка ле-
кальным кирпичом (рис. 11) [57, с. 43]. Печь 
располагалась в северо-восточном углу поме-

щения, на месте нынешнего входа был её печ-
ной проём и дымоход. Первоначальный вход 
в комнату был по центру восточной стены, 
при его строительстве, из-за невозможности 
уложить для основы карниза лекальный кир-
пич, в швы арочной кладки двери были заби-
ты кованые костыли и укреплён деревянный 
брусок. Сейчас в данном помещении кабинет 
декана радиотехнического факультета. 

Центральная часть корпуса «В» была с 
двухсторонним расположением помещений, 
разделённых коридором. Большинство поме-
щений являлись жилыми кельями. Каждая из 
них имела цилиндрический свод толщиной в 
половину кирпича. В торцевых стенах кельи 
были окно и дверь, ведущие в коридор. Возле 
окна и двери располагались глубокие ниши. 
Теперь это кабинеты № 156, 157, 158. Здесь 
жили пекари и находились их склады. Полы 
келий выполнялись либо из плиток, либо из 
кирпича (фото 25 на вкл. IV. Схемы 3 на с. 85 
и 5: а, б на с. 86).

Каждая келья имела прямоугольную израз-
цовую печь, топившуюся со стороны коридо-
ра. В нижней части печей были кирпичные 
топки, в верхней (надставке) — от 3 до 4-х жа-
ровых колодцев. Их конструкция напоминала 
печи келий корпусов «А» и «Г». Полы в ке-
льях здания были плиточными, как и в корпу-
сах «А» и «Г» [52, с. 58, 68, рис. 7; 53, с. 318]. 

С северной стороны коридора (сейчас в 
дан ном помещении деканат) располагал-
ся зал с двумя столбами, державшими кре-
стовый свод с подпружными арками. Его 
первоначальное назначение неизвестно, 

Рис. 11.  Образцы карнизов. Вверху — по лекаль-
ному кирпичу середины XVIII в.  
Внизу — ХІХ в.
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на плане 1828 г. тут отмечен хлебный ма-
газин. Пол в зале был деревянным и, воз-
можно, по  верху он был обложен плитка-
ми для сохранения от пожара. В восточной  
и западной стенах зала имелись двери (схема 
3: а на с. 85). В западной стене были вход и 
печной проём для топки печи соседнего поме-
щения. В восточной стене, кроме входа в со-
седнее помещение, был низкий арочный проём  
неизвестного назначения, возможно, через 
него подавались дрова для печи. Этот зал не 
имел выхода в коридор. В южной стене были 
две широкие ниши, а в северной — 2 окна 
(схема 3: а на с. 85). Печь располагалась в 
центре зала между столбами таким образом, 
что обогревала зал всеми четырьмя стенками, 
её дымоход располагался возле центральной 
оси свода, в стороне от стен 1-го этажа. Не-
обычность такого её расположения вызвана 
тем, что кирпичная стена мансарды, в кото-
рой продолжался вертикальный дымоход, за-
вершавшийся трубой, была поставлена на 
ребро жёсткости свода. Для этого строителя-
ми корпуса была разработана оригинальная 
конструктивная система, они рассчитали рас-
стояние между столбами таким образом, что 
центральная ось свода (наиболее прочное его 

место, усиленное ребром жёсткости) стала 
опорой под построенную выше стену. Вместе 
с тем, чтобы не перегрузить его, в стене был 
устроен широкий готический проём, а основ-
ная нагрузка от стены была сосредоточена на 
подпружной арке. Это же объясняет и раз-
личную толщину столбов. Наиболее мощным 
из них был центральный, он принимал основ-
ную нагрузку свода [54, с. 61; 57, с. 45]. 

Необычной была и сама печь. В подполье 
помещения была обнаружена часть ее ароч-
ного фундамента (фото 23 на вкл. IV). С вос-
точной стороны он имел своеобразные кон-
трфорсы, предохранявшие печь от сползания 
под разгрузочную арку стены. Они представ-
ляли собой булыжную кладку на растворе. 
Сама печь была полностью кирпичной и об-
ложена стенны ми изразцами с пластинами 
18×34×8,5 см (рис. 18: 13). Изразцы име-
ли профильные ниши и коричневую глазурь 
с жёлтыми пятнами (фото 58а, 58б на вкл. 
VIII). Для переходов между ярусами исполь-
зованы 3 вида карнизных изразцов. Наиболь-
шие из них были длинной 42 см, их румпа 
имела дополнительную перегородку, чтобы 
сохранить изделие от деформации во время 
сушки и обжига. Проём кирпичной топки был 
ориентирован устьем на нишу в южной стене 
зала. Сама печь была полностью кирпичной, 
завершал её высокий белёный шатёр, который 
вёл в дымоход стены мансарды (рис. 12) [57,  
с. 45—46]. Таким образом, зал обогревался 
всеми сторонами печи. 

Следовавшее за ним сводчатое помещение 
с одним окном, возможно, соединяло зал с ко-
ридором. Шурфовка подполья показала, что 
это помещение не имело печного отопления, 
под полом прохо дил сводчатый кир пичный 
тоннель из пекарни и квасной (схема 5: б на 
с. 86). Возможно, в помещении имелись от-
верстия для слива отходов в него. Пол его 
был деревянным и, возможно, по верху был 
обложен плитками для предохранения от по-
жара. Сейчас в данном помещении устроена 
лестница на 2-й этаж.

В северной части здания возле восточно-
го конца коридора располагалась полностью 
изолированная от всего здания комната. Она 
имела отдельный вход с улицы. Возможно, 
что над дверью была стеклянная полукруглая 
(?) фрамуга для её освещения. Дверной про-
ём, вероятно, был ýже фрамуги, возле позд-
нейшей закладки данной стены видны кир-
пичи первоначальной срубленной кладки и 
забутовка черепицей штукатурного слоя сте-
ны. В восточной стене сохранилась ниша, для 
кладки которой был использован кирпич от 
разборки «скромного коллегиума». Это по-

Рис. 12. Реконструкция убранства печи в зале  
с двумя столбами в корпусе «В»
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мещение, также как и расположенная рядом 
келья, имело плиточный пол. Плитки были 
сняты при разборке старого сгоревшего кор-
пуса библиотеки. Примет печного первона-
чального отопления в помещении не обнару-
жено. Скорее всего, здесь был склад, теперь 
это кабинет № 159 [57, с. 42].

Изучение кладки стен и свода показало, 
что здесь, возможно, некоторое время сохра-
нялся сводчатый вход в подвал сгоревшей 
библиотеки. Низкая арочная дверь распола-
галась со стороны коридора как прежнего, 
так и нового здания. Но скоро он был раз-
рушен, и до сих пор в толще свода сохрани-
лись остатки выломанной стены. Об этом же 
свидетельствует и замурованная побеленная 
штукатурка южной стены на месте срублен-
ной пяты свода тоннеля «скромного коллеги-
ума», ведущего в подвал.

Пекарня и квасная располагались в юго-
западном углу центральной части корпуса. 
Первоначально они не имели выхода в глав-
ный коридор. Это было обширное сводчатое 
помещение с квадратным столбом в центре, 
на котором держался крестовый свод. В на-
ружных стенах имелись 4 окна. Вполне воз-
можно, что на месте окна квасной была дверь 
во внутренний двор. В северной стене возле 
печи была сделана ниша для посуды. Дверь 
в помещение была в восточной стене из со-
седней кельи. Печь занимала четверть поме-
щения и была спрятана за столбом. Никаких 
сведений об её убранстве найти не удалось. 
Из конструктивных элементов её верха со-
хранились повреждённые ниша и оконце для 
чистки дымохода на чердаке. Фундамент её 
строился вместе с корпусом и представлял 
собой мощные стены и арки. В образованном 
ими пространстве был устроен небольшой 
склеп с кирпичным полом, лаз в него был со 
стороны квасной. Там же проходил и тоннель 
для слива отходов, для чего в своде имелись 
отверстия. Пол в помещении, устроенный 
на песчаной подушке, был плиточным и кир-
пичным (фото 24 на вкл. IV). Немного поз-

же поверх его был настлан ещё один пол (?), 
плитки и кирпичи которого не имели борозд. 
Сейчас в данном помещении расположен гар-
дероб (схема 5: а на с. 86)[57, с. 49, 50]. 

По центру корпуса проходил обширный 
сводчатый коридор, разделенный, возможно, 
перегородками на 3 части. В него выходили 
двери келий и часть печных проёмов. Там же 
в восточной и западной частях коридора рас-
полагались сводчатые лестницы. Они пред-
ставляли собой мощные арки в четверть кру-
га. Нижним концом лестница опиралась на 
арочную перемычку, устроенную ниже уров-
ня пола на выступах стен, верхним концом 
она опиралась на свод, возможно, усиленный 
подпружной аркой или капитальной перего-
родкой. Возможно, что в восточной части ко-
ридора была лестница в подвал, которая вела 
в помещение, где сейчас находится электро-
щитовая. Полы в коридоре были плиточными, 
в западной его части под ним было подполье, 
аналогичное тому, которое было под залом с 
двумя столбами, через него проходил и тон-
нель из пекарни. В западной и восточной сте-
нах коридора были входы в здание, возможно, 
что над дверями были стеклянные фрамуги 
для его освещения. В состав восточной части 
коридора были включены большие фрагмен-
ты стен и часть свода корпуса сгоревшей биб-
лиотеки (схема 5: б на с. 86) [57, с. 49].

В восточной перемычке, соединявшей 
«старый коллегиум» с трёхэтажным зданием, 
было устроено жильё для музыкантов. Это 
были две симметрично расположенные свод-
чатые кельи с тремя окнами в противополож-
ных стенах. Двери келий вели в небольшие 
сводчатые сени.

Вход в сени был с севера, а окно в южной 
стене. Перед ним в своде был квадратный лаз 
в мансарду около 1,5×1,5 м с деревянной вин-
товой лестницей [54, с. 69, 70; 57, с. 48, 49].

Планировка келий была симметрична:  
в боковых стенах имелось по 3 окна, в стенах, 
смежных с сенями, были двери, ниши и дымо-
ходы. Первоначально проектом предусматри-

Рис. 13.  Южный фасад корпуса «В» в середине XVIII в. Реконструкция (здесь и на рис. 14. карнизы, 
трубы и деревянные конструкции крылец показаны схематично и требуют уточнения)
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вались одинаковые печи, обогреваемые через 
печные арочные проёмы. Во время строи-
тельства печной проём в западной келье был 
замурован. Со стороны кельи были устроены  
2 дымовых канала. Один из них вёл от заму-
рованного проёма, другой от плиты или очага. 
В восточной келье была устроена изразцовая 
печь с топкой внизу и жаровыми колодцами 
в надставке. В северной стене каждой кельи 
для будущих печей были подготовлены глу-
бокие арочные ниши. Полы всех помещений 
были плиточными, как и в остальных помеще-
ниях коллегиума. Восточная келья была про-
ходной: дверь из неё вела в восточное кры-
ло нового трёхэтажного здания, по бокам её 
были две ниши (сейчас это кабинеты № 160, 
161, 162) (схема 3: а на с. 85).

«Старый коллегиум», как называли в то 
время корпус «В» иезуиты, был одноэтажным. 
Изломы фасадов и углы украшали рустован-
ные пилястры. Стены завершал венчающий 
карниз, выложенный лекальным кирпичом. 
Во внутренний двор коллегиума «глядели» две 
мансарды, расположенные над  западной и 
восточной перемычками корпуса. Они при-
мы кали к крыльям трёхэтажного корпуса 
коллегиума. Фасад западной мансарды имел 
3 окна и роскошное убранство в виде сдвоен-
ных пилястр, массивных обрамлений окон  
с замками и венчающим карнизом. Фасад 
восточной мансарды был скромней — 2 окна  
и чередовавшиеся с ними 3 ниши в массивном 
обрамлении (рис. 13).

Все помещения 1-го этажа были сводчаты-
ми и побеленными. Окна имели свинцовые пе-
реплёты и прямоугольные пластины зелёного 
«холявного» стекла. Двери помещений были 
сбиты из нескольких слоёв досок («футрован-
ные»), они навешивались на металлические 
крюки, которые первоначально вмуровыва-
лись в кладку дверного проёма [16, с. 199], 
позднее их просто стали забивать в деревян-
ную дверную коробку.

Западная мансарда соединяла 2 корпуса. 
Через неё проходили дымоходы 1-го этажа. 

Над западной частью коридора перед лестни-
цей была небольшая площадка, соединенная 
с мансардой упомянутым выше низким готи-
ческим проёмом, последний мог быть частью 
аркады кирпичного основания деревянных 
стропил здания. Теперь там кабинеты кафед-
ры мировой литературы (схема 5: а на с. 86)
[54, с. 61].

Восточная мансарда тоже была проход-
ной, но соединяла кельи музыкантов с ос-
новным коридором «старого коллегиума», где 
жили пекари. Через неё так же проходили 
дымоходы 1-го этажа. При изучении мансард-
ной стены со стороны помещения была выяв-
лена её перевязка с трехэтажным (взорван-
ным) восточным крылом. Так же обнаруже-
ны откосы первоначальных окон и ниши над 
местом расположения деревянной винтовой 
лестницы из сеней 1-го этажа. В восточной 
части коридора была площадка перед лестни-
цей, из мансарды на неё вел обычный дверной 
проём [54, с. 70; 57, с. 48—49]. Теперь там 
большая аудитория (схема 3: б на с. 85).

Основная часть крыши имела кирпич-
ные и деревянные стропильные конструкции. 
Центральная часть крыши имела более высо-
кий конёк, а мансарды — более низкий. По-
крытие крыши было из волнистой черепицы, 
а над ней высились 12 труб (рис. 13, 14). 
У восточной и западной перемычек коньки 
крыш могли быть смещены ближе к стенам 
мансард, таким образом, они не закрывали 
архитектурных элементов трёхэтажных кор-
пусов. Вполне возможно, что центральная, 
более высокая часть крыши здания, была 
(мансардой) ломанной. При таком её устрой-
стве скаты делились изломами на две части: 
верхнюю — более пологую, и нижнюю —  
с крутыми (нередко вогнутыми) стенками.

Главный Е-образный трехэтажный корпус 
(корпуса «А», «Б», «Г») строился одновре-
менно со «старым коллегиумом», о чём сви де-
тельствует перевязка швов стен и сводов. Он 
располагался на отдалении от «красной ли-
нии» ул. Мостовой и был отделён от неё по-

Рис. 14. Северный фасад корпуса «В» в середине XVIII в.
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ло сой деревьев сада. Большая часть его была 
на южной стороне улицы, доходя до ската  
терассы, на которой стоял коллегиум [6, с. 20; 
25, с. 103].

Фундамент нового здания был заложен 
глубже фундаментов «старого коллегиума» и 
глубоко врезан в материковую глину. Значи-
тельной была и глубина пола подвала. Мощ-
ный пласт материковой глины, на котором 
находился весь ансамбль, вызвал необходи-
мость устройства обширной системы дрена-
жей, поскольку с 1-х дней строительства на-
чалось подтопление котлована грунтовыми 
водами [2, с. 258, 259; 41, с. 9]. 

Сама дренажная система была деревян-
ной и заглублялась в глиняное дно котлована. 
Её главные магистрали были проложены под 
булыжными полами подвальных коридоров  
и помещений корпусов «А» и «Г». В местах их 
поворотов и ответвлений магистральных труб 
располагались колодцы, представлявшие со-
бой неглубокие квадратные срубы или бочки. 
Сами же трубы имели вид долблёных полу-
круглых лотков с плоскими крышками, сверху 
их перекрывал пол из мелкого булыжника на 
утрамбованной песчаной подушке (фото 29 
на вкл. IV). Дренаж подобной конструкции 
обнаружен археологом П. А. Русовым возле 
корпуса «В», но он его датировал по страти-
графии более поздним временем [50, с. 259—
260]. За счёт песчаной подушки происходила 
фильтрация воды, и булыжная поверхность 
пола подвала была практически сухой (фото 
29 на вкл. IV). Отфильтрованная песком вода 
по лоткам выводилась за пределы здания. 
Для этого в подошве фундаментов стен были 
сделаны небольшие арочные оконца 0,5—
0,6×0,6—0,7 м (фото 26 на вкл. IV). При 
их строительстве дренажная система не за-
трагивалась. На откосах дренажных бойниц 
под арками видны выступы кладки, на кото-
рые ставили подвижную опалубку, и по мере 
выкладки и высыхания арки передвигали её 
дальше. Это позволяло сохранять дренаж при 
строительстве без повреждений. Таким обра-
зом, с момента закладки подошв фундамента 
было обеспечено эффективное осушение дна 
котлована. Оконца для труб дренажа распо-
лагались таким образом, что над полом под-
вала могла выступать только кладка их арок. 
Эти оконца для труб располагались в основ-
ном в южной наружной стене корпуса «А». 
Они позволяют судить, что основные стоки 
дренажей были ориентированы на Западную 
Двину. Архитек торами и строителями колле-
гиума, вероятно, в качестве аварийного стока 
для воды была предусмотрена линия дрена-
жа в сторону Чёрного ручья. Судя по плану 

1828 г. там мог быть сводчатый тоннель (ве-
роятно, он был разрушен при строительстве 
перехода в корпус «Д» в начале ХХ в.), выво-
дивший влагу в русло Чёрного ручья у подно-
жия Верхнего замка. Он, возможно, имел лаз 
из подвала аптеки, которая была уничтожена 
после войны, сейчас на её месте сквер с бесед-
кой. Размер тоннеля позволял пролезть че-
ловеку и тайно проникнуть в коллегиум [58, 
с. 22, 23]. Вместе с тем во время прокладки 
в 2010 г. строительных траншей по данной 
территории никаких примет существования 
данного подземного тоннеля обнаружено не 
было. Возможно, он проходил намного глуб-
же. Габриель Ленкевич и Антоний Лазуро-
вич, вероятно, первое время контроли ровали 
состояние новых зданий, руководя текущими 
ремонтами (схема 4 на вкл. VI—VII) [41, с. 9]. 

Подвалы имели преимущественно кори-
дор но-анфиладную планировку. Поперечные 
стены между помещениями были заменены на 
мощные разгрузочные арки, поставленные на 
булыжные подошвы фундаментов (фото 32, 
35 на вкл. IV, V) [58, с. 21, 22]. Их пяты, 
как и сте ны зданий на уровне подвала, до-
стигали в подошве толщины 2,5 м. Некото-
рые арки бы ли перегорожены и превращены 
в глубокие ниши.

Часть подвала под кухней могла использо-
ваться как ледник. Она была изолирована от 
остальных помещений и имела отдельный лаз 
1,5×1,6 м со склада кухни в виде квадрат-
ного люка с деревянной винтовой лестницей 
(фото 36 на вкл. V). Так же данная часть 
подвала была оборудована отдельным дрена-
жом для слива талой воды. Этот дренаж был 
соединён с главным каналом через оконца 
в продольной стене. Во внутренний двор из 
подвала кухни выходили 3 небольших окна.

Сами помещения подвалов всех корпусов 
были не оштукатурены и использовались как 
склады (фото 32 на вкл. IV). Окна были свое-
образными воздуховодами, они имели толь-
ко железные решётки из толстых прутьев  
и ставни (фото 30 на вкл. IV), подоконники 
были выполнены ступенчатой кладкой. Та-
ким образом, движение воздуха не допускало 
распространения сырости, как в подвале, так 
и на 1-м этаже. Высоко поднятые подоконни-
ки и щелевидные очертания проёмов надёжно 
защищали подвал от атмосферных осадков и 
уличного мусора, но при этом освещение под-
вала было крайне слабым. Ныне очертания 
первоначальных окон восстановлены в вос-
точной части корпуса «А» в подвале картин-
ной галереи. 

Так же были изолированы и помещения 
подвала под туалетами, располагавшимися на 
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всех трёх этажах здания (на сегодняшний  
день это единственные помещения коллегиума, 
функциональное назначение которых за 260 
лет ни разу не изменилось). Подвальное по-
мещение, располагавшееся под туалетами 
корпуса «Г», имело отдельный вход с ули-
цы (на его месте сейчас замурованное окно) 
и свой сточный канализационный тоннель, 
проложенный, вероятно, немного позднее, 
чем было построено здание (фото 28 на вкл. 
IV). В изолированной комнате скапливались 
нечистоты из туалетов всех трёх этажей. 
Часть из них удалялась по жёлобу, позднее 
тоннелю, часть выгребалась лопатами вруч-
ную [58, с. 23]. Таким образом, эти изолиро-
ванные помещения под туалетами могли ис-
пользоваться в качестве отстойников.

Стены корпусов были толщиной от 1,5 м 
в подвале и до 1,1 м на 3-м этаже, их толщи-
на уменьшалась за счёт уступов на внешней 
стороне фундамента. У подошвы они достига-
ли толщины около 2,0 м за счёт ступенчатой 
кладки или широких выступов на половину 
кирпича или на целый кирпич. Таким обра-
зом, за счёт уступов и арочных ниш, архитек-
торам удалось создать жёсткую и относитель-
но лёгкую конструкцию зданий. Окна 3-го 
этажа корпусов «А» и «Г» имели, вероятно, 
разгрузочные арки. Первоначально строите-
ли возводили полукруглую арку, пяты кото-
рой были возле пилястр. Потом снизу подво-
дили пилоны и определяли нужную ширину 
оконного проёма.

Своды подвалов и этажей корпусов «А» 
и «Г» в большинстве своем были крестовые 
или цилиндрические, с распалубками. Они 
выложены в «ёлку» и усилены подпружными 
арками. Такой способ кладки облегчал под-
тёску кирпича в местах соединения основ-
ного лотка свода с распалубками для окон и 
дверей. Под пятами сводов и арок подвалов 
корпусов «А», «Б» и «Г» до сих пор сохрани-
лись выступы шириной от 3 до 7 см для уста-
новки опалубки. В северной части на некото-
рых сводах сохранилась известковая обмаз-
ка с отпечатками досок опалубки середины 
XVIII в. Там же обнаружены и сами доски, 
вмазанные в раствор, представляющие собой 
колотые плахи (фото 32, 33, 35, 37 на вкл. 
IV, V). Доски опалубки, зажатой между под-
пружной аркой и кладкой свода, обнаружены 
и на корпусе «Г» [52, с. 56; 58, с. 21, 22]. 

Эти находки позволяют лучше понять 
тех нологию кладки арок и сводов XVIII в. 
Благодаря тому, что опалубка опиралась на 
выступы стены, внизу оставалось свободное 
пространство для работы, покрытие кружал 
было двухслойным. Нижний слой крепился 

жёстко, верхний просто накладывался из об-
ломков плах и досок, неровности выравнива-
ли раствором. Вполне возможно, что доски 
опалубки также смазывались маслом (?) для 
того, чтобы избежать их прилипания к рас-
твору. Таким образом, данное покрытие под 
кирпичную кладку обладало определённой 
эластичностью, позволявшей избегать дефор-
маций и трещин свода при высыхании и усад-
ке здания. При снятии опалубки оно также 
позволяло избегать прилипания последней к 
своду. Практически все крестовые и цилин-
дрические с распалубками своды коллегиума 
были выложены в «ёлку». Своды подвалов 
делали толщиной в кирпич. Своды лестниц 
тоже выкладывали в «ёлку» под наклоном на 
стенах сохранились выступы для опалубки 
(фото 33 на вкл. IV), места переходов между 
сводами лестницы и площадки усиливались 
подпружными Т-образными в сечении арка-
ми. Своды этажей были более облегчёнными. 
В ходе их кладки массивными делали толь-
ко «рёбра жёсткости» (гурты), расположен-
ные на осях и диагоналях свода, они были 
толщиной в кирпич. Образовавшиеся между 
ними ячейки заполнялись кладкой толщиной 
в полкирпича, отдельные своды были выпол-
нены толщиной в кирпич. 

Таким образом, своды на этажах напо-
минали устройство готических сводов, толь-
ко вывернутых наизнанку. Нервюры — «рё-
бра» жёсткости — располагались с внутрен-
ней стороны [52, с. 56]. Основная нагрузка 
такой кладки приходилась на углы помеще-
ний и центры простенков, распор от них при-
ходился не на все стены, а на определённые 
участки, поэтому своды подобной конструкции 
были более устойчивы к деформациям опор. 

Так, в ходе ремонта в 2004—2006 гг. 
корпусов «А» и «Г» после снятия штукатурки 
в сводах коридора над 2 и 3-м этажами были 
обнаружены сквозные диагональные трещи-
ны. Причина их — снос в 1831 г. попереч-
ных стен келий и взрывы зданий коллегиума  
в 1964—1967 гг. из-за этого продольные 
стены между кельями и коридорами, имевшие 
много пустот (дверных проёмов, дымоходов, 
ниш) со временем были деформированы. Если 
бы ряды кладки были параллельны стенам,  
то свод бы провалился.

Первоначально главный вход в коллегиум 
был со стороны ул. Мостовой или Ильинской. 
От самой проезжей части улицы здание от-
делял обширный сад, где в перерывах между 
уроками нередко отдыхали как сами иезуиты, 
так и их воспитанники. Дверь главного входа 
в коллегиум находилась почти у самой земли 
над невысоким кирпичным крыльцом в 1—2 
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ступени (ныне аварийная лестница картин-
ной галереи).

Корпуса имели одностороннюю коридор-
ную планировку. Коридоры проходили на 
всех трёх этажах по всему зданию. Полы в ко-
ридорах были из массивных квадратных и пря-
моугольных керамических плиток [52, с. 57; 
51, с. 318—319]. Они были не отапливаемы-
ми, поскольку их сложно было прогреть из-за 
их обширности и постоянного движения воз-
духа. Коридорные окна 1-х этажей корпусов 
«А» и «Г» были выполнены в виде огромных 
арочных проёмов. Возможно, это связанно с 
тем, что прежние коллегиумы XVI—XVII вв. 
часто не имели коридоров на 1-м этаже. Их 
заменяли галереи, открывавшиеся аркадами 
во внутренний двор. Традиция устройства 
та ких галерей зародилась в эпоху Ренес-
санса в Италии, где многие полоцкие иезу-
иты изучали архитектуру. В более суровых 
климатических условиях Беларуси и Лит-
вы эта практика оказалась крайне невыгод-
ной, в силу чего от нее пришлось отказать-
ся. Хотя попытки применения этой традиции 
на территории Беларуси и Литвы имели ме-
сто. Так, открытые с аркадой галереи имели  
иезуитские коллегиумы в Несвиже и Пин-
ске, их каменные корпуса были построены в 
XVI—XVII вв. До сих пор аркады галереей 
сохранились на зданиях Вильнюсского уни-
верситета, где учились или преподавали мно-
гие полоцкие архитекторы-иезуиты. В кори-
доры выходили только «футрованные» двери 
помещений и арки печных проёмов келий, где 
жили монахи и ученики [53, с. 321]. Сами же 
печные проёмы представляли собой невысо-
кие арки 1,2 м высотой и 0,8—1,0 м шири-
ной с кирпичными выступами. Исследование 
проёмов 1 и 2-го этажей показало, что они со 
стороны коридора дверок не имели. Исключе-
ние составляют печные проёмы, находивши-
еся на 3-м этаже. Там стена коридора была 
наиболее тонкой, около 1,1 м, поэтому была 
опасность попадания дыма и сажи при про-
чистке дымохода в коридор. 

Отпечатки крепёжных пластинок от рамы 
металлических дверей сохранились на ста-
рой штукатурке одного из проёмов 3-го эта-
жа. Перед каждым проёмом имелся выступ 
из кирпича высотой в 3 ряда. Он был выше 
плиточного пола коридора примерно на 20—
22 см. Само пространство печуры представ-
ляло собой небольшое помещение в толще 
стены площадью до 1 м², в котором свободно 
помещались стоя 2 человека. Благодаря это-
му, трубочисту не приходилось выходить на 
крутой скат мансардной крыши для прочист-
ки трубы [56, с. 34]. Он мог заводить ёрш  

в дымоход через проём снизу, накрывшись  
с головой ветошью и загораживая арку про-
ёма такой же тканью, чтобы облака сажи не 
вылетали в коридор. Дымоходы располага-
лись не вертикально над проёмом, а в стороне 
от него, поэтому сажа меньше осыпала трубо-
чиста. Столь обширные размеры проёмов по-
зволяли их использовать как для освещения 
коридора, так и в качестве небольших оча-
гов для подогрева еды. Подобное устройство 
печных проемов было широко распростране-
но в гражданских и общественных зданиях в 
XVII—XVIII вв. (рис. 15) [32, с. 307—308]. 

На 2-м этаже часть коридора первона-
чально имела небольшие окна, на 1/3 или 1/2 
высоты обычного проёма. Их низ частично 
закрывал пологий скат крыши кухни. Поэто-
му в коридоре всегда был полумрак (сейчас 
это коридор возле читального зала библиоте-
ки ПГУ) [52, с. 59]. 

В концах коридоров трёхэтажного корпу-
са были устроены туалеты (они там и поны-
не), которые находились на всех трёх этажах 
и соединялись с подвалом вертикальными 
шахтами (фото 34 на вкл. IV), проходивши-
ми в толще стен [58, с. 23]. Вероятно, там 
находились упомянутые В. П. Викентьевым 
свинцовые трубы проточно-промывной ка-
нализации, которые были заменены в начале 
ХХ в. на чугунные [6, с. 267]. Полы туале-
тов тоже были плиточными [53, с. 319]. На 
стенах располагались баки с рычагами для 
слива воды и рукомойники. Чтобы вода не за-
мерзала зимой, ее, вероятно, подогревали с 
помощью небольших печек. 

На 1-м этаже (там, где сейчас 2 зала або-
немента библиотеки ПГУ, лестница, коридор 
и туалеты), в северной части корпуса «А» 
была устроена большая кухня, примыкавшая 
торцами к корпусам «Б» и «Г» [53, с. 317].

Обширная одноэтажная кухня состоя-
ла из 2-х сводчатых помещений (рис. 15). 
Большее из них первоначально имело 2 стол-
ба, соединённые перегородкой, за ней была 
спрятана «большая печь», упомянутая в «Ин-
вентаре 1807 г.». В плане она была прямо-
угольной 4,2×2,3 м и делилась внутри на  
3 ка  меры (фото 40 на вкл. V). Топка была в её 
западной части, пол перед ней был на 10 см 
ниже пола остального помещения. Дымоход 
находился в южной стене и далее шёл в толще 
наружной стены за пилястрой. Там же, в юж-
ной стене, была узкая, но глубокая и высокая 
ниша для лопат, ухватов и прочего печного 
инвентаря. Напротив печи было широкое 
углубление в западной стене, там хранилась 
посуда, 3 окна этого помещения находились  
в северной стене. Между ними под пятами 
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сводов были также две небольшие, но глубо-
кие ниши. В них, вероятно, располагались 
светильники. Высокое расположение окон и 
ниш позволяло поставить большие кухонные 
столы для приготовления блюд. Ниши сохра-
нили слои первоначальной побелки и жёлтую 
покраску, сделанную незадолго до их заклад-
ки при реконструкции кухни, проведенной, 
вероятно, накануне изгнания иезуитов или 
во время владения коллегиумом пиарами 
(ныне обе эти ниши расчищены и их можно 
сегодня видеть в простенках между окон або-
немента библиотеки ПГУ) [53, с. 317].

Другое помещение кухни имело 2 окна 
(сейчас там находятся туалет, лестница и за-
пасной выход из библиотеки ПГУ). Дверным 
проемом оно было соединено с предыдущим. 
В его южной стене были две глубокие ниши 
для полок с посудой (позднее в них были про-
биты дверные проёмы). Кухня не имела вхо-
дов со стороны главного коридора. Одна дверь 
вела в небольшой коридор, другая — в сени 
перед дверями трапезной (корпус «Б»). С ней 
её первоначально соединял широкий проход 
без дверей, позднее заложенный. В заклад-
ке было устроено широкое, но низкое окно 
с лучковой аркой, расположенное на высоте 
около 2 м от первоначального пола (фото 44 
на вкл. V). Для этого к верхнему окну был, ве-
роятно, приставлен деревянный помост [53, 

с. 317]. Внизу, у самого пола, была широкая 
разгрузочная ниша, под её аркой проходили 
и отопительные каналы «тёплых полов» тра-
пезной. Вероятно, что между входами в тра-
пезную и сени (теперь там запасной выход из 
библиотеки ПГУ) была устрое на небольшая 
печка, через которую каналы «тёплых по-
лов» соединялись с вертикальным дымоходом  
и трубой в толще стены (схема 6: а, с. 87).

Этажи 1 и 3-й были жилыми, поэтому 
сво ды в кельях были не самыми высокими —  
около 4,0 м. Средний этаж был преимуще-
ственно административно-учебным. Там вы-
сота помещений была около 4,5 м. Вблизи 
главной лестницы после 1763 г. согласно 
предписанию генерала ордена Рикки было 
устроено несколько рабочих комнат для посе-
тителей библиотеки, часть из них, вероятно, 
была там, где сейчас читальный зал библио-
теки ПГУ [5, с. 24—25].

Большинство жилых келий располагалось 
в корпусе «А» (сейчас они заняты вахтой и 
гардеробом ПГУ, шведским центром, каби-
нетами директора и сотрудников библиоте-
ки и постоянной экспозицией картинной га-
лереи). Несколько келий находилось на 1-м 
этаже корпуса «Г», там же были и 2 продо-
вольственных складских помещения (ныне 
кабинеты № 102 и 107), две лестницы и 
проходной коридор. Подобные помещения 
были и во взорванном ныне восточном крыле 
Е-образного корпуса. От этого крыла сохра-
нилась часть стены (на этом месте сейчас на-
ходится двор жилого дома).

Все помещения этажей коллегиума имели 
крестовые и цилиндрические, с распалубка-
ми, своды. Кельи отделялись одна от другой 
капитальными поперечными стенами с двумя 
арками. Эти арки перекрывались перегород-
ками толщиной в кирпич таким образом, что 
с каждой стороны стены в кельях были обра-
зованы ниши — две глубокие и две плоские. 
Ещё одна глубокая ниша обычно была возле 
входа в келью, она, вероятно, использовалась 
для хранения одежды и обуви.

Большинство дверей келий первоначаль-
но были плотницкой работы — сбитые из до-
сок на гвоздях. Конструкцией, технологией 
изготовления и внешним видом они напоми-
нали «футрованные» двери подвала (ныне 
это старейшие сохранившиеся двери XIX — 
XX вв. коллегиума подобной конструкции, 
технология их изготовления не менялась ве-
ками). Возможно, чтобы уберечь помещения 
от сквозняков, на них дополнительно был 
набит утеплитель — сукно или войлок. Сто-
лярной работы, т. е. филёнчатыми, вероятно, 
были только двухстворчатые резные двери 

Рис. 15.  Реконструкция первоначальной плани-
ровки кухни и расположения дымоходов 
внутри стены корпуса «А»
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главного входа в библиотеку и двери тра-
пезной, из-за дороговизны их изготовления. 
Существующий ныне вход в подвал корпуса 
«Г» был растёсан и расширен в ХІХ в. [53,  
с. 321; 58, с. 24].

Оконные рамы были деревянными некра-
шеными и имели мелкую прямоугольную рас-
стекловку 10. Прямоугольные пластины «хо-
лявного» стекла 10×15×0,15—0,2 см со-
бирались в листы наподобие витражей с по-
мощью свинцовых двутавровых переплётов 
(они были найдены в откосе окна бывшего 
склада (корпус «Г») в тайнике для бутылок 
(рис. 16; фото 45 на вкл. V)). Собранные та-
ким образом стеклянные листы вставлялись в 
деревянные рамы (рис. 17). Края у стеклян-
ных пластин были ровными, что свидетель-
ствовало об их вырезании каким-то инстру-
ментом (стеклорезом или гвоздём). Обрезки 
с надрезами и ровными краями «холявных» 
стёкол были найдены в бывшем складском 
помещении (сейчас аудитория № 107), со-
единённом с кухней и коридором. Ретушь 
использовалась крайне редко. Кроме прямо-
угольных стеклянных пластин были найдены 
изделия, вырезанные по лекалу, вероятно, 
служившие для заполнения полукруглых фра-
муг [65, с. 28, 62; 72, с. 28]. Оконная рама 

10 Расстекловка — расчленение переплета на за-
стек ленные участки.

сере дины XVIII в., обнаруженная и изучен-
ная В. В. Глинником в могилевском костёле 
св. Станислава во время его реставрации, 
имела заполнение из подобных стёклышек, 
все ее металлические и деревянные детали 
прекрасно сохранились [10, с. 32]. 

Вполне возможно, что в столярных рабо-
тах по изготовлению окон и дверей коллегиу-
ма принимал участие А. Лазурович, столяр и 
резчик по дереву, трудившийся сначала над 
убранством костёла [41 с. 9]. 

В каждой келье находилась кафельная 
печь, топившаяся из коридора. Для этого 
возле двери каждой кельи был устроен печ-
ной проём, из которого сквозь толщу стены 
в трубу выходил дымовой канал (рис.15).  
В каждой трубе было по 3 канала от печей 
в кельях каждого этажа. Печуры со стороны 
коридора открывались лучковыми  арочными 
проёмами высотой 1,1—1,2 м и шириной 0,7— 
0,9 м, топочный проём обычно 0,6×0,5 м, 
также имел лучковую арку. Дополнительно 
над ними делалась ещё одна разгрузочная 
арка или дымовое отверстие (ныне подобный 
проём можно увидеть на 3-м этаже корпуса 
«А» возле конференц-зала). До сих пор на 
некоторых топочных проёмах уцелели крю-
ки от петель литых металлических дверок 
и задвижек [56, с. 34; 52, с. 58, 60]. Сами 
же печи имели форму вытянутого прямоу-
гольника около 1,0×2,0 м у подножия (фото 

Рис. 16.  Оконные стёкла и свинцовый переплёт из тайника в корпусе «Г»
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39 на вкл. V). Описание подобных печей из-
вестно по мемуарам XVIII в. в панском доме 
в Горспле: «Былi гэта нiбы вялiзныя шафы, 
выкладзеныя кафлямi, з адным скляпеннем 
i комiнам, сцены ў iх былi тоўстыя, цагля-
ныя — такiя печкi трэба было ўвесь час на-
пальваць. <…> Вось чаму гарачыя сценкi 
такiх печак, грубамi званых, смярдзелi га-
рэлым i чад пашыралi, што вельмi шкодзiла 
здароўю [32, с. 307—308].

В кельях в глубоких нишах за печами 
можно было хранить запас дров на несколь-
ко растопок или сушить вещи. Обычно печи 
ставились на кирпичных прямоугольных пло-
щадках. Контуры печи при этом полностью 
вписывались в очертания арки запечной ни-
ши. Обычно высота печей в кельях была око-
ло 2,0 м, но некоторые из них были выше. 
Так, например, печь, построенная в проход-
ной келье (сейчас это аудитория № 101) на 
ленточном фундаменте, была высотой около 

3 м (фото 38 на вкл. V) [56, с. 34, 35, 39]. 
Для этого в стене ещё при строительстве зда-
ния была приготовлена высокая ниша около 
3,3 м высотой (существует и теперь). Снару-
жи печь выглядела трёхъярусной, за счёт до-
полнительного карниза на базе (рис. 22: 3). 
Главные фасады печей выкладывались гла-
зурованным узорным кафелем (рис. 18, 19). 
В тех кельях, которые предполагались под 
жильё школяров они были обычно монохром-
ные — коричневые или зелёные, с медальо-
на ми и щитами (рис. 18: 1—12, 14; 19: 1—6, 
9). На 1 и 2-м этажах в некоторых кельях и 
учебных классах стояли печи с полихромны-
ми изразцами, украшенные розетками [56, 
с. 34, 35, 39]. Угловые стенные изразцы 
име ли нередко трёхчастное деление. Сред-
нюю часть обычно украшали колонны и ви-
тые балясинки с капителями, иногда средняя 
грань имела несложный растительно-геоме-
трический орнамент или профильный карниз 
(в более поздних изделиях). Разнообразно 
представлен и ассортимент карнизов, фри-
зов и перемычек. В завале изразцов на черда-
ке корпуса «А» были найдены как пластины  
с полукруглым профилем и рельефным рас-
тительным и геометрическим орнаментом, 
так и профильные гладкие карнизы (рис. 18: 
6; 19: 5—9; 20: 1—9) [53, с. 329, рис. 11, 
с. 330]. Значительно реже встречались из-
разцовые перемычки и пояски (фризы). Пере-
мычки были обычно витыми, как балясины на 
угловых изразцах. Фризы середины XVIII в. 
были в большинстве случаев украшены рас-
тительным или геометрическим узором (рис. 
20: 10—15). Там же собраны и изразцы для 
завершения печи — куполки, коронки и на-
вершия в виде ваз (рис. 21). На основе на-
ходок на чердаке и этажах стало возможным 
выделить несколько печных наборов и рекон-
струировать внешний облик некоторых печей 
(рис. 22: 1—3). В засыпке сводов 2-го этажа 
корпуса «Г» был найден миниатюрный дере-
вянный «утюжок» для затирки швов между 
изразцами.

Сами печи имели «колпаковую» двухка-
мерную конструкцию. В нижней камере (базе) 
была сводчатая топка. Она, вероятно, была  
с «тепловыми окнами» закрытыми изразцами. 
Толщина стенок топки обычно была в полкир-
пича, поэтому топка дополнительно усилива-
лась изразцовым панцирем [56, с. 39—42; 
73, с. 60, 62]. Свод топки имел отверстия, 
переходившие в колодцы верхнего яруса печи 
(надставки). Обычно в надставке было 2—4 
жаровых колодца и глиняный свод. Верхний 
ярус печи нередко делался полностью толь-
ко изразцовым, без использования кирпича. 

Рис. 17.  Оконные рамы коридоров и келий  
середины XVIII в. Реконструкция автора
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Такая конструкция была возможной благо-
даря высокой румпе изразцов, которые, как  
и пустоты между ними, заполнялись глиной  
с песком и кирпичным боем, что позволяло 
создавать прочные стенки (рис. 18, 19; 22: 5). 

Для этого устраивался деревянный или пле-
тёный из лозы каркас, служивший основой 
для изразцового панциря. В ходе эксплуата-
ции печи он выгорал. При устройстве основы 
верхнего яруса печи из кирпича, его ставили 

Рис. 18. Стенные изразцы со смещённой рамкой и нишами. Середина XVIII в. Корпуса «А» и «В»
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на кромку. Верхняя часть печи также могла 
иметь «тепловые окна» [22, с. 50]. Свод над-
ставки при этом тоже был глиняным. Неред-
ко для его облегчения в него вмуровывали 
несколько изразцов. Уже упомянутая печь, 
остатки которой найдены в проходной келье, 
имела массивные фундаменты и усиленную 
конструкцию топки. Толщина стенок фун-
дамента: 40 и 47 см. В его структуре были 
использованы плитки пола 22—23×28—
29×6 см, аналогичные плитки были, вероят-
но, в нижних частях стен топки, которые 
наиболее подвергались действию огня. Выше 

стенки топки были в полкирпича (рис. 22: 
5) [56, с. 34, 35, 39].

Часть печей могла быть печами-камина-
ми, т. е. топочный проём у них был широким  
и открытым и располагался со стороны поме-
щения. Подобные печи могли стоять в адми-
ни стративно-учебных помещениях, в частно-
сти, на 2-м этаже в главной библиотеке кол-
легиума (корпус «Б»).

Полихромия фасадов печей в отличие от 
XVII в. теперь достигалась за счёт сочетания 
контрастных по цвету изделий. Например, 
тёмно-коричневые, почти чёрные, стенные 

Рис. 19. Стенные безрамочные изразцы. Середина—конец XVIII в. Корпус «А»
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пластины сочетали с молочно-белыми или 
жёлтыми угловыми балясинами, перемычками 
карнизами и коронками. Двухцветными были 
только угловые изразцы. Так, изразцы с ро-
зетками имели чёрную половинку стенной 
пластины и молочно-белую витую балясину 
(фото 53, 56 на вкл. VIII). В то же время по-
являются и «пятнистые» изразцы, когда по 
тёмному фону глазури наносили белые или 

жёлтые пятна или затёки эмали (рис. 18: 13; 
19: 7; фото 54, 55 на вкл. VIII). Если из-
разцы делали бело-синими, то таким же цве-
том выполняли и перемычки (фото 57 на вкл. 
VIII). Кроме того, печи данных помещений 
имели дополнительные элементы изразцово-
го набора — различные виды коронок и ку-
полков.  Были найдены фрагменты  изразца 
в виде узорного фронтона, украшенного по 

Рис 20.  Изразцы карнизные, фризовые и для исполнения перемычек. Середина — конец XVIII в. 
 Корпуса «А», «Б», «Г»

Рис. 21. Изразцы: навершия, куполки и коронки. Середина — конец XVIII в. Корпуса «А» и «Б»
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краю профильным карнизом и гирляндой из 
растений, его размеры (ширина 1,0—1,2 м, 
высота — 0,5—0,7 м) позволяли полностью 
перекрыть главный фасад печи. На обрат-
ной стороне изделия со стороны румпы были 
устроены дополнительные перегородки, пре-
дохранявшие изделия от деформации во вре-
мя сушки и обжига. Редким явлением были 
двухцветные бело-голубые рельефные израз-
цы. В корпусах коллегиума в основном найде-
ны бело-голубые рельефные витые перемыч-
ки. Похожие бело-голубые поясные израз-
цы (фризы) были найдены Н. И. Зданович.)  
[21, с. 72; 22, с. 41].

Кроме печного отопления в некоторых 
кельях устраивались и простые камины. Ка-
мины были также в учебных или администра-
тивных помещениях, где не было печей. Один 
из каминов был обнаружен на 2-м этаже. Он 
строился вместе со стенами кельи и пред-

ставлял собой гранёную нишу в толще стены. 
Камин был шириной 0,88 м и высотой около 
1,2 м от уровня пола. Кроме обычной кир-
пичной арки он имел дополнительное узор-
ное обрамление, выполненное по лекалу из-
вестковым раствором. Внутренняя его часть 
периодически белилась мелом (слои побелки 
и копоти можно увидеть и сейчас), таким об-
разом он играл роль своеобразного фонаря, 
освещавшего помещение. Под полом камина 
были воздушная подушка и карман. За счёт 
этого в помещение поступал жар от нагре-
того кирпича [53, с. 317—318]. Возможно, 
что именно в этих помещениях после 1763 г. 
располагалась часть рабочих комнат главной 
библиотеки. Ныне камин находится в читаль-
ном зале библиотеки ПГУ [5, с. 24, 25]. 

По «Инвентарю 1807 г.» известно, что  
в «двойных комнатах» были «тёплые полы» 
[27, с. 6]. В исследованных помещениях  

Рис. 22. Реконструкция убранства и поперечных разрезов печей в кельях. Середина XVIII в.
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коллегиума первоначальных калориферов об-
наружить не удалось, но на месте восточного, 
взорванного, крыла здания при строительных 
работах были найдены обломки лекальных 
эмалевых плиток трёх цветов: голубого, ко-
ричневого (почти чёрного) и белого [33—37]. 
Этими плитками выкладывался узор над ка-
налами «тёплых полов». Как позднее пока-
жут иссле дования трапезной (корпуса «Б») 
подобные плитки использовались в середине 
XVIII в. для покрытия полов. На плане 1828 г. 
в дан ном помещении печи не зафиксировано 
и на полу прямоугольником отмечены идущие 
вдоль стен каналы (фото 42, 43 на вкл. V). 
Вполне вероятно, что именно в этих мес тах 
коллегиума располагались упомянутые выше 
комнаты. Аналогичные плитки найдены в 
зава ле строительного мусора под полом кор-
пуса «Ж».

Первоначально полы келий всех трёх 
этажей и кухни (как и в корпусе «В») были 
выложены квадратными и прямоугольными 
кирпиче образными плитками. В «Инвентаре 
1807 г.» они так и названы — «кирпичны-
ми». Они, как и кирпич-пальчатка, имели ко-
сые диагональные полоски, прочерченные 
пальцами. Плитки отличались от кирпича 
только меньшей толщиной на 0,5—1 см и со-
отношением длинны и ширины: не 1:2, как 
обычно у кирпича, а 2:3 или 1:1, длинная 
сторона  плитки равна длине кирпича и состав-
ляет 28—30 см. Исследование сохранившихся 
в корпусах «А» и «Г» фрагментов полов келий 
и кухни показало, что ряды плиток уклады-
вались на известковый раствор (фото 41 на 
вкл. V). Они были ориентированы по про-
дольной оси помещений [53, с. 318, 319].

Одной из конструктивных особенностей 
сводов келий 1-го этажа корпусов «А» и «Г» 
было наличие двойных распалубок по углам. 
По мнению Е. Д. Квитницкой — это харак-
терный для иезуитов приём украшения сво-
дов [7, с. 164]. 

В корпусе «Г» поперечных перегородок 
между помещениями 2-го этажа практиче-
ски не было, своды опирались на высокие 
квадратные столбы с полукруглыми арками. 
Подоб ные арки имела и продольная стена 
между помещениями и коридором, вероятно, 
там находилась часть учебных классов (ана-
логичный столб с арками сохранился на ка-
федре иностранных языков, кабинет № 201). 

Складские помещения, бывшие в корпу-
се «Г», располагались таким образом, что 
занимали как само помещение, так и камо-
ры под бывшими рядом лестницами. Неболь-
шой склад, который соединялся с проходной 
кельей корпуса «Г», изначально был холод-

ным помещением без печи (ныне аудитория 
№ 102, кабинет заведующего кафедрой оте-
чественной и всеобщей истории). Пол его был 
выложен продольными рядами прямоугольных 
массивных плиток, а в толще наружной сте-
ны, при её возведении, в откосах окон были 
устрое ны строителями 2 тайника. Это были 
неболь шие сводчатые камеры 0,7×0,7×0,9 м. 
В них вели квадратные проёмы с лучковыми 
арками. Проёмы находились под сводами ка-
мер в верхней части тайников. Размеры их 
0,35×0,3 м. Дно тайников было присыпа-
но мелким песком [53, с. 320]. Судя по этим 
конструктивным особенностям, оба тайни-
ка предназначались для хранения бутылок.  
В отверстие только и могла пройти рука с 
бу тылкой (фото 45 на вкл. V). Песок на дне 
не позволял их разбить при помещении сте-
клянных сосудов в тайник и извлечении отту-
да [53, с. 320]. В 1831 г. в эти тайники была 
спрятана часть стеклянных пластин, выну-
тых из свинцовых переплётов оконных рам, 
после чего их замуровали, и в таком состоя-
нии они находились до 2003 г. 

Через этот склад можно было попасть в ко-
морку под лестницей (замурована в 1831 г.), 
в её нишах до сих пор сохранились вмурован-
ные деревянные полки. В толще стены была 
вентиляционная отдушина, выводившая на 
крышу. Это единственное помещение 1-го 
этажа, где уцелели кованные металлические 
петли от «футрованной» двери [53, с. 321]. 
Тут был один из складов продовольствия,  
а в проходной келье корпуса «Г» (аудитория 
№ 101) рядом с кельей привратника (ворота 
в корпусе «В»), вероятно, жил кладовщик.

Еще один склад находился возле дей-
ствующей ныне лестницы (сейчас аудитория 
№ 107). Он был связан как с коридором, так 
и со складом кухни корпуса «А» (где сейчас 
туалет). Это было обширное сводчатое поме-
щение с двумя большими окнами и одним ма-
лым наружным. В толще стены была вентиля-
ция, выходившая под свод коридора,  напоми-
нающая собой окно. Во время строительства 
в стене был устроен печной проём, но печь, 
вероятно, так и не построили, её фундамен-
та не обнаружено. Из склада можно было по-
пасть в камору под лестницей. Тут хранилась 
часть продовольствия и кухонной посуды [53, 
с. 317, 318, 320].

В месте соединения корпусов «А» и «Б» 
на 1 и 2-м этажах были устроены роскошные 
сени. Так на 1-м этаже они имели две круг-
лые колонны с гранёными капителями, на уст-
роенную между ними арку опирались своды 
симметричных Г-образных лестничных маршей, 
ведущих ко входу в библиотеку на 2-м этаже. 
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В сенях 2-го этажа тоже стояли аналогич-
ные круглые колонны, но пролёт между ними 
был частично (?) замурован и загорожен 
изображе нием гипсовой пещеры с рисунком 
св. Игнатия Лойолы, поклоняющего ся Бо-
жьей Матери и Младенцу [27, с. 6]. За этим 
изображением, возможно, был скрытый лаз 
на чердак иезуитской кухни. Для его уст-
ройства площадка перед входом в библиоте-
ку была поднята и оказалась выше уровня 
пола помещения, поэтому строителям при-
шлось устраивать дополнительные ступе ни 
в дверном проёме. Там же, возле входа, рас-
по лагались часы и барометр, устроенные на 
таком уровне, что были видны как со 2-го, 
так и с 3-го этажа. Для этого в коридоре 3-го 
этажа были поставлены 2 квадратные стол-
ба, соединённые балюстрадой. На стене над 
входом, между ча сами и барометром, вероя-
тно, была картина или лепное украшение. 
При устройстве в 1867—1868 гг. домовой 
Никольской церкви для кадет между 2 и 3-м 
этажами была сделана деревянная площадка 
для хоров, прорублены полукруглые арочные 
окна, вероятно, уничтожившие дымоходы пер-
воначальных печей [49, с. 14, 15]. 

Подвал корпуса «Б» имел устройство, по-
добное устройству подвалов корпусов «А» и 
«Г». Своды огромного помещения держали 
4 низких столба со стороной квадрата около 
1,3 м. Стены корпуса у подошвы достигали 
толщины 3 м (схема 3: в, г на с. 85). Наруж-
ная поверхность стен со стороны котлована 

имела ступенчатую кирпичную кладку: че-
рез каждые 4 ряда кирпича укладывался ряд 
булыжников диаметром 0,2—0,3 м (фото 27 
на вкл. IV). Северо-западный и северо-вос-
точный углы имели широкие опоры, «лапы», 
таким образом, у подошвы толщина стены 
достигала 4,5 м. Отдельные камни встрече-
ны и в забутовке стены. На дневном уров-
не кладка образовывала небольшой выступ, 
укреплённый булыжной кладкой. Вполне ве-
роятно, что он служил для защиты кирпич-
ной кладки стены от размокания и мог обра-
зовывать над поверхностью земли ступень и 
играть роль отмостки, отводящей дождевую 
воду от стены. Камни были диметром от 10 до 
40 см. Со стороны подвала поверхность стен 
была ровной и без вкраплений камня. В дру-
гих корпусах аналогов подобной конструкции 
не найде но. Подошва представляла собой ряд 
более крупных камней диаметром 0,3—0,5 м. 
На 1 и 2-м этажах толщина стен была около 
1,5 м. Окна 1-го этажа имели дополнитель-
ные разгрузочные арки. В тех местах, где 
предполагалось устраивать печи для обогре-
ва библиотеки, со стороны фасада были вы-
полнены декоративные ниши. Внутри здания 
они были аналогичны оконным проёмам, но 
откосы данных ниш со стороны помещения 
не имели фресковой росписи, в отличие от 
оконных проёмов.

Подвальные помещения корпуса «А» от 
подвалов корпуса «Б» отделял отсек с капи-
тальными стенами и глубокими нишами. Че-
рез этот отсек можно было попасть в изоли-
рованную от остальных помещений подвала 
огромную комнату, расположенную под кух-
ней. Главной особенностью дверного проёма 
этой комнаты было наличие кирпичной штра-
бы на месте откосов (фото 31 на вкл. IV). 
Она была приготовлена при строительстве 
каменщиками для перевязки с позднейшей 
кладкой, которая так и не была выполнена. 
Штраба представляла собой ряды кирпича, вы-
ступавшие на 1/4 длины (схема 3: в, г на с. 85).

Неизвестно назначение массивного ка-
менного столба (?), находившегося в юго-за-
падном углу этой комнаты. Конструктивно 
это сооружение со стенами и сводами поме-
щения не связано. У подошвы оно было в пла-
не прямоугольника со сторонами 2,6×2,0 м. 
Кладка южной и западной стенок была сту-
пенчатой, к верху она сужалась и обретала 
форму квадрата со стороной 1,6—1,7 м, его 
восточная сторона также имела штрабу, как 
и дверной проём. Возможно, это сооружение 
было колодцем для снабжения кухни водой, 
что можно было делать не выходя из помеще-
ния. Габариты сооружения вполне позволяли 

Рис. 23.  Кирпич для кладки колонн 
 Середина XVIII в. Корпус «Б»
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Рис. 24.  Слева: план трапезной и расположение шурфов с каналами «тёплого пола»  
Справа: вероятный узор из цветных плиток и вариант убранства первоначального пола трапез-
ной. Корпус «Б»

устроить в толще кладки вертикальную кир-
пичную трубу. Устройство колодца для воды 
прямо в здании случай не единичный для 
полоцкого коллегиума — подобный колодец 
был в полуподвале аптеки.

В наружных стенах под окнами подвала с 
востока и севера были дренажные оконца для 
пропуска труб в толще стены. Юго-западная 
часть подвала корпуса «Б» была отгороже-
на капитальными перегородками и, вероят-
но, имела отдельный дополнительный вход со 
стороны улицы. В пролёте между столбами 
находились две кирпичные печи для подачи 
жара в каналы «тёплых полов» трапезной на 
1-м этаже. Это была старейшая отопительная 
система такого типа в коллегиуме. Сегодня 
никаких следов от печей не обнаружено, они 
были уничтожены вначале ХХ в. при ремон-
те подвала, когда ячейки сводов, в которых 
были расположены жаровые колодцы, веду-
щие от топок печей, были полностью разо-
браны и переложены малоформатным кирпи-
чом на цементном растворе.

Помещения корпуса, где были устроены 
библиотека и трапезная, представляли собой 
огромные сводчатые залы с профильными за-
вершениями пят. Между этажами, на уровне 
замка свода, в кладке стен были вмонтирова-
ны металлические кованые тяжи. Каждый из 
них был собран из трёх звеньев, сцепленных 
загнутыми концами. Эти тяжи монтировались 
непосредственно при кладке стен: на пиля-
страх прорубалась специальная штраба для 
забивания и утапливания в кладку железных 
клиньев, которыми они натягивались. Один из 

подобных клиньев найден в корпусе «З» в за-
сыпке свода мусором. Эти изделия не меняли 
своей формы столетиями. В связи с огромной 
толщиной стен требовалась установка лесов 
для их дальнейшей кладки. На середине вы-
соты окон 1-го этажа кладка велась с лесов. 
С западного и восточного фасада над окнами 
на уровне сводов были обнаружены неглубо-
кие (до 25 см) гнёзда 0,2×0,17 м, расстоя-
ние между ними и современной по верхностью 
земли около 2,0 м (схема 3: в, г на с. 85).

Трапезная представляла собой обширный 
бесстолпный зал с 11 окнами. Первоначаль-
но стены и свод были побелены, но позднее 
(второй или третий слой) её покрасили синей 
краской. Справа от входа на 2-м простенке 
между окнами был устроен амвон — навес-
ной балкон в технике стука [27, с. 7]. Про-
ход к нему был устроен в виде лестницы в 
толще простенка, вход — со стороны отко-
са окна. Откосы арок входа на амвон были 
выложены полукруглым кирпичом (рис. 23). 
При частичной его расчистке выяснилось, 
что внутреннее пространство прохода пере-
крыто крестовым сводом и усиленно кованым 
тяжом (фото 46 на вкл. V). Непосредственно 
под пятой свода над выходом на амвон про-
слеживается кирпичная разгрузочная арка.

Южная стена трапезной имела две глубо-
кие ниши. Ниша с восточной стороны была 
ýже, поскольку рядом проходил вертикаль-
ный дымоход 0,8×0,8 м, куда выводили ка-
налы «тёплого пола». Со стороны коридора 
и трапезной имелись арки для его прочист-
ки. Размерами они были аналогичны печным 

 1.               2.   3.
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проёмам. Второй дымоход располагался со 
стороны кухни, в толще её восточной сте-
ны. Шурфовка засыпки сводов показала, что 
отопительные каналы занимали центральную 
часть зала и разветвлялись у его северной 
сте ны, огибая весь зал по периметру, выхо-
дя на кухню и в дымоход южной стены (рис 
24). В центре зала (наиболее подверженной 
эксплуатации) их было шесть, и они имели 
центральную перегородку в кирпич и осталь-
ные перегородки в полкирпича (фото 42 на 
вкл. V). В кладке центральной перегородки 
были использованы квадратные массивные 
плитки пола. Каналы, расположенные вдоль 
стен, имели перегородки из кирпича, постав-
ленного на ребро. Ширина каналов была 
0,17—0,2 м, высота около 0,17 м. При их 
строительстве кладка сводов была подтёсана. 
В нише западной и восточной стен на месте 
печей, построенных в 1831 г., частично со-
хранилось и первоначальное перекрытие ка-
налов и фрагменты пола (рис. 24; фото 43 на 
вкл. V). Пол, обнаруженный в нише восточ-
ной стены, был выложен кирпичом и массив-
ной плиткой, некоторые экземпляры которой 
имели по 3 косые борозды от пальцев, сде-
ланные при ее изготовлении. Первоначаль-
ное перекрытие каналов было толщиной 
около 10 см. Нижний его слой образовыва-
ли плит ки пола и плоская черепица, взятые 
при раз боре остатков сгоревшего коллегиу-
ма. Они были уложены на глине и перекры-
вали ка налы. Верхний слой, собственно пол, 
обра зо вывали массивные квадратные плитки.  
В результате расчистки фрагмента пола в 
нише западной стены стало ясно, что плитки 
пола были расположены по направлению ка-
налов под углом к стенам помещений. 

Согласно «Инвентарю 1807 г.» пол в зале 
трапезной посередине был кафельный, а воз-
ле стен — деревянный. Дальнейшим иссле-
дованием установлено, что под кафелем со-
ставитель инвентаря имел в виду глазурован-
ные плитки пола [27, с. 7; 51, с. 83]. В ходе 
изуче ния коллегиума были найдены эмале-
вые плитки толщиной 3—3,5 см. Непосред-
ственно в зале был обнаружен только один 
фрагмент плитки, покрытой белой эмалью. 
Она была в кладке одного из каналов, стенки 
которого имели следы позднейшего грубого 
ремонта. Аналогичная, только целая, плитка 
была обнаружена в завале изразцов на черда-
ке корпуса «А», куда в 1831 г. был сброшен 
строительный мусор от разрушенных печей. 
Найденные половые плитки имели незначи-
тельные следы голубой эмали, что позволило 
предположить о существовании в плиточном 
наборе пола и синих экземпляров. Обе плит-

ки имели скошенные внутрь края и специаль-
ные ямки, сделанные для лучшего сцепления 
с раствором ещё при изготовлении. Они были 
выявлены в ходе исследования корпуса «З» 
вместе с завалами изразцов аналогичных об-
наруженным на чердаке корпуса «А». Най-
денные при откапывании фундаментов фраг-
менты половых плиток принадлежали двум 
схожим наборам. Среди них были обнаруже-
ны плитки с синей истёртой эмалью, которые 
отличалась от находок в трапезной и на чер-
даке только цветом эмали и принадлежали 
к этому же набору. Эти завалы также были 
образованы в 1831 г. При ремонте корпусов 
мусор от разрушенных печей использовался  
в качестве подсыпки для поднятия уровня 
пола в конюшнях, им же была сделана под-
сыпка ул. Стрелецкой. 

Реконструкция найденных фрагментов 
показала, что в набор пола трапезной вхо-
дили белые и синие плитки треугольной и 
ромбовидной формы с ямками на обратной 
стороне. Найденные плитки были толщи-
ной около 3,2 см. Треугольные экземпляры 
представляли собой половинки разрезанного 
по диагонали квадрата со стороной 25,5—
26 см, большая сторона этих плиток была 
36—36,5 см. Изделия в виде параллелепипе-
дов имели стороны длиной 18—18,5 и 25,5—
26 см, многие из них были сильно потёрты. 
Зная соотношение сторон найденных плиток 
и толщину швов между ними (0,5 см), можно 
предложить различные варианты геометри-
ческого узора, который мог выкладываться 
этими плитками на полу зала. Остатки тер-
ракотового плиточного пола, следы ремон-
тов каналов и массивные эмалевые плитки 
позволяют полагать, что до 1807 г. «тёплый 
пол» зала был реконструирован и мог быть 
полностью выложен плитками (рис. 24).  
В его устройстве, как и строительстве печей, 
участ вовал Томаш Жебровский. Терракото-
вые плитки были возле стен, в оконных ни-
шах и дверных проемах. Эмалевые (белые и 
синие) — по периметру стен трапезной и по 
центру, над калориферами.

На 2-м этаже над трапезной была устрое-
на библиотека. Её стены имели толщину око-
ло 1,5 м, но под пятами свода были устрое-
ны глубокие ниши, оформленные со стороны 
зала в виде шкафов. Первоначально плани-
ровалось устроить в ней 11 окон и полностью 
ее расписать. Для этого штукатурка нано-
силась в 2 слоя. Нижний представлял собой 
кладочный раствор, при его нанесении на сте-
ны и своды в качестве наполнителя и для вы-
равнивания поверхности были использо ваны 
обломки черепицы (!). Верхний слой, белый и 
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тонко отмученный, толщиной до 2 см, обра-
зовывал гладкую поверхность, подготовлен-
ную для росписи. 

В ходе строительства в первоначальный 
проект были внесены изменения. Было остав-
лено только 6 окон, а остальные заложены и 
превращены в глубокие ниши. Там, вероятно, 
были поставлены высокие изразцовые печи-
камины. 

Росписью в технике fresco a secco 11 были 
украшены откосы и обрамления 6 окон. Тона 
росписей были в основном тёплыми: красный, 
оттенки коричневого, жёлтый; из холодных 
использовались зелёный и сиреневый. Сохра-
нившиеся фрагменты позволяют полагать, 
что росписи представляли собой зеркальные 
панно с растительным орнаментом. Их цен-
тральные части (на арках окон) украшали 
круглые медальоны с какими-то изображе-
ниями, разобрать которые не удалось, скорее 
всего там были портреты (фото 47—49 на 
вкл. VIII). Вполне возможно, что обнаружен-
ные росписи могли быть выполнены худож-
ником Я. Сахламаном, который расписывал 
костёл в 1764—1765 гг. [41, с. 9]. Это предпо-
ложение требует проверки (схема 6: а на с. 87). 

Печи, вероятно, располагались в нишах 
замурованных окон восточной и западной 
стены. При обследовании стен и откосов сле-
дов первоначальных дымоходов выявить не 
удалось. Вероятно, они были уничтожены в 
ХІХ в. при устройстве в зале церкви св. Ни-
колая и прорубании арочных окон для хоров. 
Не сохранилось и фундаментов самих перво-
начальных печей, на их месте в ХІХ в. при 
устройстве кадетского корпуса были сложены 
другие печи. При разборке фундаментов этих 
печей под ними и в перемешанной вокруг них 
засыпке свода были найдены обломки лампад 
(?) из зелёного стекла и множество изразцов, 
подавляющее большинство которых относит-
ся к середине XVIII в. Это терракотовые и 
зелёные глазурованные пластины, украшен-
ные медальонами в прямоугольной рамке с 
вогнутыми углами. Угловые изразцы имели 
витые балясины. К этому набору относятся и 
витые балясинки — изразцы-перемычки, по-
крытые белой эмалью. Гораздо меньше обна-
ружено глазурованных карнизных и стенных 
гладких изразцов коричневого цвета. Еди-
ничными находками отмечены изразцы с го-
лубой и белой эмалью старше конца XVIII в. 
(схема 6: а на с. 87).

11 Fresco a secco (итал.) — техника настенной 
рос писи водяными, реже — казеиново-известковыми 
крас ками по известковой уже выстоявшейся штукатурке, 
которая перед началом работы смачивается водой.

Пол в библиотеке первоначально был пли-
точным: обломки массивных квадратных пли-
ток были частыми находками в засыпке свода 
трапезной (схема 3: в, г на с. 85). 

В корпусах «А», «Б» и «Г», как и на корпу-
се «В», использовался лекальный кирпич, но 
в гораздо меньших количествах. В карнизах 
большинство кирпичей были вытесаны по ле-
калу. Отформованные в специальных формах 
лекальные кирпичи корпусов «А», «Б», «Г» 
представлены более широким ассортиментом, 
нежели в «старом коллегиуме» (корпус «В»). 
Были обнаружены клиновидные кирпичи для 
кладки «замком» пят арок и сводов помеще-
ний, а также упомянутые выше полукруглые 
большеформатные кирпичи 38×19×7,5 см 
для кладки колонн пилястр и округлых углов 
(рис. 23). Такими кирпичами были выложе-
ны углы дверного проёма лестницы на амвон, 
расположенного в трапезной. Так же они 
могли использоваться для кладки колонн ал-
тарей в костёле. Вероятно, из этого кирпича 
первоначально были сложены колонны или 
пилястры около стенных алтарей в библио-
теке и трапезной, где располагались иконы. 
Эти же кирпичи могли использоваться для 
создания убранства (колонн и пилястр) при 
устройстве гипсовой пещеры с изображением 
св. Игнатия Лойолы, поклоняющегося Божи-
ей Матери и Младенцу [27, с. 7], перед вхо-
дом в библиотеку.

Крыша и чердак трёхэтажных корпусов 
«А», »Б», «Г», не знавшие серьёзных ре-
монтов до 1831 г., образовывали собой ещё 
один этаж. Над ризалитами (выступами) тор-
цов здания возвышались высокие фигурные 
фронтоны. При перестройке зданий под ка-
детский корпус они были понижены, сегод-
ня от них сохранились только нижние части. 
Основой для реконструкции вероятных очер-
таний и первоначального облика фронтонов 
корпусов «А» и «Г» послужили как резуль-
таты исследования самих зданий, так и хоро-
шо известные изобразительные и письменные 
источники. Среди них можно назвать рисун-
ки Д. Струкова и фотографии начала ХХ в., 
зафиксировавшие корпуса базилианского мо-
настыря и иезуитский костёл Святого Гроба 
на Ксавериевском кладбище. Эти постройки 
сохранили первоначальные барочные очер-
тания фронтонов начала ХХ в. Центральные 
части фронтонов полоцкого коллегиума мог-
ли быть выделены сдвоенными пилястрами. 
Посередине фронтона располагались 2 окна. 
Нижнее окно было прямоугольное с лучковой 
аркой, верхнее было, вероятно, овальным или 
круглым. Края фронтона, как и углы башен 
костёла, были украшены вазами [51, с. 86]. 
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Они были убраны в 1831—1835 гг. во время 
приспособления костела под православный 
храм. Точно таким же образом были украше-
ны Софийский собор и стоявшее рядом зда-
ние базилианского монастыря. Это хорошо 
видно на одной из фотографий начала ХХ в. 
Сам чердак коллегиума представлял собой 
обширное помещение, разделённое вдоль на 
3 части двумя аркадами [27, с. 49]. 

У зданий коллегиума полоцких иезуитов 
была уникальная стропильная система кров-
ли трёхэтажных корпусов. Подобной стро-
пильной системы не было ни в одном коллеги-
уме на территории Великого княжества Ли-
товского, кроме Вильно. Она была впервые 
разработана и применена виленскими иезуи-
тами и потом использовалась в Полоцке: сна-
чала при строительстве костёла св. Стефана 
и позднее — при возведении зданий колле-
гиума. Она создавалась с целью повышения 
пожарной безопасности зданий. Все несущие 
конструкции были из… кирпича. Вместо тра-
диционных деревянных ферм использовалась 
система мощных кирпичных арок. Арки опи-
рались на продольные и поперечные стены 
коллегиума, образовывая мансарду. Со сте-
нами здания и между собой они так же соеди-
нялись внушительными кирпичными арками. 
Единственным деревянным элементом были 
доски обрешёт ки под черепицу [51, с. 84—86]. 

Черепица представляла собой изогнутые 
S-образные глиняные пластины с прямоу-
гольными шипами для подвешивания на об-
решётку. Подобная конструкция пластин по-

зволяла создать жёсткий панцирь кровли не 
пропускавший влаги. Дополнительно швы и 
стыки смазывались известковым раствором. 
На шипах многих черепиц можно встретить 
рельефные знаки, видимые со стороны чер-
дака. Большинство из них простые геометри-
ческие фигуры, но некоторые представляют 
собой довольно сложные изображения, на-
поминающие буквы или гербы (рис. 25). Это 
могут быть знаки мастеров-изготовителей  
[51, с. 82]. 

Кирпичные двухарочные стропильные фер-
мы располагались и на чердаке одноэтажной 
иезуитской кухни (фото 50, 51 на вкл. VIII). 
Её крыша имела незначительный уклон и, ве-
роятно, закрывала нижнюю часть оконных 
проёмов коридора 2-го этажа. Поэтому в ко-
ридоре постоянно царил полумрак (большая 
часть фасада коридора была за крыта в на-
чале ХХ в. двухэтажной надстройкой, а окна 
переделаны в дверные проёмы) [52, с. 59].

Печные трубы келий были рассчитаны на 
дымовые каналы трёх печей и сооружались 
в местах соединений внутренних капиталь-
ных стен (фото 52 на вкл. VIII). Трубы ку-
хонных печей, расположенные на северной 
стене, были своеобразным продолжением её 
пилястр. Высота этих труб была 2,0—3,0 м. 
Дымоходы проходили в толще самой стены. 

В ходе строительных работ середины 
XVIII в. изменялся и рельеф территории, на 
которой находился коллегиум. Самые возвы-
шенные участки были во внутреннем дворе, 
частично замощённом, и у подножия вос-
точной части северного фасада корпуса «В». 
Уклон начинался от входа в подвал «старого 
коллегиума» и продолжался в западном на-
правлении. Перепад высот (между уровнем 
поверхности у стен главных корпусов и ул. 
Замковой и Стрелецкой) достигал 1,5 м, за-
падная часть корпуса «В» и северная часть 
корпуса «Г» находились на возвышении. По-
рог ворот, ведущих в подвал корпуса «Г» 
(теперь перед ним приямок со ступеньками),  
в то время был почти на одном уровне с днев-
ной поверхностью середины XVIII в. Дорога, 
ведущая к проездной арке корпуса «В», была 
выложена большими плоскими камнями и пе-
ред аркой имела подъём. Теперь остатки этой 
мостовой находятся на глубине около 1,8 м 
от дневной поверхности. Первоначально для 
отведения сточных и грунтовых вод была  
создана сеть деревянных дренажей в виде 
долб лёных лотков, аналогичных тем, что бы-
ли в подвале. Дренажи из-под южной стены 
корпуса «А» выводили в магистральный дре-
наж ул. Ильинской (Мостовой). Сеть дрена-
жей была и во внутреннем дворе коллегиума, 

Рис. 25.  Клейма на шипах черепицы 
 Середина XVIII вв. Корпус «А»



она осушала подвал корпуса «В» и выводи-
ла стоки из пекарни. В то время деревянные 
лотки располагались на глубине 1—1,5 м от 
дневной поверхности середины XVIII в.

Позднее от туалетов, расположенных в 
торцах восточного (взорванного в 1964 г.) и 
западного (корпус «Г») крыла главного кор-
пуса были проложены первые канализацион-
ные тоннели. Ширина их была 0,7—0,8 м, 
высота 0,7 м. Поскольку в середине XVIII в. 
они находились на незначительной глубине, 
от 10 до 30 см от дневной поверхности, то 
для обеспечения необходимой прочности их 
свод представлял собой кладку толщиной  
в кирпич, стенки — в полтора-два. Дно их при-
сыпалось песком (фото 28 на вкл. IV). Разме-
ры тоннелей позволяли проползти по ним че-
ловеку и, при необходимости, прочистить их. 
Все тоннели вели в русло Чёрного ручья, где 
тогда не было никакой капитальной застрой-
ки. Таким образом, данные тоннели, благо-
даря своим размерам, могли использоваться  
в качестве тайных выходов из коллегиума.

В это же время, вероятно, прокладыва-
ются ходы от костёла. Они вели из-под коло-
кольни и алтаря южного крыла (позднее там 
будут прорублены двери) и далее выходили 
на берег Двины. Для их устройства иезуиты 
на ул. Великой построили для угодных им лю-
дей дома с кирпичными подвалами, в которых 
были выходы из подземелий. Таким, напри-
мер, был дом № 25, от которого сохранил-
ся нижний уровень подвала, где, по словам  
полоцкого историка Л. Ф. Данько, есть зало-
женные двери [47, с. 75]. На отрезках между 
этими домами и коллегиумом ходы устраи-
вались таких размеров, чтобы по ним можно 
было ходить не сгибаясь. Далее, до реки, они 
были замаскированы под дренажи или кана-
лизационные тоннели, похожие на те, что ве-
ли к Чёрному ручью (схема 4 на вкл. VI—VII).

Недалеко от канализационного тоннеля, 
ближе к перекрестку улиц Замковой и Стре-
лецкой, вероятно, располагалось деревянное 
здание гуты 12. Ниже слоев балласта и впу-
щенной в него кирпичной кладки, на глубине 
около 2,5 м от современной дневной поверх-
ности прослеживается прослойка стеклянно-
го боя. Длинна прослойки около 1,5 м, тол-
щина её до 15 см. В составе прослойки (в её 
западной части) были обнаружены обломки 
пластин «холявного» оконного зелёного стек-
ла. Изучение его обломков показало, что они 
имеют следы надрезов и ровные грани. Таким 
образом, оконные пластины вырезались непо-

12 Гута — стеклоплавильный завод, помещение  
со стеклоплавильной печью.

средственно на месте изготовления. Толщи-
на обрезков от 1 до 3 мм. В западной части 
прослойки найдены крупные обломки хорошо 
проваренного зелёного и бесцветного про-
зрачного стекла, обломки стеклянных «бано-
чек» — застывших пузырей из которых выду-
вались сосуды, фрагмент донца с не до конца 
обрезанным следом от понтии — металличе-
ского стержня для насадки горячего изделия 
при формовке [72, с. 28, 36] (фото 60, 61 на 
вкл. IX). Среди готовых изделий найдено гор-
ло сосуда (кувшина?) из плохо проваренного 
стекла и обломки кварт, стаканов, сосудов из 
прозрачного бесцветного стекла с вкраплени-
ями кусков извести (?) (фото 59 на вкл. IX).

В слое стекла и над ним встречаются об-
ломки рельефных и гладких изразцов середи-
ны — 2-й половины XVIII в. Таким образом, 
возможно, гута просуществовала до начала 
строительства в 1780 г. грандиозно го про-
изводственного комплекса (уцелевшая часть 
корпуса «З» по маркировке 2003—2009 гг.).

Позднее к западу от торца корпуса «А» 
иезуитами строится полутораэтажная аптеч-
ная лаборатория, в ее полуподвале распола-
гался колодец, который по деревянным тру-
бам снабжал питьевой водой все построенные 
позднее мастерские производственного ком-
плекса [27, с. 6]. При археологическом изу-
чении территории в 2005—2011 гг. никаких 
примет данных коммуникаций обнаружено не 
было. О внутренней планировке здания апте-
ки можно судить только приблизительно, по-
скольку оно совершенно не изучено. В ходе 
благоустройства территории было выяснено, 
что на уровне полуподвала оно было разделе-
но капитальными стенами на небольшие близ-
кие к квадрату сводчатые помещения вокруг 
коридора (?). Из помещений полуподвала мог 
быть лаз или сливная труба, соединявшаяся 
с аварийным дренажом, ведущим из подвала 
корпуса «А» [12, с. 5; 58, с. 23]. Подобной 
была и планировка 1-го этажа. 

Фотографии начала ХХ в. свидетельст-
вуют, что это был единственный корпус, со-
хранивший на то время устройство перво-
начальной мансардной кровли [49, с. 18 ]. 
Продольные капитальные внутренние стены 
были основанием мансарды, которая, вероят-
но, ещё сохраняла кирпичную стропильную 
систему, состоявшую из арок в полчетверти 
круга, поверх которых была устроена чере-
пичная кровля. Элементы декора фасадов 
были аналогичны тем, что имелись на глав-
ных корпусах: массив ные обрамления окон и 
пилястры, сверху — карниз. Восточный и за-
падный фаса ды имели по 2—3 окна, южный и 
северный — по 4. Вход в здание был, вероя-
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т но, с востока или севера. Мансарды также 
имели карнизы, но не столь массивные. Во 
фронтонах было по 2 прямоугольных окна в 
центральной части, а справа и слева от них —  
окна в четверть круга, а над всеми ними нахо-
дилось еще одно небольшое овальное окошко. 

На основе фотографий и остатков стен пред-
лагается реконструкция первоначального ви-
да фасадов и возможной планировки основных 
стен. Очертания карнизов и труб даны условно  
(рис. 26).

С главным корпусом аптеку также связы-
вала мощная, кирпичная ограда. Её карниз, 
вероятно, был ниже уровня карниза апте-
ки. Она располагалась на месте одноэтаж-
ного коридора-перешейка, построенного по-
сле 1910 г. для соединения корпусов «А»  
и «Д» [7, с. 58; 23, с. 15; 49, с. 18]. Цен-
тральная часть ограды отличалась значи-
тельной высотой стены. Она была выделе-
на сдвоенными массивными пилястрами. По 
описанию «Инвентаря 1807 г.» в центре 
ограды находи лась высокая въездная арка 
во двор коллегиума с деревянными ворота-
ми [12, с. 5]. Въезд был со стороны ул. Мо-
стовой (Ильинской). 

Все дальнейшие перестройки и новое 
строительство происходили во время препо-
давания в коллегиуме Габриеля Ленкевича  
в 1768—1773 гг. и позднее Франциска Каре, 
изучавшего с 1768 г. под его руководством 
архитектуру, и Василия Шляхты в 1770—
1774 гг. (схема 4, на вкл. VI—VII). 

Таким образом, в 3-й четверти XVIII в. 
костёл, главный корпус, ограда и аптека об-
разовали непрерывную линию фасадов. Со 
стороны улицы их нижнюю часть скрывали 
деревья сада. Со стороны Задвинья перед 
зрителями разворачивалась величественная 
панорама непрерывно возрастающих с запа-
да на восток объемов, апогеем которых явля-
лись ступенчатые башни костёла (рис. 27). 

Так в камне была воплощена вся мощь ор-
дена... 

Рис. 27.  Реконструкция общего вида коллегиума со стороны Верхнего замка. Середина XVIII в. (За ос но-
ву взята реконст рукция ан самб ля площади на конец XVIII в., выполненная Ю. В. Чантурия)

Рис. 26.  Реконструкция фасадов и общих очерта-
ний планировки аптечной лаборатории 
на основе фотографий начала ХХ в.

1 —  приблизительный уровень и рельеф дневной поверхности на XX— начало XXI в.;
2 —  приблизительный уровень и рельеф дневной поверхности на середину XVIII в.;
3 —  ул. Безымянная (Стрелецкая): приблизительный уровень дневной поверхности  

на середину XVIII в. 
4 —  трасса и выход канализационного тоннеля (построен 1750—1773 гг.)  

на берегу Черного ручья

1.

2.

3.

1.

4.
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Глава 5 

РАСШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОЛЛЕГИУМА 
1773 —1820 гг.

После запрета иезуитского ордена в 
1773 г. из Европы в Полоцкий коллегиум по-
тянулись оставшиеся верными своему обету 
иезуиты. С этого времени начинается процесс 
модернизации и расширения комп лекса, про-
изводившийся по последнему слову архитек-
турной мысли конца XVIII столетия. У ие-
зуитов начался новый строительный период. 

К концу XVIII столетия фортификация 
Верхнего замка пришла в полный упадок,  
в его восточной части иезуитами был устро-
ен ботанический сад. Для соединения его  
с коллегиумом, вероятно, был отремонтиро-
ван (или заменён) старый мост, ведущий к во-
ротам бывшей Красной (Королевской) баш-
ни. Вполне вероятно, что до строительства 
производственного комплекса коллегиум так 
же имел ворота, обращенные к этому мосту. 

К тому времени Габриель Ленкевич стал 
профессором архитектуры и участвовал вме-
сте со Станиславом Черневичем в перего-
ворах с российской императрицей Екатери-
ной ІІ о сохранении иезуитского ордена на 
территории присоединенных к Российской 
им перии земель Речи Посполитой [43, с. 273]. 
Полоцкий коллегиум на долгое время стал 
столицей иезуитов всего мира. Сам ансамбль 
коллегиума к концу XVIII в. стал настоящим 
«городом в городе», оборудованном по новей-
шим технологиям того времени. 

На смену барокко и рококо пришел клас-
сицизм с его простотой, лаконичностью форм 
и линий. Начавшаяся модернизация корпусов 
коллегиума производилась под его влиянием. 
Вполне вероятно, что в проектировании и ру-
ководстве строительными работами участво-
вал Габриель Ленкевич, а также профессор 
архитектуры Франциск Каре, в дальнейшем 
участвовавший в строительстве костёла св. 
Стефана. Позднее в модернизации коллегиу-
ма принимал участие Габриель Грубер. 

В ходе ремонтных работ гладкими израз-
цами с однотонной и пятнистой цветной эма-
лью было обложено большинство печей в ке-
льях коллегиума (рис. 19: 8; 20: 12) (фото  
68—70 на вкл. IX). Широкое распростра-
нение получило использование крупнофор-
матных карнизных профилированных израз-
цов (фото 70 на вкл. IX). Данные изделия 

представляли собой полые блоки длинной до 
45 см, внутри румпы были сделаны перего-
родки для предохранения изделия от дефор-
мации. Подобные карнизы улучшали пере-
вязку швов и прочность изразцового панци-
ря печи. Узором при этом были украшены 
только верхние коронки печи, завершавшие 
ее верх (рис. 21: 10—13). Нередко печи име-
ли фигурные фронтоны. Конструкция печей 
оставалась прежней. 

Была так же отремонтирована и отопи-
тельная система трапезной. Каналы ее «тё-
плого пола» были почищены. Часть их перво-
начального перекрытия заменена пластинами 
изразцов середины XVIII в., румпы которых 
предварительно были обломаны. Тогда же, 
вероятно, появились странные эмалирован-
ные изделия — гибриды изразца и плитки 
пола. Они повторяли форму плиток и имели 
очень толстую лицевую пластину, покрытую 
белой или голубой эмалью, но на обратной 
их стороне была массивная низкая румпа. 
На 2-м этаже в библиотеке некоторые ниши 
были уменьшены по высоте за счет введения 
дополнительных арок и закладок над ними 
(схемы 3: в на с. 85, 6: а на с. 87).

В некоторых помещениях трёхэтажного 
корпуса вновь устраивают «тёплые полы». 
Мощный калорифер был создан на 1-м этаже 
корпуса «Г», исследования показали, что он 
мог проходить под всеми помещениями 1-го 
этажа и получать долю тепла от каждой печи. 
Подобная конструкция известна в одной из 
построек Берёзовского картезианского мона-
стыря. Сечение канала (30×2 см) прослеже-
но в бывшем складе кухни (теперь кабинет 
№ 107) на длину около 9 м, стенки канала 
сложены из двух рядов кирпича, поставлен-
ного на кромку (28—29×12—13,5×7—
8 см). Его дно выложено обломками кирпича. 
В южном направлении канал сужался и имел 
незначительный подъём. Связи канала с име-
ющимися в стенах дымоходами выявить не 
удалось. В данном помещении также был печ-
ной проём для строительства печи. Но фунда-
мента последней найдено не было, место его 
расположения пресекал калорифер. Вполне 
возможно, что при его прокладке фундамент 
был уничтожен [53, с. 317—318]. 



59

Рис. 28.  Печная топочная дверца  
от «большой печи» иезуитской кухни 

 Конец XVIII в. Корпус «А»

Рис. 29.  Реконструкция северного фасада корпуса «В» после перестройки мансард в залы 
 Последняя четверть XVIII в.

На иезуитской кухне была отремонтиро-
вана «большая печь». От её внешнего убран-
ства сохранилась только литая топочная 
дверца с изображением готического здания и 
рыцарей в латах, поставленных в нишах [53, 
с. 317]. Подобное убранство свидетельст ву ет, 
что ремонт был произведён в конце XVIII— 
XIХ вв., когда в архитектуре вместе с класси-
цизмом развивается неоготический стиль, но 
значительного распространения он не полу-
чил. Наличие у дверцы отверстий в нижней 
части говорит о том, что поддувала у печи не 
было, и для обеспечения тяги под топки был 
наклонный. Такая конструкция подов широ-
ко известна, и сегодня используется в кухон-
ных и тепличных печах [31, с. 63] (рис. 28).

Тогда же появились и первые печи но-
вой конструкции. Они имели дымовые кана-
лы и специальные оконца для их прочистки 
(люфты). Для этого в коллегиуме началось 
изготовление небольших дверок [22, с. 52]. 
Фрагмент подобной дверки обнаружен возле 
остатков аптеки. На фрагменте центральной 
части было расчищено аллегорическое изобра-
жение «воинствующей церкви» (?). В центре 
медальона изображён наездник в колеснице, 
запряженной четверкой (?) лошадей. Одной 
рукой он держит поводья, в другой — крест, 
вокруг медальона расположены различные 
виды холодного оружия — сабли, топоры, 
пики, палаши, тесаки и проч. Аналогичные, 
но целые, дверки (вторичного использова-
ния) были обнаружены в 2010 г. в спортив-
ной школе в Боровухе 2-й — бывшем воен-
ном городке. Вероятно, они были выломаны 
из печей при сносе аптечного флигеля кол-
легиума и вновь использованы в строящемся 
здании.

На протяжении последней четверти XVIII в. 
перестройки коснулись и корпуса «В», по-
страдавшего к тому времени от пожара. Тай-
ник, устроенный под восточными дверями ко-
ридора, был ликвидирован, лестница, веду-
щая в него, засыпана. Поверх лестницы была 

устроена кирпичная отмостка, в кладке ко-
торой частично был использован лекальный 
кирпич. В связи с притоком новых насель-
ников было решено надстроить 2-й этаж [54, 
с. 60—65, 72]. Перестроены были и входы 
в подвал, эти пристройки указаны на плане 
1828 г. в стенах пристроек были ниши. За-
падная и восточная мансарды, через которые 
проходили трубы 1-го этажа, были превраще-
ны в обширные залы (рис. 29).

Немного позднее на северной стороне 
центральной части корпуса «В» были над-
строены дополнительные помещения. Они 
представляли собой большие комнаты, раз-
делённые стенами толщиной в кирпич. Вхо-
ды в комнаты были предусмотрены в южной 
стене и уже имели прямые клинчатые пере-
мычки (схема 5: б на с. 86) [54, с. 61—65, 72]. 
Обязательными элементами комнат были не-
глубокие ниши с полуциркульными арками. 
Они располагались справа или слева от окна 
и двери. Натурные исследования показа ли, 
что расположение перегородок толщиной 
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в кирпич со стенами 1-го этажа увязано не 
было. Для строительства этих стен над сво-
дами устраивали специальные деревянные 
конструкции, следов которых обнаружить не 
удалось. Коридора на 2-м этаже, каким мы 
его знаем сегодня, первоначально не было, на 
его месте был узкий проход, в который вели 
две лестницы с 1-го этажа. Перекрытия 2-го 
этажа были полностью деревянными, «за-
стланными на польский манер», что ослож-
няло устройство кирпичных арочных стро-
пильных ферм (рис. 30. Схемы 3: а, б; 5: б на  
с. 85—86) [54, с. 60—65, 72]. Позднее, ве-
роятно, при участии Габриеля Грубера, Га-
бриеля Ленкевича и Франциска Каре в по-
мещениях 2-го этажа были устроены «тёплые 
полы» [54, с. 66—69, 72—73; 57, с. 48, 49]. 

Для обогрева 2-го этажа были перестро-
ены некоторые печи 1-го этажа. Печь, рас-
положенная в зале с двумя столбами, особым 
перестройкам не подвергалась. Каналы, рас-
положенные на 2-м этаже, просто подвели  
к жаровому колодцу шатра. 

Частичное вскрытие бетона пола помеще-
ния 1-го этажа, где раньше жили музыканты, 
позволило обнаружить остатки фундамента 
печи, отмеченной на плане 1828 г.,— это пря-
моугольная (1,1×1,3 м) вымостка на извести 
из кирпича-пальчатки XVIII в., положенного 
в 2 ряда. Под ней обнаружены остатки ка-
лориферной печи, она сложена из кирпича-
пальчатки 30×15×6 см. Печь была разру-
шена до 1828 г., ниша, в которой она находи-
лась, и ее остатки были повреждены при про-
бивке дверного проёма. Её топили из бывших 
сеней, где в начале ХХ в. была прорублена 
проез дная арка. Шурфами было расчище-
но две камеры, одна из которых (0,95×1,0 
м) могла быть печным проёмом и имела зна-
чительный нагар на стенах и, по-видимому, 
выше переходила в дымоход. В заполнении 
камеры было много обломков от изразцов — 
профилированных карнизов и медальонов 

Рис. 30.  Реконструкция убранства северного фасада корпуса «В» при возведении 2-го этажа 
 Конец XVIII в.

2-й половины XVIII в., встречались обломки 
посуды того же времени. Этот завал просле-
жен до глубины 1,0 м от уровня современно-
го пола (на 2006 г.), далее шла земля с битым 
кирпичом и камнями. От следующей камеры 
её отделял арочный проём 0,45×0,6 м (фото 
65, 67 на вкл. IX). Эта камера была топкой, 
она сужалась в восточном направлении на 
ширину от 0,95 до 0,75 м. Первоначально 
она была перекрыта частично сохранившим-
ся цилиндрическим сводом на длину 1,5 м. 
Восточная часть топки была перекрыта фун-
даментом другой печи. Она показана на плане 
1828 г. Возле этого фундамента были пролом 
и завал печной обожжённой глины, в которой 
был найден целый угловой карнизный израз-
ец, там же начинались и каналы калорифе-
ров. Длина камеры была 1,8 м, под имел зна-
чительный уклон, около 0,1×1,5 м в сторо-
ну арки, он был частично сделан из кирпича 
и замазан прочным известковым раствором, 
возможно, с добавлением золы или суглинка, 
давшим серый оттенок (фото 65, 66 на вкл. 
IX). От пяты свода топки он был на глубину 
0,4—0,6 м. Данная топка обогревала кало-
риферы 1-го этажа. Над ней располагалась 
2-я топка, которая завершалась кирпичным 
белёным шатром, выводившим жар через про-
лом свода в каналы 2-го этажа. Для этого там 
был устроен жаровой колодец, сложенный на 
глине. Вся топка была кирпичной и снаружи 
обложена упомянутыми выше изразцами. На 
основе найденного материала была проведе-
на реконструкция, как внешнего убранст ва,  
так и продольного разреза устройст ва печи  
(рис. 31. Схема 3: а на с. 85) [57, с. 48]. 

В одной из бывших келий музыкантов 
на 1-м этаже (кабинет № 162) в замуро-
ванной нише были найдены отопительные 
калори феры XVIII в., перекрытые квадрат-
ными терракотовыми плитками (29×29×6 и 
30×30×7 см), ширина ходов около 0,25 м, 
высота до 0,17 м (высота поставленного на 
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ребро кирпича — 0,15 м без раствора) (фото 
62 на вкл. IX). В самом помещении они были 
уничтожены при заливке бетонного пола в 
начале ХХ в. В закладке над калорифера-
ми «тёплого пола», тоже встречены плитки 
пола. Их размеры: 20×28×6, 31×21×7 и 
18×27×6 см. Возле южной и западной стен 
данного помещения были сделаны врезки на 
глубину 0,15 м. Там была прослежена вы-
мостка из кирпича-пальчатки на глине, на 
поверхности которой обнаружены полосы на-
гара около 0,2 м, оставшиеся от калорифе-
ров [54, с. 48]. Обнаруженные остатки кана-
лов различной конструкции в данном поме-
щении свидетельствуют об их многочислен-
ных перестройках. 

На 2-м этаже печей, вероятно, не было 
вообще, он обогревался «тёплыми полами». 
Каналы расположены по периметру стен по-
мещений. Для устройства каналов в бывшей 
западной мансарде пазухи сводов были засы-
паны строительным мусором и залиты извест-
ковым раствором. Толщина заливки около 
7 см. От центра помещения их отделяла пере-
городка в половину толщины кирпича-паль-
чатки. На самих стенках каналов сохранился 
нагар, перегородки между ними поставлены 
на глиняных подушках, ширина их верха и 
высота 6—6,5 см (преобладающая толщина 
кирпича-пальчатки середины XVIII в.). Гли-
няные подушки были с вогнутыми боками — 
отпечатками волнистой черепицы, которой 
были облицованы внутренние поверхности 
каналов для улучшения тяги [54, с. 65—69]. 
Перегородки делались из поставленного на 
кромку кирпича или плиток пола. На заливке 

найдено много фрагментов волнистой чере-
пицы с нагаром (рис. 10: 14—18). Частично 
ею был выложен пол канала возле северной 
стены помещения. Она так же использована  
в конструкции стенок каналов для увеличе-
ния их прочности и усиления тяги за счёт 
сглаживания стенок. Около северной стены 
помещения каналы имели разрыв и кирпич-
ный выступ. Там мог быть продух для выпу-
ска горячего воздуха после топки печи. Далее 
каналы шли вдоль западной и южной стен, 
образуя вместе с каналами северной стены 
букву «П». Около северной и южной стен 
были выступы шириной 0,2—0,25 м. От цен-
тра помещения их также отделяла перегород-
ка в половину кирпича-пальчатки. На самих 
стенках имелся нагар, перегородки каналов 
были на глиняных подушках (ширина их вер-
ха и высота 6—6,5 см) с вогнутыми боками, 
они делались из поставленного на ребро кир-
пича или плиток пола. На заливке найдено 
много фрагментов волнистой черепицы с на-
гаром. Частично ею был выложен пол канала 
возле западной стены помещения. Она так-
же использована в конструкции стенок кана-
лов для увеличения их прочности и усиления 
тяги за счёт заглаживания стенок. Углы по-
ворота каналов срезаны на 45º (фото 63 на 
вкл. IX) [54, с. 65—67]. 

Ширина выявленных каналов была 13, 
25, 28 см. Данные размеры позволяли пе-
рекрывать их кирпичеобразными плитками 
пола. Среди находок последние были пред-
ставлены терракотовым и бело-эмалевым фраг-
ментами. Эмалевая плитка была значитель-
но тоньше терракотовых изделий, поэтому 

Рис. 31. Реконструкция внешнего вида и продольного разреза печи 
 Последняя четверть — конец XVIII в. Корпус «В»

 1. 2. 3.
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можно полагать, что пол был двухслойный: 
на основу из терракотовых плиток выклады-
вались эмалированные изделия. Не исключе-
но, что центральная часть помещения, где 
отопления не было, имела деревянный пол, 
толщина досок которого была равна толщине 
плиток с эмалью [54, с. 65—67].

Исследования восточной залы на месте 
бывшей мансарды позволили так же обнару-
жить каналы от отопительной системы, схо-
дившиеся около жарового колодца, пробитого 
в своде 1-го этажа. Колодец 0,65×0,5 м имел 
сильный нагар и был сложен из кирпича-
пальчатки 30—32×15—15,5×6,5—7 см на 
глине. От его восточной стенки начинались  
2 канала шириной 0,22—0,23 м. Они разде-
лены кирпичной перегородкой в полкирпича 
из кирпичей 32×15,5×7 см. Для их изуче-
ния был сделан зондаж. Вдоль северной сте-
ны, на восток от жарового колодца помеще-
ния, была прослежена вымостка из обломков 
кирпича и половых плиток 30—29×22—
23×6 см, на глубину 0,35 м от бетона 1-й 
половины ХХ в. (фото 64 на вкл. IX). Далее 
под каналами «тёплого пола» шла засыпка из 
строительного мусора и колотой волнистой 
черепицы. Длина каналов на данном участке 
прослежена на 4 м. Видны были остатки пер-
воначальной стены, каналы с ней конструк-
тивно не связаны, они сложены на глине, сте-
на — на извести. Швы 2—3 см. В западной 
стене колодца было оконце 0,2×0,25 м, вы-
ходившее в камеру 0,25×1,0 м. Уровень её 
пола, как и оконца на ряд кирпича (8 см), 
ниже вышеописанных ходов. Далее просле-
жена ещё одна камера с сильным нагаром 
1,0×0,2 м, это дымоход с 1-го этажа, заклад-
ка которого есть в своде. Стенки сложены на 
глине. Засыпка под каналы — колотая волни-
стая черепица (рис. 10: 14—18). Многие об-
ломки черепицы с нагаром, встречены и фраг-
менты обгорелого дерева [54, с. 69—70].

При изучении засыпки восточнее выступа 
прослежены остатки 3-х дымоходов. Два из 
них выходили с 1-го этажа и были проложе-
ны по поверхности сводов, в их конструкции 
есть половая плитка XVIII в. Третий дымо-
ход, по-видимому, вертикальный. Над кана-
лами прослежены остатки отопительного ка-
нала со стенками из обломков кирпича. Он 
перекрывал засыпку и нижележащие каналы.  
В засыпке найден обломок гладкого изразца 
зелёной глазури и обрезки кожи. Маломер-
ный кирпич в конструкциях каналов отсут-
ствовал. Три канала, проходившие в высту-
пе стены, были разделены поставленным на 
кромку кирпичом-пальчаткой [54, с. 69—70]. 

Дымовые трубы «тёплых полов» были 

значительно выше остальных и расположены 
в центральной части корпуса, крыша которой 
была выше (рис. 30).

Первоначальная крыша корпуса «В» была 
так же перестроена. Над залами, располо-
женными в бывших мансардах, были уста-
новлены деревянные стропильные фермы, 
коньки их крыш частично перекрывали фаль-
шивые окна 3-го этажа и закрывали их по-
доконники. Центральная часть крыши была 
выше. Толщина стен позволяла часть стро-
пил заменить кирпичными арками. Она была 
четырёхскатной.

К 1778 г. на другой стороне ул. Ильин-
ской строится огромное здание театра и учи-
лища (позднее типографии на I этаже). С учё-
том того, что оно располагалось на склоне 
террасы, занятой корпусами коллегиума, его 
фундамент был заложен на большую глубину. 
Подвала под зданием не было, поэтому фун-
дамент представлял собой не сплошные сте-
ны, а мощные столбы, соединённые арками и 
сводами [18, с. 86]. Такая конструкция по-
зволяла экономить материал и не тревожить 
уже существовавшие в то время тоннели дре-
нажей и ходов. За счёт этого между полом и 
землёй свободно циркулировал воздух, ис-
ключая проникновение в помещения сырости. 
Из этого здания (точнее типографии) была 
проложена кирпичная сводчатая труба для 
слива производственных отходов она выходи-
ла в проложенный от костёла ход. Здание 
имело коридорную планировку. На южной 
стороне (по плану 1-го этажа 1828 г.) распо-
лагались 4 огромные сводчатые залы. Их сте-
ны имели глубокие ниши, печи располагались 
парами в углах смежных залов. С северной 
стороны был неотапливаемый коридор, куда, 
вероятно, выходили печные проёмы (?). В 
кон це коридора располагались лестницы, 2-й 
этаж капитальных стен не имел. Весь этаж 
занимали коридор и обширное сводчатое по-
мещение, разделённое тремя парами мощных 
квадратных столбов, расположенных на ме-
сте несущих внутренних стен [49, с. 43]. 

Театр, расположенный на 3-м этаже, 
имел деревянные перекрытия и галерею 
(ложи?) [27, с. 5, 9]. Это об стоятельство, как  
и большие залы 3-го этажа, не позволяло 
строить кирпичные фермы, поэтому стро-
пильная система здания была полностью де-
ревянной. Фасады здания имели черты ба-
рокко и классицизма. С восточ ной стороны 
театра и училища к зданию примыкал двух-
этажный флигель, который, су дя по плану 
1828 г., имел тонкие стены и деревянные пе-
рекрытия. При перестройке  коллегиума под 
кадетский корпус он был сломан [27, с. 18].
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Одновременно с театром строилось Г-об-
разное здание для ксендзов. Новый корпус 
примыкал к костёлу и восточному крылу 
Е-об раз ного главного корпуса, образовы-
вая замкнутый внутренний двор. Подвалов  
в новом корпусе не было, но, возможно, как 
и корпус «В», он имел подполье, и часть фун-
даментов его поперечных стен была заменена 
арками. Планировка здания была односто-
ронней, коридорной. В отличие от прежних 
корпусов, стены данного здания были зна-
чительно тоньше, но все помещения имели 
сводчатое перекрытие. В северной части зда-
ния была проездная арка. Главный вход был  
с площади. Убранство фасадов соединяло  
в себе черты барокко и классицизма.

К приезду Екатерины ІІ по периметру 
занимаемой коллегиумом территории, вдоль 
западной и северной границ, к 1780 г. был 
возведён грандиозный производственный 
комплекс [6, с. 23; 12, с. 5; 27, с. 9, 10]. Он 
состоял из нескольких отсеков, разделенных 
капитальными стенами, в которых распола-
гались производственные мастерские, жильё 
мастеров, склады и конюшни. Все помещения 
были сводчатыми, и согласно плану 1828 г. 
большая часть мастерских была соединена 
тоннелем кирпичного сводчатого дренажа, 
выводившего производственные стоки в рус-
ло Чёрного ручья. При прокладке в конце 
80-х — начале 90-х гг. ХХ в. на ул. Замко-
вой магистрали теплотрассы строителям при-
ходилось прорубаться через мощные попе-
речные стены и фасадную стену здания, кое-
где были видны небольшие арочные оконца 
0,4—0,6×0,4—0,6 м для слива в тоннель 
производственных отходов. Со стороны ули-
цы фасад здания имел одинаковые пилястры 
и прясла стен. Фасады каждой мастерской 
имели (судя по фотографиям начала ХХ в.) 
свой рисунок фасада, сочетавший черты ба-
рокко и классицизма. Высота здания, с учё-
том перепадов рельефа местности и назна-
чения помещений, была в 1—2 этажа. 

Согласно описанию «Инвентаря 1807 г.» 
(перечисление зданий идет от первоначаль-
ной аптеки с лабораторией) в южной части 
здания был двухэтажный амбар, далее была 
лестница на 2-й этаж, на 1-м этаже была ком-
ната кучеров, над ними комнаты смотрителя, 
за ними на 1 и 2-м этажах были склады. Да-
лее здание было одноэтажным, его занимали 
конюшни на 24 и 14 стойл. Первая была для 
монастырских лошадей, вторая — для лоша-
дей гостей, последняя конюшня располага-
лась на перекрёстке ул. Замковой и Стрелец-
кой. Далее, уже по северной стороне терри-
тории коллегиума, располагались сарай, ви-

нокурня с двухэтажной солодовней и складом 
для мёда, после них шли одноэтажные ско-
тобойня, красильня, воскобойня, кладовая с 
сенями и жилой комнатой, затем следовали 
двухэтажные кузня и слесарня. На 2-м эта-
же последней были жилые комнаты слесарей  
и часового мастера. После них шли одноэтаж-
ные кожевенная и столярная мастерские, две 
кладовые со столярными материалами. Далее 
следовало двухэтажное жильё для портных и 
их кладовые, за ними находилось одноэтаж-
ное жилище для сапожников, еще далее — 
для хлебопёков и их пекарня. Последними 
постройками стали суконная фабрика и ап-
тека, построенные по данным Ежи Пашенды 
только в 1797 г. [27, с. 9, 10; 74, с. 527].

Наиболее полно была изучена сохранив-
шаяся часть комплекса на западной стороне 
коллегиума (по маркировке 2003—2009 гг. 
корпус «З») (фото 71 на вкл. X). С учётом 
того, что здание строилось на наклонной 
поверхности, строители заложили мощные  
и глубокие фундаменты продольных стен.  
К моменту строительства дневная поверх-
ность конца XVIII в располагалась на глу-
бине 0,5—1,7 м от современной дневной 
поверхности. Перепад её уровней был 1,1—
1,3 м. Улицы Стрелецкая и Замковая на вре-
мя строительства корпуса располагались на 
глубине от 1,0 до 1,3 м от дневной поверх-
ности. Наиболее мощной являлась западная 
стена корпуса, на неё приходилась основная 
нагрузка. Шурфовка возле юго-западного 
угла двухэтажного флигеля показала, что 
кладка его фундамента с глубины 1,2—1,4 м 
была смешанной: из камня и кирпича, её по-
верхность была полностью обмазана раство-
ром. Глубины залегания их подошвы про-
следить не удалось, шурф был разработан 
строителями до глубины 2,9 м от дневной по-
верхности, на глубине 2,0—2,4 м от дневной 
поверх ности начиналась плотная материко-
вая глина (схема 6: б, в на с. 87).

Шурфовка внутри помещения возле вос-
точной стены амбара двухэтажного флигеля 
показала, что ближе к центру проёма перво-
начальных ворот стена разворочена. Начи-
ная с глубины 0,45 м от дневной поверхнос-
ти (т. е. пола помещения) с внутренней сто-
роны стена имеет выступ шириной 0,3 м —  
в кирпич. Далее, на глубине 1,0 м от уровня 
пола прослежен выступ в полкирпича. Клад-
ка стены — ряд ложков ряд тычков — пере-
крёстная в каждом пятом ряду. С глубины 
1,2 м прослежена мощная арка толщиной 
около 0,6 м, она была в 2 слоя кирпича. При 
шурфовке был зачищен её замок. Найденная 
арка полукруглая, шириной не менее 3,0 м. 
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Её замок смещён в сторону южного откоса 
ворот амбара и расположен не согласованно. 
Пространство арки заполнено землёй, есть 
только небольшая пустота шириной 1,0—
1,2 м. Северная часть арки повреждена. Ча-
стично разворочен её верхний слой и повреж-
дён нижний. Таким образом, восточная стена 
двухэтажной части корпуса была поставлена 
на огромные мощные арки диаметром 3—4 м. 
Толщина их кладки была в 2 кирпича (около 
65 см), материка при её исследовании обна-
ружить не удалось. Замок одной из арок был 
выявлен на глубине около 1,2 м от совре-
менного пола 1-го этажа (бывшего амбара).  
Несогласованность расположения арок фун-
дамента и первоначальных ворот амбара сви-
детельствует о вносимых в проект измене-
ниях в ходе строительства. Вероятно, перво-
начальным проектом в амбаре предусматри-
вались одни большие ворота, занимавшие 
центральную часть его восточной стены. Юж-
ная стена амбара имела сплошной ступен ча-
тый фундамент (рис. 32: 2 на с. 66; схема 6: 
б на с. 87).

Фундаменты под колонны амбара пред-
ставляют собой мощные тумбы 1,9—2,0× 
1,9—2,0 м, выполненные на прочной извес-
ти из булыжников со вкраплениями кирпи-
ча. Верх их представлял собой кирпичные 
площадки, выполненные в 2 слоя кирпича. 
Глубина залегания подошв фундаментов под 
колонны с помощью строительных и археоло-
гических шурфов не прослежена (рис. 32: 1). 
Часть этих фундаментов перекрывала обна-
руженную кладку костёла середины XVII в.

Глубина залегания западной стены кор-
пуса на участке расположения бывшей одно-
этажной конюшни была 3,7—4,0 м от совре-
менной дневной поверхности. Её толщина у 
подошвы была 2,0—2,1 м. При пересечении 
возводимой стеной канализационного тонне-
ля, ведущего к Чёрному ручью от туалетов 
корпуса «Г», фундамент стены был усилен 
дополнительной аркой (рис. 36: 5, 6; фото 77 
на вкл. X). Восточная стена бывшей конюш-
ни была заложена на глубине около 2,5 м от 
современной дневной поверхности. У подо-
швы её толщина была 1,7—1,8 м. Подошвы 
обоих стен были выполнены булыжным кам-
нем, толщина их от 0,3 до 0,4 м. Фундамен-
ты имели уступы шириной 15 и 30 см и сужа-
лись к верху. Толщина стен здания была от 
0,8 до 1,2 м (схема 6: г на с. 87).

Начиная с уровня 2-го этажа кладка ве-
лась с лесов. С западного фасада над окнами 
на уровне сводов были обнаружены неглу-
бокие гнёзда, большинство из них высотой в 2 
ряда кирпича и шириной на половину кирпи-

ча. Сохранившаяся известковая обмазка име-
ет отпечатки круглых брёвен (°/12—15 см).

Начинался построенный в 1780 г. произ-
водственный комплекс двухэтажным флиге-
лем, выходившим торцом к зданию лаборато-
рии и аптеки (фото 71 на вкл. X). В южной 
части флигеля располагался двухэтажный ам-
бар (помещения №1, 1а). Первоначально он 
представлял собой обширное помещение на 
шести круглых колоннах (столбах), соединён-
ных, как показали исследования, подпружны-
ми Т-образными в сечении арками и перекры-
тое крестовыми сводами (фото 72, 75 на вкл. 
X; рис. 32: 1). Против колонн были плоские 
лопатки на стенах. Лопатки и колонны завер-
шали трёхступенчатые карнизы, служившие 
при строительстве в качестве опор для опа-
лубки. В западной стене первоначально было  
4 окна, в восточной стене — 2-е ворот по 
центру и 2-е глубокие ниши по краям (рис. 
32; схема 6: б, на с. 87).

Наблюдения за расчисткой окон западно-
го фасада показали, что в первое время они 
занимали около 1/3 проёма, показанного на 
фо тографиях начала ХХ в. Таким образом, 
их высота была 0,55—0,6 м, подоконники 
первоначальных окон были выложены пос-
тав ленным на кромку кирпичом.

Шурф, врезанный строителями под аркой 
проёма ворот для поиска кирпичной кладки, 
позволил проследить первоначальный от-
кос проёма ворот, сохранившийся на 2 ряда 
кирпича. На глубине 0,45 м начинался слой 
кладки стены, обмазанной раствором, воз-
можно, на него непосредственно укладывал-
ся первоначальный пол амбара, вероятно, 
от него осталась булыжная кладка «насухо» 
возле одной из колонн. 

В стене, в откосах ворот, уцелели перво-
начальные каналы для засовов, обложенные 
досками (рис. 32: 3). Внутренняя их поверх-
ность была, вероятно, смазана жиром, чтобы 
обеспечить скольжение засова (завала). По-
следний, вероятно, представлял собой брус 
сечением (с учётом канала обложенного до-
сками) 10×10 см. Длинна засова была око-
ло 2,5 м. В створках ворот, отпиравшихся 
внутрь помещения, были квадратные скобы 
для их пропускания. Таким образом, при за-
пирании ворот можно было полностью задви-
нуть засов в оба канала, расположенные в от-
косах (фото 78 на вкл. X).

Первоначальные проёмы ворот имели 
лучковые арки. Со стороны фасада арки были 
выложены в полтора кирпича в 3—4 слоя 
толщиной по полкирпича каждый. При этом 
они не перевязывались между собой. Таким 
образом, строители, вероятно, хотели облег-
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чить или ускорить её кладку. Ширина ворот, 
без учёта откоса, была около 2,0 м, высота 
их от пяты арки до первоначального пола 
2,8—3,0 м и от замка арки до первоначаль-
ного пола 3,0—3,2 м.

Кладка столбов тычковая, выполнена на 
известковом растворе. Основу её каждого 
ряда составляют 4 целых кирпича, положен-
ные крестом, а четверти круга, образованные 
ими, заполнены половинками или четвертин-
ками кирпича (фото 74 на вкл. X). Каждая 
колонна делилась на 3 части. База была диа-
метром 0,95 м (в кирпиче) и высотой 0,9 м от 
верхней площадки фундамента, её завершал 
выступ в 2—3 см. Тело колонны в диаметре 
толщиной 0,9 м высотой 1,8 м. Капитель её 
была высотой 0,3 м — 3 ряда кладки, кирпич 
верхнего подтёсан и скруглён.

Северная стена амбара (помещение №1а) 
имела две симметрично расположенные глу-
бокие и высокие ниши. По центру распола-
гался дверной проём. В его откосах до сих 
пор уцелели кованые крюки петель, вмон-
тированные при кладке стены, и высокий 
кирпичный порог из уложенного на кромку 
кирпича (рис 32: 5). Полотно двери было 
«плотницкой» ра боты, сбитое из досок. Она 
открывалась внутрь амбара. Возле дверного 
проёма и ниш также были кирпичные карни-
зы, повторявшие профиля капители колонн. 
Таким образом, амбар соединялся с сеня-
ми и лестницей, ведущей на 2-й этаж и на 
чердак. Вполне вероятно, что первоначально 
стены, колонны и своды амбара не были даже 
ошту катурены. Незначительные фрагменты 
со хранившейся штукатурки отличаются по 
цвету от кладочного раствора, которым были 
оштукатурены стены других помещений. 

Следующее помещение (№2), где была лес-
т ница, не имело в стенах ниш, оно было пе-
рекрыто крестовым сводом и побелено, как и 
уцелевшая часть амбара, позднее переделан-
ная в проезд (фото 75 на вкл. X). Лестницу 
от него отделяла двухарочная перегородка 
толщиной в 1,5 кирпича. Эти арки распола-
гались на разных уровнях.

Исследования под лестницей позволили 
обнаружить фрагмент вымостки из иезуит-
ских плиток пола 3,0×3,0 см с косыми про-
черченными пальцами крест-накрест 3-я бо-
роздками (рис. 32: 6), она была положена 
на слой перемешанного мела(?), известково-
го раствора и кирпичного боя, который да-
лее не раскапывался. Сама лестница, как и 
её меж этажная площадка, сложена в «ёлку» 
(фото 76 на вкл. X) на кирпичных подпруж-
ных арках, опиравшихся на разделительную 
перегородку, усиленную простенками между 

проходными арками. Межэтажная площадка 
имела окно. Наблюдение за его расчисткой 
показало, что первоначально оно так же было 
высотой 0,55—0,6 м, как и в амбаре.

Против хода под лестницу возле север-
ной стены помещения, перед заложенным 
проёмом с разбитой перемычкой, под слоем 
асфальта и мусора была обнаружена конст-
рукция неизвестного назначения, как выяс-
нилось позже, это был кирпичный приямок 
(фото 84 на вкл. XI). Южная стена приямка 
была прослежена на глубину около 1,0 м от 
современного бетонного пола до кирпичной 
вымостки, которая была его дном. Её верх-
няя часть отличается оригинальной клад-
кой: ряды поставленных на кромку кирпичей 
чередуются с 1—2 рядами обычной кладки. 
Подобным же образом были сложены восточ-
ная (вскрытая полностью) и западная стены. 
При этом внутри приямка они образовывали 
по симметричному уступу на глубину 0,45 м. 
Верхняя часть уступов была из поставленно-
го на ребро кирпича, тем самым они повто-
ряли кладку лестниц (рис. 32: 8). С глубины 
около 0,2 м от бетонного пола закладки проё-
ма не прослежено — на её месте была беспо-
рядочная забутовка целым и битым кирпичом 
и раствором, в составе которого найдены об-
ломки стекла и карнизного изразца. С учётом 
того, что в толще данной стены был дымоход, 
проём в стене находился симметрично меж-
ду выступами в стенах сооружения. Просле-
жены боковые откосы заложенного проёма.  
С глубины 0,2 м от уровня пола он растёсан, 
кладка стены аккуратно подрублена. Вну-
треннее пространство сооружения забито 
строительным мусором: обломками кирпича 
с нагаром, известковым раствором, в верхней 
части заполнения приямка на глубине 0,4 м 
найдены обломки изразцов XVIII в. 

Первоначальный пол данного помещения 
находился на глубине 30—50 см от совре-
менной бетонной стяжки. Он был выложен 
аналогичными найденным под лестницей ква-
дратными плитками размерами 29×29×7 см. 
Их ряды были уложены с перевязкой швов и 
ориентированны с севера на юг (рис. 32: 6).

Первоначальный дверной проём входа с 
улицы имел засов аналогичный тому что, был 
установлен на воротах. Длинна засова была 
около 1,2 м. Со стороны фасада он, вероятно, 
имел лучковую перемычку, позднее растёсан-
ную. Высота проёма от первоначального пола 
была 2,3 м до пяты арки и 2,5 м до замка 
арки от первоначального пола. Помещение с 
лестницей сое динялось как с амбаром, так и с 
комнатой кучеров. Соединявший их дверной 
проём был намного выше ведущего в амбар.
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Следующее помещение (№3) — бывшая 
комната кучеров (рис. 32). Оно было разде-
лено на 2-е неравные части мощной подпруж-
ной аркой, опиравшейся на выступы стен. 
Это усиление свода было связанно с разме-
щением на 2-м этаже капитальной перего-
родки и проёмной печи. Стены были первона-
чально побелены, имели много глубоких ниш 
с лучковыми арками. Окно было расположено 
в нише западного фасада, первоначально его 
высота была 0,55—0,6 м.

Оба свода были крестовыми. Первона-
чальных очертаний дверного проёма с улицы 
не сохранилось. Вполне вероятно, что он был 
аналогичен обследованному в предыдущем 
помещении.

Печь, обогревавшая комнату кучеров, 
была прямоугольной, её габариты около 
1,5×1,2 м. Длинной стороной она примыка-
ла к дымоходу в толще стены и топилась со 
стороны помещения с лестницей. Была рас-
чищена её топка 0,7х1,1×0,8 м, под её был 
выложен кирпичом. Она оказалась впущена 
в землю на глубину 0,65—0,7 м от первона-
чального пола (рис. 32: 9, 10). Под, выло-
женный кирпичом, был горизонтальным. Ве-
роятно, это было сделано, чтобы обеспечить 
нагрев воздуха от пола, поскольку главный 
недостаток печей колпаковой конструкции — 
слабый прогрев нижней части. Стенки топ-
ки были толщиной в кирпич. Она имела то-
почный проём около 0,6×0,7 м с лучковой 
аркой и была перекрыта лучковым сводом в 
полкирпича. В последнем были 2—4 жаро-
вые колодца. При такой конструкции израз-
цами выкладывался только короб — надстав-
ка печи. Низ представлял собой массивный 
(вероятно побеленный) постамент высотой 
0,4—0,5±10 см над уровнем первоначаль-

ного пола, отсутствие стенных изразцов не 
позволяет точно реконструировать её фаса-
ды. Единичная находка карнизного изразца 
при расчистке приямка перед печным проё-
мом позволяет полагать, что стенные изразцы 
были либо гладкими пластинами, либо безра-
мочными изделиями с медальонами сложной 
конфигурации. Высота печи до уровня пяты 
свода была 2,0—2,5 м.

Своды над остальными помещениями 1-го 
эта жа так же были выполнены в «ёлку» и 
пол ностью по конструкции повторяли сво-
ды главного корпуса, единственное их отли-
чие — усиленная кладкой центральная часть 
(фото 75 на вкл. X). Центральные части сво-
дов были усиленны кладкой толщиной в кир-
пич. Все кирпичи уложены торцами и обмаза-
ны раствором.

Следовавшее за комнатой кучеров поме ще-
ние (№4) также было связанно с ней (рис. 32). 
Оно имело дверной проём, ведущий в конюш-
ни, и две симметрично расположенные ниши 
с лучковыми арками. Стены были побелены. 
Вместо запланированного крестового свода, 
для которого уже, вероятно, были приготов-
лены гнёзда в стенах, был устроен низкий 
трёхцентровый свод с усиленными пятами и 
поперечными гуртами. Западная часть сво-
да, вероятно, более позднего происхожде-
ния, ширина участка 1,8—1,9 м. Оставшие-
ся после его кладки места были заложены 
кирпичом. Южная его стена была гладкой. 
Первоначальный пол помещения, вероятно, 
находился на глубине около 0,8 м от совре-
менного пола. Дно ниши расположено на глу-
бине около 0,9—1,0 м. Данное помещение 
было складским и имело один уровень пола  
с конюшней. Оно также имело отдельный 
вход с улицы (схема 6: г на с. 87).

Рис. 32.  План 1-го этажа двухэтажного флигеля производственного комплекса  
с обозначением поздних перестроек и раскопанных в шурфах конструкций. Корпус «З»
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Второй этаж амбара (помещение №1) пред-
ставлял собой зал с шестью круглыми колон-
нами и настенными пилястрами, завершав-
ши мися несложными карнизами. Колонны 
бы  ли тоньше, чем на 1-м этаже, диаметром 
0,82 м (фото 74 на вкл. X). Расположение 
ниш и дверного проёма северной стены ана-
логично стене нижнего этажа амбара. Дверь 
так же имела две кованные железные петли 
на крюках, вмонтированных в стену. Она от-
крывалась внутрь. Полотно двери плотниц-
кой работы, сбитое из досок. Помещение име-
ло плиточный пол с люком в центре, который 
вёл на 1-й этаж (вероятно более позднего 
происхождения). Вероятно, в этом месте и 
располагался подъёмник для грузов, упомя-
нутый в «Инвентаре 1807 г.» (схема 6: б на 
с. 87) [27, с. 10].

Помещение с лестницей было так же пе-
рекрыто крестовым сводом (рис. 32). В за-
падной стене были две арки, ведущие на 
лестницы с 1-го этажа и на чердак. В восточ-
ной стене комнаты было окно, для которого 
была предусмотрена трапециевидная в пла-
не ниша. В южной стене комнаты были ниша  
и вход в амбар. Против ниши в северной 
стене — дверной проём в помещения смотри-
теля. Комната имела плиточный пол. Близ-
кие по форме к квадрату плитки 29×29×6—
6,5 см имели по 3 косых борозды от пальцев 
и были уложены вдоль поперечной оси поме-
щения с юга на север. Далее до самого свода 
под плиткой была засыпка строительным му-
сором: кирпичным боем и обломками извест-

кового раствора. Пороги дверных проёмов и 
ступени лестниц были так же выложены кир-
пичом, поставленным на кромку (рис. 31).

Жилище смотрителя разделено на две не-
равные части капитальной стеной. В мень-
шей из них был его кабинет, там в нишах 
на полках хранились его бумаги. В большей 
части, вероятно, располагалась кухня. Окна 
обеих комнат были устроены в трапециевид-
ной нише западной стены, в южной и север-
ной стенах так же имелись глубокие ниши. 
Прямоугольные ниши в меньшей комна-
те были размерами 1,9×0,5 и 0,45×2,7 м. 
Одна ниша была с полукруглой стенкой и 
имела размеры 0,65×0,55 м, её кладка тыч-
ковая (фото 83 на вкл. XI). Ширина дверного 
проёма в стене между комнатами (точнее его 
устья) была, вероятно, от 1,1 до 1,25 м.

Южная часть восточной стены между 
двумя комнатами смотрителя имела расши-
рение на 0,5 кирпича, которое образовыва-
ло площадку. Её первоначальные размеры 
0,8×1,65 м, там была проёмная печь (рис. 33). 
Найдены изразцы от её первоначального 
убранства — гладкие стенные пластины и 
про филированный карниз. Стенные изделия 
имели размеры 30×22—21,5×7,5—8,0 см 
и 27,5×19,5×(?) см, карниз имел габариты 
28,5×13,5×10,5 см. Размеры площадки под 
печь позволяют считать, что сама печь пред-
ставляла собой отопительный щиток, уста-
новленный в проёме стены. Топка располага-
лась со стороны большей комнаты [30, с. 45]. 
Толщина кирпичных стенок щитка могла 

Рис. 33. Реконструкция печи в комнате смотрителя: 1— внешний вид, 2— разрез.

 1. 2.
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быть как в четверть, так и в полкирпича. Низ-
кие румпы изразцов позволяют считать, что 
щиток был полностью кирпичным и имел ды-
мовые каналы, требовавшие периодической 
прочистки от сажи (рис. 33). В нижней части 
отопительного щитка было устроено одно или 
2 тепловых оконца (люфты) для прочистки 
каналов, для этого, возможно, и были предус-
мотрены стенные изразцы меньшего формата. 
Они вмазывались только снаружи с помощью 
глины, чтобы их легче было вынуть. Наравне 
с ними для закрывания люфтов могли исполь-
зоваться и небольшие литые дверцы, анало-
гичные той, что была найдена возле разру-
шенной аптеки. 

Для отделки данной печи со стороны мень-
шего помещения требовалось около 60 из -
раз  цов всех видов. Не исключено, что со сто-
роны меньшей комнаты проём в стене, заня-
тый печью, был полностью закрыт изразцо-
вым убранством. Верх и низ печи за вер шали 
профильные карнизы. До сих пор в кор пусах 
встречались грубки — массивные двухъ ярус-
ные печи колпаковой конструкции ква д  рат-
ной или прямоугольной формы, отопи тельный 
щиток был обнаружен впервые и на мо мент 
выхода книги в свет был старей шим из обна-
руженных в Полоцке [30, с. 45].

Со стороны большой комнаты к печи, ве-
роятно, примыкала плита или очаг, через ко-
торый она была связана с дымоходом и топи-
лась. Изразцового убранства он, как и при-
легавшая к нему сторона печи, вероятно, не 
имел и периодически белился.

Данная комната была проходной и со-
единялась с сенями через дверной проём, ко-
торый по конструкции был аналогичен про-
ему, ведущему в амбар. Дверь открывалась 
внутрь. Её полотно было плотницкой работы, 
сбитое из досок. В противоположной, север-

ной, стене были две глубокие ниши: ближе  
к окну — большая, вторая — поменьше, на-
поминавшая дверной проём. 

Обе комнаты имели плиточные полы, бе-
лёные стены и крестовые своды. Их окна, как 
показал найденный фрагмент стекла с отпе-
чатком свинцового переплёта, были с мелкой 
расстекловкой в свинцовых переплётах.

Для засыпки пазух сводов над 1-м эта-
жом был использован строительный мусор, 
образовавшийся при перестройках, прово-
дившихся на главных корпусах. В нем были 
найдены лекальные кирпичи для выкладки 
карнизов и ступеней (?), фрагмент плоской 
черепицы XVII — начала XVIII вв., а так 
же железный клин от кованых тяжей для 
стяжки стен здания при погашении распора 
от сводов. Обломки найденной штукатурки 
имеют следы побелок. Возможно, пяты свода 
и части плиты и печи в комнатах смотрите-
ля были украшены профильными карнизами, 
их обломки найдены при расчистке сводов от  
мусора. Среди них обнаружен обломок из-
весткового профильного карниза, который, 
судя по его обратной гладкой (выпуклой) 
стороне, вытягивался по лекальному кирпичу  
с вогнутым торцом. Там же было найдено 
много изразцов середины XVIII в., но они 
более ранние, чем сама постройка (многие  
из них имеют медальоны и картуши в бароч-
ном обрамлении) (рис 18: 10; 19: 7; 20: 12; 
фото 55 на вкл. VIII).

Последнее помещение (№4) 2-го  этажа 
первоначально было изолированным от ос-
таль ных и являлось холодным складом, сое-
динённым с конюшней, примыкавшей к двух-
этажному флигелю. Проём входа был припод-
нят над первоначальным полом примерно на 
0,35 м от плиточного пола. В его восточной 
стене сохранились крюки от петель дверно-

Рис. 34.  Реконструкция первоначальной планировки 2-го этажа двухэтажного флигеля  
производственного комплекса. Корпус «З»
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го полотна, которое открывалось внутрь. По-
лотно двери было плотницкой работы, сби-
тое из досок. Первоначально, до изменений 
в проекте, вероятно, предполагалась неболь-
шая лестница на чердак. Плиточный пол по-
мещения посередине был украшен кирпичной 
дорожкой (фото 82 на вкл. XI). Свод и стены 
в помещении были белеными. Сохранившие-
ся пяты сводов на северной стене позволяют 
полагать, что оно было перекрыто крестовым 
сводом, который был аналогичен сохранив-
шемуся своду в помещении № 1 между 1-м  
и 2-м этажами. Остатки цент ральных пят 
свода прослежены на высоте 3,0 м от плиточ-
ного пола (рис. 34; схема 6: г на с. 87).

Исследования конюшен, расположенных 
за двухэтажным флигелем, позволили полно-
стью восстановить их первоначальный облик. 
Конюшни имели высокие окна в восточной  
и западной стенах. Ворота, вероятно, рас-
полагались в центре каждого помещения 
(рис. 36: 3). Прилегающая к флигелю конюш-
ня (на 12 лошадей) представляла собой свод-
чатое помещение с 5-ю парами столбов. Каж-
дый из квадратных столбов был со стороной 
0,75 м (фото 81 на вкл. X), помещение было 
разделено ими вдоль на 3 части: стойла рас-
полагались по бокам, а в середине был ши-
рокий проход. Столбы и стены образовывали 
прямоугольные ячейки с крестовыми свода ми 
(фото 79 на вкл. X), последние могли также 
иметь подпружные арки. Ячейки были очень 
близки по размерам: центральные — 4,53—
4,55×2,95—2,96 м, боковые — 4,53—4,55× 
2,9 м. Данная конюшня соединялась со сле-
дующей, предназначенной для лошадей го-
стей. Стена между ними имела неглубокие 
ниши 1,75×0,15 м и проходной проём в цен-
т ре. Он был без двери и имел прямые откосы. 
Крыша здания производственного комплекса 
была черепичной. Она могла иметь кирпич-
ные стропильные фермы, поскольку имелось 
много внутренних столбов и стен для их под-
держания (схема 6: в на с. 87). 

Одновременно с корпусами были построе-
ны и мощные кирпичные заборы, фундаменты 
которых по глубине залегания не уступали 
фундаментам зданий. Два подобных забора 
соединили двухэтажный флигель с аптечной 
лабораторией и бурсой семинаристов. 

В перестройках старых корпусов, возве-
дении мастерских, театра, жилья для пен-
сионеров участвовали Габриель Ленкевич и 
Франциск Каре, который возглавлял кафедру 
архитектуры в Полоцком коллегиуме с 1773 
по 1784(?) г.

С приездом Габриеля Грубера в 1784 г. 
начинается новое масштабное строительство 

и происходят коренные изменения в плани-
ровке коллегиума. При нём производится 
полное объединение кварталов, занимаемых 
коллегиумом (схема 4 на вкл. VI—VII).

Добившись ликвидации части ул. Ильин-
ской между Верхним замком и площадью, он 
перегородил её новым корпусом [27, с. 9]. 
Подвалов под зданием не было. На его 1-м 
этаже были расположены лаборатория, экза-
менационный зал и минералогический каби-
нет. Возможно, под ними проходили каналы 
дренажей и канализации, имевшей сток из 
лаборатории. На 2 и 3-м этажах были устро-
ены, музей, галерея, архитектонический ка-
бинет. 

Данный корпус имел одностороннюю ко-
ридорную планировку, на каждом этаже 
было по 3 обширных зала. Помещения 1 и 
2-го этажей корпуса были сводчатыми. Залы 
1-го этажа могли иметь готические своды. 
Залы, вероятно, обогревались не только пе-
чами, но и «тёплыми полами». При его строи-
тельстве часть окон корпуса «А» была за-
ложена и, возможно, переделана в дверные 
проёмы, а пилястры срублены. Для перевяз-
ки под новую стену на фасаде корпуса «А» 
была прорублена штраба глубиной от 0,5 до 
1 кирпича через каждые 8—10 рядов клад-
ки. Крыша корпуса черепичная имела дере-
вянные конструкции. В лаборатории и кори-
доре возле неё были устроены очаги. Стены 
некоторых залов были расписаны фресками, 
выполненными, вероятно, в той же технике, 
что и роспись окон библиотеки, в корпусе 
«Б». Убранство его фасадов повторяло зда-
ние театра. Низ его был покрыт рустом, выше 
располагались колонны. Со стороны площади 
у него был отдельный вход. Окна залов 1-го 
этажа были готическими с массивными пря-
моугольными наличниками. 

Позднее, в 1789(?) г., были построены 
бу р са для семинаристов и богадельня на за-
падной стороне территории коллегиума (не 
сохранилась, стояла на месте корпуса «Е»), 
одинаковые по оформлению фасадов и пла-
нировке [49, с. 18]. Это были последние по-
стройки, сложенные из большемерного кир-
пича-пальчатки, позднее, с начала ХІХ в.,  
в строительстве его полностью заменил мало-
форматный кирпич современного образца. 
Д. М. Струковым приводятся сведения, что 
в богадельне «по рассказу подрядчиков есть 
железная дверь под лесницею в земле»13. 

13 Данные сведения взяты автором из книги:  
Д. Струков. Альбом рисунков.  1864 — 1867 / Редкол.:  
Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.].— Мн., 2011.— (Энциклопе-
дия раритетов). С. 78.
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Вероятно, это был тайный подземный лаз 
за пределы коллегиума или в галерею под-
порной стены. На время составления «Ин-
вентаря…» в 1807 г. 2-й этаж богадельни не 
был окончен (не завершена внутренняя от-
делка помещений) [27, с. 6].

Сохранившееся и сегодня здание бур-
сы первоначально имело вход с востока.  
В его юго-восточном углу устроили сводча-
тые сени. Расчищенная ниша, как и обнару-
женные ранее около ворот, первоначально 
была побелена и играла роль отражателя для 
светильника. Там же, в сенях, вероятно, была 
лестница на верх. Само помещение было хо-
лодным. Кладка сводов здания, как показали 
зонды, теперь велась как в «ёлку», так и про-
дольными рядами. На каждом этаже, вероят-
но, было по 5 комнат. У 2-го этажа изначаль-
но были деревянные перекрытия, застланные 
на «польский манер». Возможно, он был над-
строен несколько позднее и первоначально 
имел хозяйственное назначение. Об этом сви-
детельствует как массивный кирпичный пояс 
между этажами, который может быть нижней 
частью венчающего подкровельного карниза, 
так и сохранившиеся в стенах здания гнёз-
да с отпечатками круглых брёвен на обмаз-
ке, которые могли быть элементами какой-то 
конструкции. Первоначальная кладка стен 
бурсы имела косую нарезку швов. Печное 
отопление было расположено у несущей про-
дольной стены. Печи топились со стороны 
соседнего помещения, для этого в попереч-
ных стенах были устроены печные проёмы, 
аналогичные тем, что были в корпусах «А», 

«В», «Г». Обнаруженные обломки изразцов 
от убранства одной из них показали, что их 
пластины были гладкие, покрытые зелёной 
эмалью. 

Закладка фундамента обоих зданий долж-
на была вестись на большую глубину из-за их 
расположения на склоне горы, но произошла 
ошибка в расчётах, приведшая к тому, что со 
временем недостаточная глубина залегания 
его подошв и строительство в начале ХХ в. 
вблизи его нового корпуса вызвали сполза-
ние и деформацию продольных стен здания 
бурсы. В результате этого крестовые своды, 
которые были только над 1-м этажом здания, 
стали трескаться, позднее они были разо-
браны, так же были разрушены некоторые 
внутренние стены и переложен весь юго-за-
падный угол. Так же одновременно изменены 
первоначальные очертания перемычек окон. 
Кладка сводов, как показали зонды, теперь 
была выложена как в «ёлку», так и продоль-
ными рядами. Стены здания бурсы и бога-
дельни были уже достаточно тонкими, поэто-
му больших и глубоких ниш в них не было. 
Крыша здания черепичная, вероятно, была 
так же с деревянной стропильной системой. 
Со стороны улицы углы фасадов зданий были 
оформлены рустом.

Крупные перестройки коснулись и ста-
рых корпусов. Главный вход в коллегиум был 
перенесён на восточный торец корпуса «А». 
Для него были сложены каменные ступени и 
устроен навес. На месте окна была прорубле-
на большая дверь [27, с. 6, 19]. Новый вход 
со стороны запада был устроен в корпус «Г» 

Рис. 35.  Реконструкция восточного фасада 
 двухэтажного флигеля производственного комплекса 
 после перестройки. Корпус «З»

1. Уровень дневной поверхности на кон. XVIII в.         
2. Уровень дневной поверхности на кон. XХ в.

 2.

 1.



71

на месте замурованного центрального окна  
коридора. Арка была выполнена довольно 
грубо и криво. Небольшой арочный дверной 
проём был украшен классическим ордером  
с триглифами и метопами. Наличие в кадке 
его пилястр малоформатного кирпича сви-
детельство о его возведении в самом начале 
ХІХ в. или поздних ремонтах, проведенных 
при иезуитах или позднее. 

Реконструкция коснулась и двухэтажно го 
флигеля производственного комплекса, рас по -
ложенного на западной стороне коллегиума. 

Через амбар был прорублен проезд (по-
мещение 1а), который вёл на мост к ботани-
ческому саду [6, с. 23]. Тоннель проезда был  
образован в результате строительства кир-
пичной стены в 1,5 кирпича с нишей и за-
кладкой пролётов между северной парой 
столбов (рис. 32: 4; 35). С помощью шурфов 
было выяснено, что каждый пролёт стены 
поставлен на разгрузочную арку толщиной 
в кирпич. Арки были лучковые, опирались 
на выступы фундаментов колонн и стен (по-
следние не раскопаны) на глубину 0,45 м. 
От уровня выступов начиналась и заклад-
ка арки (фото 72, 73 на вкл. X). Далее сле-
довал слой разнородного мусора с землёй.  
В ближнем к западному проёму ворот пролё-
те перегородки была рас по ложена ниша для 
ключей и фо наря. Она  име ла лучковую арку 
0,6×0,6×0,3 м (схема 6: б на с. 87).

Восточный проем ворот сегодня высокий 
(рис. 35), а западный — низкий (рис. 37). 
Это связанно с подсыпкой улицы Стрелецкой 
строительным мусором во время приспосо б-
ления зданий коллегиума под кадетский кор-
пус в 1831 г. 

Было замечено, что до устройства проезда 
там было такое же окно, как и в амбаре. Ниж-
нюю часть стены при устройстве арки расте-
сали. Арка ворот была выведена на уровне 
первоначального подоконника. Колонны пор-
тика, вероятно, накладные. Для них была 
сделана штраба в стене. Обрамление ворот 
было похоже на оформление входного порти-
ка в корпусе «Г», устроенного одновременно 
с проездом на главной оси. Возможно, над 
колоннами фриз также украшали триглифы 
и метопы, а на тумбах по обе стороны окна, 
вероятно, стояли рельефные вазы.

Под сводом проезда, где западная стена 
имела вид подпружной арки, кладка харак-
терная для арочных сооружений, находилась 
только по центру. Это была арка оконной 
ниши, по бокам её был срубленный кирпич 
боковых пилонов, вместе они образовывали 
полуциркульную арку. Внизу была выведена 
лучковая арка ворот, которая была в 2 раза 
ýже основной стены, пространство между 
ними было замуровано. 

Восточный проём ворот был выполнен в 
виде лучковой арки, а поверхность их отко-
сов была срублена. Канал для засова ворот 
был сделан позднее, путем продления старо-
го канала (рис. 32: 3). Реконструкция косну-
лась и помещения перед лестницей, пол кото-
рой подняли на 0,15—0,25 м и перестелили, 
теперь он был из кирпича и прямоугольных 
плиток (рис. 32: 7).

В комнате кучеров были перестроены ста-
рые дверные проемы и пробиты новые. Так, 
рядом с печью, был обнаружен участок хо-
рошо сохранившейся кирпичной перекладки 
несущей стены. На швах между кирпичами 

Рис. 36. Реконструкция планировки одной из конюшен после перестройки
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южной стены удалось проследить их перво-
начальную косую подрезку, которую дела-
ли для уплотнения кладочного раствора при 
строительстве (фото 80 на вкл. X). Явление 
это на коллегиуме довольно редкое, посколь-
ку в подавляющем большинстве случаев кла-
дочные швы были затёрты или сильно по-
вреждены при оштукатуривании стен. Швы 
кладки, выполненной при перестройке колле-
гиума под кадетский корпус, в подавляющем 
большинстве имели двухстороннюю подрезку 
и ребро по середине шва, она хорошо видна  
в замурованных нишах и проёмах.

Перестройки коснулись и одной из ко-
нюшен. Между одним из столбов и стенами 
в ходе строительных работ были раскопаны 
две кирпичные арки. Они, как и арки проез-
да, были опорой перегородок образовавших  
в составе конюшни отдельную комнату. Арки 
так же сложены из кирпича-пальчатки на 
известковом растворе. Они располагались  
на глубине 1,3—1,5 м от уровня деревянных 
полов бывших военных складов. Кладка арок 
поставлена на тёмно-серый, почти чёрный 
культурный слой. Их нижний обрез нахо-
дится на глубине около 0,5 м от уровня пола 
конюшни. Северная арка была обрушена (ве-
роятно при срытии мусора), западная сохра-
нилась полностью. Образованная ими ячейка 
была заполнена строительным мусором (рис. 
36: 1). 

Раствор выявленных перестроек был 
светлее и крепче раствора основного массива 
здания.

После строительства производственного 
комплекса мастерских (официн) происходит 
очередная подсыпка улицы Стрелецкой. Над 
поверхностью земли выступала 1-я ступень 

фундамента (цоколь) западного фасада фли-
геля и конюшен (рис. 37).

В 1797 г на восточном конце производ-
ственного комплекса пристраиваются сукон-
ная фабрика и новая аптека. Последняя по-
стройка согласно плану 1828 г. уже имела 
тонкие стены и деревянные перекрытия.

В это же время производится ремонт и мо-
дернизация дренажно-канализационной сис-
темы корпусов. Перекладываются некоторые 
деревянные трубы, часть из них заменяется 
проходными канализационными тоннелями. 
Эти тоннели могли использоваться и как тай-
ные подземные ходы для попадания на тер-
риторию корпуса (в настоящее время подоб-
ный тоннель частично сохранился во дворе 
коллегиума). Он выводил стоки из пекарни в 
корпусе «В», в отличие от более древних ком-
муникаций, данный тоннель имел вертикаль-
ные стенки высотой 0,7—0,8 м и лучковый 
свод. На присыпанном песком дне были уло-
жены деревянные лотки. Свод тоннеля был 
уничтожен в начале ХХ в., поскольку тон-
нель расположен на незначительной глубине, 
почти под каменной мостовой двора. Подоб-
ный тоннель соединял все мастерские, рас-
положенные вдоль ул. Замковой. Он выводил  
производственные отходы в Чёрный ручей 
[12, рис. 6] (рис. 37). 

Последним сооружением, построенным 
иезуитами, была подпорная стена коллеги-
ума. Малоформатный кирпич, из которого 
она сложена, позволяет считать временем 
её возведения начало ХІХ в., когда кирпич-
пальчатка полностью вышел из употребле-
ния (фото 86 на вкл. XI) [67, с. 102]. Систе-
ма кладки: ряд ложков — ряд тычков, распо-
ложенных друг над другом. Размер кирпича 

Рис. 37.  Северо-западная часть коллегиума (вид со стороны Верхнего замка) 
 в ходе перестроек последней четверти XVIII в. Реконструкция автора
1.  Трасса и выход канализационного тоннеля (построен в 1750—1773 гг.) на берегу Черного ручья.
2. Трасса и выход канализационного тоннеля (построен в 1778—1797 гг.) на берегу Черного ручья.
3. Уровень дневной поверхности на кон. XVIII в.
4. Уровень дневной поверхности на кон. XХ в.
5. Приблизительный рельеф и уровень дневной поверхности на конец ХХ — нач. XXI в.
 у подножия зданий коллегиума.

 2.  1.  5.4.
  3.
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25—26×12,5—13×6,5—7 см, толщина 
швов 1—1,5 см. На отдельных участках ста-
ринной кладки сохранились следы первона-
чальной округлой выпуклой разделки швов, 
выполненных известковым раствором, есть 
так же и следы ремонта с использованием це-
ментного раствора с аналогичной разделкой 
(нарезкой) (фото 87 на вкл. XI).

Контрфорсы делят изучаемый участок 
на небольшие равные отрезки длинной 3,7—
3,8 м. Контрфорсы по оформлению лицевой 
грани неодинаковы: на тех, что закрыты 
зданием бывшей лютеранской кирхи (сейчас 
краеведческий музей) и жилыми постройка-
ми, кладка ступенчатая, а на тех, что откры-
ты для обозрения (от кирхи до бывшей ко-
тельной) лицевые кирпичи имеют скошенную 
и аккуратно стёсанную грань. Между ними 
расположены небольшие оконца с лучковы-
ми арками, похожие на крепостные бойницы. 
Их размеры 0,45×0,35±5 см. Арки проёмов 
были выполнены в 2 ряда кирпичей, постав-
ленных на кромку. При этом каждый кирпич 
был тщательно подтёсан и подогнан, швы 
между ними не превышали 1—1,5 см. Таким 
образом, их кладка повторяла кладку арок 
ворот двухэтажного флигеля производствен-
ного корпуса и арки, обнаруженной при ис-
следовании бурсы. Оконца, расположенные  
в подпорной стене, были выходами созданной 
иезуитами дренажной системы. Подобные 
оконца хорошо известны по исследованиям 
подвалов в главном здании коллегиума сере-
дины XVIII в., наличие вертикальных швов в 
кладке подпорной стены свидетельствует о её 
поэтапном строительстве.

Деревянный дренаж обвязывал все кор-
пуса, и в бойницы подпорной стены были  
выпущены лотки-водомёты. Возможно, что  
у подножия стены также располагалась кана-
ва или подземная галерея, собиравшая сточ-
ную воду и отводившая её к Двине, что позво-
лило сохранить кладку стены от размывания. 
Даже сейчас внутренняя поверхность бойниц 
и их дно в толще стены почти не разрушены. 
Вполне возможно, что бойницы были соеди-
нены подземной галереей, но ее следов при 
благоустройстве двора перед котельной об-
наружено не было. Впервые на возможность 
её существования указал И. П. Дейнис. По 
его словам, она была обнаружена немцами в 
период Великой Отечественной войны при 
строительстве бомбоубежища в районе крае-
ведческого музея [18, с. 78]. Вероятно, имен-
но с наличием галереи связано увеличение 
толщины стены с 1,4 м в ее верхней части  
до 1,6 м на уровне бойниц, на уровне камен-
ного цоколя стена была около 1,8 м. Входы  

в галерею могли располагаться как в бога-
дельне, так и на юго-восточном углу подпор-
ной стены (в районе дома № 25 по ул Нижне-
Покровской) в районе театрального корпуса.

Сегодня, как и в начале ХІХ в., дневная 
поверхность перед участком стены неровная. 
Она имеет уклон в сторону реки (перепад вы-
сот на расстоянии 3—4 м от стены составля-
ет от 0,5 м до 3 м) и подъём к краеведческо-
му музею. В мусоре под стеной был найден 
тёсанный лекальный кирпич, которым выкла-
дывались пятки арок в бойницах(схема 4 на 
вкл. VI—VII).

Высота кирпичной кладки большей части 
подпорной стены около 5 м. В связи с подъё-
мом рельефа местности за бывшим особняком 
Ласковичей (ныне офис ОАО «Отделочник 28», 
ул. Нижне-Покровская, 17) высота стены на 
этом участке от каменного цоколя до верха 
около 3,5 м, толщина — около 1,4 м. В про-
ломе, сделанном «чёрными копателями», за 
кладкой ХІХ в. была обнаружена более ран-
няя тычковая кладка. Она была выполнена  
на известковом растворе из кирпича-пальчат-
ки 7—7,5×14,5—16,0×28—29 см. Толщи-
на старой стены была около 0,6 м, вероятно, 
она была построена Габриелем Ленкевичем 
вместе с театром и в свое время доходила 
до ул. Чистой (фото 85 на вкл. XI). Толщи-
на более позднего «панциря» (стены ХІХ в.) 
0,76—0,77 м без учета контрфорсов.

Указанное возвышение местности, рас-
положенное за зданием по ул. Нижне-Пок-
ровская, 17, являлось выступом террасы, на 
которой стоял коллегиум, и где до его стро-
ительства проходила улица Чистая [15, с. 
рис. 37]. При этом замечено, что дренажные 
оконца расположены в стороне от этого зда-
ния, по бокам его торцов. Таким образом, со-
вершенно очевидно, что в начале ХІХ в. эта 
постройка уже существовала, и стена возво-
дилась с таким расчётом, чтобы дренажные 
стоки не затапливали её подвал. Там же, по 
сообщению И. П. Дейниса, находился вход в 
подземную галерею в стене со стороны особ-
няка [18, с. 107]. Восточная часть подпорной 
стены к сегодняшнему дню не сохранилась, 
это был самый старый её участок, вблизи ко-
торого стояло здание театра (схема 4 на вкл. 
VI—VII). В возведении подпорной стены мог 
участвовать Войцех Абрампальский (1751—
1812), который преподавал архитектуру в 
Полоцком коллегиуме с 1800 до 1812 г.

К началу ХІХ в. территория коллегиу-
ма приобрела близкий к современному ре-
льеф местности. Уклон дворовой террито-
рии, прилегающей к главным корпусам, стал 
минимальным. Перепад высот на участке от 



главного корпуса, производственного (корпус 
«З»), бурсы (корпус «Ж») и до богадельни 
(стояла на месте корпуса «Е») составлял око-
ло 1 м. Было произведено повторное моще-
ние дворовой территории на участке между 
корпусами «В» и «Г» и конюшнями (корпусом 
«З»). Большая часть территории коллегиу-
ма не была замощена. Сад между главными 
корпусами и подпорной стеной, также под-
вергся перепланировке. Сады были разбиты 
в восточной части внутреннего двора и перед 
бурсой с богадельней. В западной части сто-
ял деревянный ледник с черепичной кровлей, 
известный по «Инвентарю 1807 г.», вероят-
но, это было единственное деревянное соору-
жение коллегиума [12, с. 6].

После закрытия иезуитского коллегиума 
и передачи его ордену пиаров, его архитек-
турный ансамбль стал приходить в упадок. 
Орден пиаров был намного беднее иезуитско-
го, а монахи его были не столь образованы.  
С некоторыми из оставшихся от прежних 
владельцев приборами и оборудованием они 
просто не знали что делать. 

Иезуиты использовали только те виды топ-
лива, которые при горении не давали много 
сажи и копоти, поскольку устройство «тёп-
лых» полов не позволяло часто прочищать 
их каналы. При пиарах же они быстро за-
сорились. Первыми из строя вышли «тёплые 
полы» в трапезной (корпус «Б») и на 2-м эта-

Рис. 38. Изразец карнизный. Начало ХІХ в.

же корпуса «В». К 1828 г. в кельях корпу-
са «А» на 1-м этаже была устроена «зимняя 
трапезная». Она располагалась там, где ныне 
Шведский центр, кабинеты сотрудников, и 
директора библиотеки ПГУ. Согласно обмер-
ному плану 1828 г. для устройства трапез-
ной были пробиты ниши в двухарочных попе-
речных перегородках между кельями. Неко-
торые печи были встроены в образовавшиеся 
проёмы, а их прежние арки со стороны ко-
ридора замурованы. Так же, вероятно, была 
проведена перепланировка кухни: перегород-
ка между комнатами была сломана и остав-
лен только столб для опоры свода, «большая 
печь» при этом была разобрана. Тогда же 
были замурованы ниши между окнами.

Перестройки коснулись и корпуса «В»  
в некоторых кельях (ныне кабинеты №157  
и 162) были устроены лестницы на 2-й этаж, 
для чего прорублены своды и уничтожены 
остатки каналов. К моменту передачи зданий 
коллегиума под нужды кадетского корпуса 
они требовали ремонта. 

Некоторые печи при пиарах складыва-
ли из изразцов с низкой румпой, близкой по  
выделке к современной. Стенные изразцы 
обычно имели гладкую пластину и нередко 
белились. Карнизные изразцы иногда укра-
шались рельефным узором (рис. 38). Так, на-
пример, был найден карниз с надписью и да-
той(?) 1826.

 



Глава 6 

ПЕРЕСТРОЙКА КОЛЛЕГИУМА ПОД КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
1831—1835 гг.

Комиссия по перестройке бывших иезуит-
ских зданий начала работу 23 сентября 
1830 г. Во главе её стоял князь Хованский. 
На должность архитектора был назначен  
А. Порто, его помощником стал Я. Максимов. 
На основании проведённого комиссией об-
следования зданий, им был составлен рапорт,  
в котором в корпусах «А» и «Г» предлагалось 
произвести разборку большинства сводов  
и поперечных стен келий 2 и 3-го этажей. 
Их потолки предлагалось заменить на дере-
вянные оштукатуренные с целью устройства 
обширных спален для кадет. В строительных 
сметах необходимые работы были расписаны 
более подробно: 

— в подвале планировался ремонт суще-
ствующей дренажной системы с заменой де-
ревянных и кирпичных труб и последующим 
восстановлением булыжного пола. Также 
решено было заложить одни входные двери  
и застеклить окна;

— на 1-м этаже планировалась замена  
и перестройка старых печей и возведение но-
вых, голландских, русских и кирпичных оча-
гов (фото 92, 93 на вкл. XI). Пробивались 
новые дымоходы для труб. Полностью пред-
полагалось поменять оконную и дверную сто-
лярку и покрасить её в светло-серый цвет;

— на 2-м этаже планировалась закладка 
некоторых оконных и дверных проёмов, раз-
борка поперечных стен и сводов келий, стро-
ительство новых голландских и русских пе-
чей и очагов. Также планировалась пробивка 
новых дымоходов и устройство новых дымо-
вых труб. Стены должны были иметь светло-
серые панели «с набрызгом». Они должны 
были быть одного цвета с оконной и дверной 
столяркой.

Подобные работы были запланированы  
и на 3-м этаже. Оставшиеся своды и верхние 
части стен белились [27, с. 27, 42].

На костёле св. Стефана первоначаль-
но планировали разобрать башни на фасаде  
и перестроить его в православный храм, вы-
полненный в псевдорусском стиле, но после, 
чтобы сократить затраты, ограничились ми-
нимальными работами. В ходе их были сня-
ты вазы с углов башен (на подобие тех, что 
стоят на полоцком Софийском соборе), изме-

нена форма креста, фронтоны кровли пони-
жены, как и у корпусов, тогда же разобраны  
и кирпичные фермы крыши. Внутри был 
устроен иконостас, резной амвон перенесён  
с правого на левый столб. Разобран и отправ-
лен в Виленский университет орга́н, написа-
ны новые иконы. Боковые ветви хоров были 
также ликвидированы, их арки, ведущие  
в храм, заложили кирпичом и устроили на их 
месте панели с профильными карнизами, сво-
ды со стороны чердака выломали [27, с. 59; 
48, с. 329].

На время переоборудования костёла св. Сте-
фана под собор св. Николая церковь была 
ус троена в бывшей иезуитской трапезной  
и действовала до 1838 г. [49, с. 13].

Споры возникли при решении вопроса  
о том, как поступить с домом директора.  
А. Пор то (1780—после 1865 г.) предлагал 
пристроить справа к костёлу флигель симме-
тричный расположенному слева. Я. Бетти-
ни предла гал двухэтажный флигель слева от 
костёла сломать полностью и сделать трёх-
этажную пристройку симметрично театру.  
И отделку всех фасадов сделать соответст-
венно правой стороне (как на корпусах теа-
тра и музея). Но оба проекта так и не утвер-
дили [27, с. 17—19].

Подготовка к сезону началась в январе: 
велась закупка петель, задвижек и замков 
разных конструкций, прочих скобяных изде-
лий. Заключались контракты на проведение 
демонтажных и строительных работ.

Работы начались с апреля. К концу мая 
была заложена часть подоконных ниш и печ-
ных проёмов в коридорах, а также закла-
дывались ниши, находившиеся в кельях и 
кухне. При этом многие из них забивались 
строительным мусором, среди которого были 
обломки изразцов и посуды, обрывки книг и 
тетрадей, оставшиеся от иезуитов и пиаров. 

Из трёх первоначальных лестниц, на-
ходившихся в корпусах «А» и «Г», одну ре-
шено было разобрать. Но во время ремонта 
она была разобрана лишь частично. Часть её, 
засыпанная строительным мусором, и теперь 
находится между 1 и 2-м этажами (сейчас 
под ней расположена кладовка возле аудито-
рии № 102, кабинета заведующего кафедры 
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Рис. 39.  Плита для покрытия площадок  
между лестницами

«Отечественной и всеобщей истории»). Со-
хранённые лестницы были обложены чугун-
ными плитами с «кольчужным» узором, кото-
рые сейчас сохранились на лестницах ПГУ и 
картинной галереи [27, с. 35—36]. Площад-
ки между ними также покрывали квадратные 
чугунные плиты (около 0,72×0,72 м), уло-
женные внахлёст, украшенные аналогичным 
узором (рис. 39, 40). На окнах площадок и 
перилах лестницы, ведущей в библиотеку, 
были установлены литые чугунные решётки 
с геометрическим орнаментом, так же была 
разобрана одна лестница и в корпусе «В».

В ходе этих работ, вероятно, был ликвиди-
рован колодец, проходивший через подвал 
кухни, отмеченный на плане 1828 г. [27, с 28].

В углу между корпусами «А» и «Г», где 
сейчас главный вход, был пристроен дере-
вянный трёхэтажный балкон (виден на ста-
рых фотографиях начала ХХ в.). Для выхода 
на этот балкон в капитальной стене корпу-
са «А» прямо из коридоров были прорубле-
ны спе циальные дверные проёмы. Вероятно, 
балкон был устроен для вывода кадет в слу-
чае пожара.

Двери помещений кадетского корпуса те-
перь были почти все филёнчатыми. Это осо-
бенно подчёркнуто в строительных отчётах, 
поскольку они были очень дороги в изготов-
лении. Большое внимание уделялось ремонту 
старых дверей, из чего можно заключить, что 
в ходе реконструкции зданий бывшего кол-
легиума первоначальные дверные проёмы не 
растёсывались.

Полы в коридорах и туалетах всех эта-
жей планировалось выложить малоформат-
ным кирпичом «в ёлку». Таким же образом 
были устроены полы на кухне и в бывших 
кельях 1-го этажа. В спальнях кадет и про-
чих жилых помещениях полы были деревян-
ными [27, с. 42].

Практически все вновь возводимые печи 
кадетского корпуса были белёными, из-за 
чего, как отмечает В. П. Викентьев, при их 
нагреве в помещениях становилось тяжело 
дышать, на что часто жаловались кадеты [6, 
с. 86]. Кафельные печи были большой ред-
костью, их устройству в строительной доку-
ментации уделялось особое внимание. Воз-
можно, что их собирали из уцелевших старых 
изразцов. В обширных спальнях кадет печи 
ставили по углам помещений. Обнаруженный 
фундамент одной из них позволяет предпо-
ложить, что это были квадратные двухъя-
русные окрашенные или побеленные соору-
жения. Размеры их оснований были около 
1,2×1,2 м [52, с. 55]. Коридоры же были 
светлыми, но холодными [6, с. 81]. На 1-м 

этаже, где помещения келий сохранялись, 
было устроено жильё и кухни для части пре-
подавателей и служащих кадетского корпуса, 
там же были поставлены печи и плиты (фото 
93 на вкл. XI). В бывшей библиотеке из ста-
рых изразцов были сложены две симметрично 
расположенные печи (фото 92 на вкл. XI).

Вся прежняя отопительная система лик-
видировалась: печные проёмы и камины за-
кладывались кирпичом «под лицо стен». Не 
восстанавливались и «тёплые полы». Боль-
шинство изразцов с разрушенных иезуитских 
печей были сброшены на чердаке и вместе с 
обломками черепицы в качестве утеплителя и 
нагрузки на коридорные своды. Там же най-
дены переплёты рам, фрагменты закладок от 
книг, вышитых золотом и серебром [51, с. 83].

В связи с капитальной перестройкой внут-
ри здания был запланирован полный разбор 
мансардной крыши с уникальной кирпичной 
стропильной системой. Сегодня от нее со-
хранились только 2 фронтона над корпусами 
«А» и «Г», срубленные в 1831 г. более чем на 
половину первоначальной высоты [51, с. 81, 
85—86] (рис. 41: 1). Разбор крыши продол-
жался до августа. 

Таким образом, кадетский корпус приоб-
рёл знакомые нам сегодня очертания кров-
ли, характерные для стиля классицизма. 
Тогда же была создана существующая и те-
перь стропильная система, на которой мно-
гие кадеты позднее оставили свои автографы 
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и даты (рис. 41: 1, 2; фото 96). Эта систе-
ма представляет собой фермы, установлен-
ные на двойные мауэрлаты (фото 94 на вкл. 
XII). Брусья, сечением близкие к квадрату 
со стороной 25—30 см, соединялись с помо-
щью замков, железных скоб и деревянных на-
гелей. По монтажным меткам можно заклю-
чить, что фермы предварительно собирались 
и подгонялись вне стройки и потом в разо-
бранном виде привозились и монтировались 
непосредственно на кровле (рис. 41: 3—5; 
фото 94—96 на вкл. XII) [51, с. 80—81]. 

Для сохранения здания от атмосферных 
осадков строительство новой крыши велось 
одновременно с разборкой старой. Тем самым 
под перестроенными участками крыши откры-
вался широкий фронт работ по разборке стен 
и сводов. Тогда же, вероятно, были обруше-
ны и двухарочные фермы над бывшей иезуит-
ской кухней (их остатки и сегодня находятся 

под современной кровлей) (фото 50—51 на 
вкл. VIII). 

Перестройка корпусов «А» и «Г», выпол-
ненная в 1831—1835 гг., позволила расши-
рить полезные площади помещений и суще-
ственно изменила планировку 2 и 3-го эта-
жей. Вместе с тем, прочности здания был 
нанесён определённый ущерб. Разрушение 
большинства поперечных стен привело к де-
формации продольных внутренних стен кор-
пусов «А» и «Г», ослабленных наличием пер-
воначальных и пробитых позже дымоходов, 
проёмов и ниш. Из-за этого в сводах коридо-
ров 2 и 3-го этажей корпусов «А» и «Г» поя-
вились трещины. Их увеличению способст во-
вал взрыв вос точной части комплекса в 1964 г. 
Это было обнаружено в ходе модернизации 
2003—2006 гг. при снятии штукатурки.

Все крыши покрыли «проалифенным с обе-
их сторон железом» и позднее покрасили  

Рис. 40.  Лестничная площадка корпуса «Г» 
 Реконструкция



Рис. 41.  1 — стропильная ферма 1831 г.  
и очер та ния разрушенной части фронто-
на иезуитской мансарды. Корпус «А»;  
2— надписи на балке. Корпус «Г»;  
3—5 — образцы монтажных меток  
на фермах. Корпус «А»

в «дикий» т. е. светло серый цвет [27, с. 26, 
31]. Театральное оборудование, механизмы, 
роботы, оставшиеся от иезуитов в музее и 
картинной галерее, были ликвидированы.  
На 3-м этаже театра и музея (корпус, пост-
роенный Габриелем Грубером) были устро-
ены Александровский и Константиновский 
залы. На нижних этажах были спальни кадет 
[27, с. 32].

На корпусе «В» менялись потолки 2-го 
этажа и кровля. Во многих его помещениях 
были пробиты и заложены двери, перестрое-
ны печи. 

В бурсе, аптечной лаборатории, двух-
этажном флигеле, конюшнях и мастерских 
была отремонтирована кровля, разобрана 
часть сводов, полы были выстланы кирпичом 
в «ёлку», прорублены новые окна. Они были 
забраны коваными решётками из толстых 
пру тов (в сечении до 4 см) (фото 91 на вкл. 
XI). Многие из этих помещений так же имели 
полы в «ёлку», уровень их был поднят за счёт 
строительного мусора из главных корпусов 
(фото 88 на вкл. XI. Схема 6: б, в на с. 87), где 
было найдено много изразцов, плиток пола  
и черепицы. Вокруг зданий была устроена 
отмостка из камня и кирпича с жёлобами по 
периметру (фото 89 на вкл. XI). Тогда же 
была произведена значительная подсыпка 
производственного комплекса строительным 
му сором. После этого западный проём ворот 
стал выглядеть значительно ниже.

В мае 1833 г. производится предваритель-
ная проверка сделанных работ, во время ко-
торой отмечаются недостатки и делаются 
ссылки на невозможность их устранения без 
новых основательных перестроек. Так, ука-
зывалось на расположение окон на разных 
уровнях, «неправильность» стен (т. е. на кри-
визну и неточность прямых углов), слабую 
освещённость, низкие двери и уклон сводов 
в одну сторону. 

Большой колодец во дворе был так же от-
ремонтирован. Согласно исторической справ-
ке колодец ко времени перестройки зданий 
под кадетский корпус находился «в совер-
шенной запущенности … механизм, совер-
шенно изоржавевший … и не имеет ни малей-
шего движения». Для его ремонта выделялись 
деньги «…с переделкою вновь крыши, исправ-
ления и окраски наружности». При иезуитах 
колодец имел черепичную (?) крышу на 8-ми 
деревянных (?) столбах по плану 1828 г. Ме-
ханизм был металлический, вероятно пред-
ставлял собой колёса на вороте.

Во дворе (между корпусами «Г» и «З») 
была построена обширная деревянная коню-
ш ня, впущенная в землю. В 2003 г. Д. В. Ду-

ком был обнаружен её пол, перекрытый слоем 
навоза, и остатки круглых столбов диаметром 
30—40 см. С северной стороны был просле-
жен пол пристройки. Раскопанный при стро-
ительстве конюшни свод канализационного 
тоннеля для сохранности от повреждений был  
обложен досками (схема 4 на вкл. VI—VII). 

В то же время производится очередная 
нивелировка территории, уровень поверхно-
сти был поднят и булыжная мостовая перело-
жена: камни были найдены на глубине 0,5—
0,7 м от дневной поверхности [27, с. 42]. 
При устройстве люков для проникновения в 
тоннель был сложены кирпичные квадратные 
колодцы (схема 4 на вкл. VI—VII).

В сентябре 1834 года согласно отчёту ко-
миссии основные работы по корпусам пред-
полагалось завершить.

Кадетский корпус был открыт 25 июля 
1835 г. С первых же дней стало ясно, что со-
держание Николаевского собора, перестроен-
ного из костела св. Стефана и открытого в 
1838 г., будет непосильным грузом для кадет-
ского корпуса. Поэтому было решено в самом 
здании корпуса, в бывшей иезуитской биб-
лио теке, устроить домовую тёплую церковь.

 1. 

 2.

 3. 4. 5.



Глава 7

УСТРОЙСТВО НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ  
И РЕМОНТЫ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ДО 1910 г.

Домовая церковь в кадетском корпусе 
была освящена 22 декабря 1868 г. Для её 
устройства была использована рекреацион-
ная зала корпуса «Б» (бывшая библиотека). 
Помещение представляет собой обширный 
сводчатый зал. Алтарь церкви был обращен 
на север. В ходе приспособления залы под 
церковь окна и ниши её северной стены были 
все замурованы, на их месте была устроена 
обширная панель с профильным карнизом, 
со хранившаяся до сих пор (схема 3: в на  
с. 85). В противоположной части залы по сто-
ронам от входных дверей ещё при иезуитах 
были поставлены две большие изразцовые 
печи (фото 92 на вкл. XI). При реконструк-
ции они были почти полностью перестроены, 
возможно, их обложили кафелем, оставшимся 
после разборки иезуитских печей. Теперь в 
нишах, где ранее стояли печи иезуитов, были 
устроены дымоходы, а сами печи были уста-
новлены непосредственно в помещении, для 
них на ребрах жёсткости сводов были сложе-
ны кирпичные фундаменты. В конце ХІХ в. 
печи были обложены штампованным кафелем 
с белой эмалью. Для хоров была приспосо-
блена площадка над входом в зал. Сейчас она 
расположена в картинной галерее со стороны 
коридора 3-го этажа против лестницы. Меж-
ду двумя столбами в центральной арке был 

Рис. 42.  Печная дверца и изразцовый набор заводского производства. Конец ХІХ—начало ХХ в. 
 Корпус «В»

устроен вход на неё. В стене между залом и 
площадкой под самыми сводами были про-
рублены 2 окна, усиленные арками (сейчас 
эти окна застеклены и забраны решётками со 
стороны галереи). Пол в церкви был деревян-
ным (схема 3: в, г на с. 85) [49, с. 13—15].

До начала ХХ в. производились только 
незначительные ремонтные работы, касав-
шиеся в основном отделки и столярки зда-
ний. В коридорах и санузлах были разобра-
ны кирпичные полы, настланные в «ёлку». 
Свинцовые трубы в санузлах, остававшиеся 
ещё от иезуитов, были заменены на чугун-
ные [6, с. 267]. Некоторые канализационные 
тоннели были переложены кирпичом с отмет-
ками «СТ.» и «С.Т.». Такой кирпич в ХІХ в. 
делали в д. Струня, в находившейся в ней 
тюрьме [18, с. 178]. В 1905 г. был устроен 
артезианский колодец, в зданиях появились 
первые водопроводные сети (холодная вода) 
с распределительными бачками, установлен-
ными на чердаке из которых вода подавалась 
самотёком. В туалетах были устроены метал-
лические рукомойники «приличных разме-
ров», ватерклозеты [6, с. 268, 348], фаянсо-
вые чаши которых были расписаны мелкими 
цветочками. 

В конце ХІХ — начале ХХ вв. практи-
чески все печи кадетского корпуса были  
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Рис. 43.  Убранство печи одного из помещений 
корпуса «В». Реконструкция

перестроены и обложены гладкими эмалевы-
ми белыми изразцами фабричного производ-
ства. Старые фотографии и план 1-го этажа 
начала ХХ в. свидетельствуют, что это были 
сооружения треугольной или квадратной 
фор мы, разделённые по горизонтали пояска-
ми и карнизами. Изразцы с рельефным орна-
ментом применялись редко и были в основном 
терракотовыми. Подобная печь располага-
лась в швейцарской (ныне пристройка к ху-
дожественной галерее), где белый эмалиро-
ванный кафель стен сочетался с терракото-
выми узорными карнизами и фризом. Многие 
из печей были проёмными. 

Археологические остатки и план корпу-
са «В» начала ХХ в. позволяют сделать ре-
конструкцию внешнего убранства одной из 
его печей (стояла между кабинетами № 159 
и 160). На гладком кафеле стенных пластин 
были клейма с именами владельцев Витеб-
ских заводов Еремея Гарбуза и братьев Буд-
никовых (рис. 42: 2—14; 43). Топки этих пе-
чей уже имели поддувала (рис. 42: 1).

На кухне была сложена большая дровяная 
плита, которая располагалась там, где сейчас 
абонемент библиотеки ПГУ. На протяжении 
ХІХ—ХХ вв. она не раз была перестроена, 
выявленные её археологические остатки и 
имеющаяся фотография, как и её изображе-
ние на плане начала ХХ в., свидетельствует, 
что это было огромное сооружение 3,5×6 м, 
в передней части были вмурованы 4 боль-
шие котла из меди. Топка плиты, вероятно, 
располагалась в восточной стенке. В стен-
ках между котлами и кирпичной кладкой 
были дымоходы, подводившие к котлам жар 
от топки (фото 90 на вкл. XI). В чугунной 

плите рядом с крышками котлов были кру-
глые металлические трубы для выхода дыма 
в надставку. Снаружи плита была обложе-
на белым кафелем и завершалась карнизом. 
Со стороны топки для неё был использован 
кафель от разборки иезуитских печей [53,  
с. 318]. Высота плиты 2—2,5 м (рис. 44). 
Над плитой располагался деревянный короб 
для вытяжки. В 1894—1895 гг. экономом 
поднимался вопрос о её реконструкции, что-
бы еда подогревалась паром (чтобы не при-
горала), но разрешение на это получено не 
было, об этом свидетельствуют остатки дымо-
ходов ниже уровня пола, найденные при её 
расчистке [6, с. 302].

После 1910 г. в связи с устройством па-
рового отопления многие печи были разобра-
ны, но оставшиеся поддерживались в рабочем 
состоянии. Новые корпуса имели и печное и 
паровое отопление (корпус «Е»), но теперь 
все печи были забраны в железные кожухи. 
Убранство последних повторяло архитекто-
нику изразцовых печей — богатый профиль-
ный карниз и тяги разделяли печь по гори-
зонтали. 

Состояние фасадов и интерьеры мно-
гих помещений до 1910 г. можно увидеть на 
старых фотографиях, открытках [44—46] и 
плане начала ХХ в. (рис. 45). 

Рис. 44.  Плита на кухне кадетского корпуса 
 Конец ХІХ — начало ХХ в. 
 Реконструкция
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Рис. 45.  План западной части  
корпуса «А» и корпуса «Г»  
Начало ХХ в. (до 1910 г.)

Рис 46.  Ситуационный план раскопанных  
остатков колодца с переделками  
XIX в. — нач. XX в.

К началу модернизации зданий бывше-
го коллегиума в 1910—1914 гг. старый ие-
зуитский колодец неоднократно перестраи-
вался (рис. 45, 46). Согласно плану кадет-
ского корпуса начала XX в. над ним была 
возведена деревянная постройка, разделен-
ная перегородкой на 2 части, вход в неё был 
с восточной стороны, в северной стене каж-
дое помещение имело по окну. В западной 
половине размещался сам колодец, на плане 
хорошо виден его восьмигранный оголовок и 
круглое очертание внутренних стен кирпич-
ной трубы. Восточная стена данной трубы 
была прорублена. Там располагался пере-
даточный механизм и трубы (от них до сих 
пор сохранились остатки крепежей), пода-
ющие из колодца воду. Через прорубленное 
отверстие в стене насос был связан с меха-
низмом, расположенным в восточном поме-
щении постройки, на плане он показан в виде 
круга с точкой, изображавшей ось, которой  
и приводился в движение насос. Вероятно, 
это был ворот, приводимый в движение че-
ловеком или животным (рис. 45). При воз-
ведении данной постройки в качестве ее ос-
нования использовался старый кирпичный 

оголовок колодца, к которому делались кир-
пично-каменные прикладки, так и булыжная 
мостовая (участки «Северный», «Восточный» 
и «Юго-Восточный»). Последняя в ходе ре-
монтов XIX — начала XX в. частично была 
переложена на новом уровне (участок «Се-
верный» на рис. 46). Во время модернизации  
1910—1914 гг. подъемный механизм был ос-
новательно реконструирован и опора под ко-
лесо сделана на бетонном основании в форме 
крестовины.
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Летом 1910 г. после празднования 75-ле-
тия Полоцкого кадетского корпуса началась 
крупномасштабная модернизация всего архи-
тектурного ансамбля. В ходе работ были ис-
пользованы новейшие строительные техноло-
гии и материалы, известные в начале ХХ в. 
Произведенные работы были столь велики, 
что значительно изменили облик, структуру 
и планировку, как всего ансамбля, так и от-
дельных его зданий. 

По свидетельству В. П. Викентьева к на-
чалу 1911 г. планировалось завершить стро-
ительство «заразного лазарета». Сейчас это 
корпус «Д», выходящий торцом к краеведче-
скому музею. Для этого строительства была 
разрушена ограда с арочными воротами, ко-
торая соединяла главный корпус со зданием 
бывшей иезуитской аптеки, разрушенной по-
сле войны 1941—1945 гг. (ныне на её ме-
сте сквер с беседкой). На месте ограды был 
построен одноэтажный перешеек-переход, 
который соединил корпуса «А» и «Д», до-
статочно было его перекрыть, чтобы изоли-
ровать больных от личного состава всего ка-
детского корпуса. При этом часть фасада, за-
крытая им, была сохранена [6, с. 368, 369].

Новый корпус строился на скате пригор-
ка, на котором стоял кадетский корпус. Глу-
бина фундаментов его южной части составля-
ла около 6 м. Они представляли собой цель-
ную бутовую кладку. Новый корпус уже имел 
тонкие стены и прямоугольные окна с клин-
чатыми перемычками. Все перекрытия были 
выполнены из монолитного бетона с кирпич-
ным заполнением и усилены двутавровыми 
швеллерами. Большинство полов его комнат 
были вымощены штампованной глиняной 
плиткой красного, жёлтого, лилового, синего 
цветов. Были так же восьмиугольные плитки 
с красными и чёрными вставками. Потолки в 
комнатах были высотой 3,5—4,5 м. Лестни-
цы были уложены на двутавровые балки и на-
бирались из мозаичных ступеней (они изго-
тавливались из бетона с добавками нужного 
пигмента — красителя и камня, после чего 
полировались). Перила собирались из полос 
прокатной стали на муфтах и заклёпках. 

В северо-западном углу корпуса «Д» на 
3-м этаже была устроена одна из операци-

онных(?). Это было обширное помещение с 
большим окном, рама которого была составле-
на из 2-х оконных блоков. В полу был устроен 
люк для слива помоев. Строящийся корпус уже 
имел систему парового отопления и водопро-
вод по устройству и комплекту деталей, близ-
кий к современному. Мест для печей в боль-
шинстве помещений даже не предусматрива-
лось. Тогда же была создана и новая, более 
мощная, дренажно-канализационная систе-
ма, детали которой и были изготовлены на 
заводах города Боровичи (рис. 47 на с. 89).

При строительстве данного здания архи-
текторами была проведена увязка его фаса-
дов с иезуитскими постройками. По их за-
мыс лу они были должны гармонировать с быв-
шим иезуитским музеем и театром. Так, на 
уровне 1-го этажа были повторены массив-
ные наличники оконных проемов, на уровне 
2-го этажа треугольные завершения окон. 
Несколько отличалось лишь оформление цо-
коля и 3-го этажа.

В тоже время бывшая иезуитская бога-
дельня (двухэтажный флигель, аналогичный 
корпусу «Ж») была сломана и на ее месте 
построили существующий ныне корпус «Е», 
имевший как деревянные, так и бетонные пе-
рекрытия и лестницы на швеллерах. Вмес те 
с паровым отоплением в его помещениях были 
и кирпичные печи в железных кожухах с кар-
низами (последняя печь разрушена в 2006 г.). 

Юго-западный угол подпорной стены 
был разрушен. Там была устроена котельная  
с высокой кирпичной трубой. Она обогревала 
корпус «Е». Под ней проходили трассы дре-
нажей и канализации (фото 86 на вкл. XI; 
схема 4 на вкл. VI—VII).

Был также значительно перестроена бур-
са (корпус «Ж»). Снос богадельни, закладка 
фундаментов нового здания и прокладка ка-
нализации в непосредственной близости от 
бурсы привели к подвижкам грунтов и спол-
занию постройки в южном направлении. Это 
стало причиной значительной перепланиров-
ки здания и сноса сводов. В некоторые из 
трещин, появившихся в продольных стенах, 
как показало снятие штукатурки в 2011 г., 
пролезала рука взрослого человека. Положе-
ние при строительстве начала ХХ в. оказа-

Глава 8 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ КАДЕТСКОГО КОРПУСА 
(1910—1914)
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лось настолько серьёзным, что строителями 
были предприняты радикальные меры по ста-
билизации здания. Юго-западный угол зда-
ния был полностью разобран до фундамента 
и переложен, при этом к нему была сделана 
небольшая пристройка (туалеты) на 2 эта-
жа со входами из междуэтажных площадок. 
Данная пристройка играла роль своеобраз-
ного контрфорса, который удерживал здание. 
Аналогичная пристройка была возведена и с 
северной стороны бывшей бурсы, но она не 
была перевязана с основным зданием, и в ме-
сте её примыкания сохранился срубленный 
первоначальный руст. Между пристройкой 
и бурсой тоже есть незначительный разрыв.  
В ходе укрепления постройки многие участки 
внутренних стен были переложены или выло-
маны. Для печей в них были устроены высо-
кие ниши. Так же для сохранения постройки, 
чтобы ослабить нагрузку на стены, перекры-
тия и лестница в корпусе были сделаны дере-
вянными. Этой же цели служила и переделка 
оконных проёмов. В южной части восточного 
фасада были прорублены на месте ниш новые 
окна. Высота окон 1-го этажа понижена за 
счёт новых перемычек и досок между ними. 
Последнее было сделано для того, чтобы из-
бежать провала первоначальных перемычек в 
случае расширения трещин. Немного позднее, 
в советский период (до Великой Отечествен-
ной войны) был пристроен небольшой кон-
трфорс к юго-восточному углу, но значитель-
ной роли в укреплении здания, он не играл.

Практически одновременно проводится 
модернизация и перестройка корпусов «А», 
«Б», «В» и «Г». Так, было устроено бетонное 
перекрытие между 2 и 3-м этажами корпусов 
«А» и «Г». Создание данной жёсткой кон-
струкции привело к укреплению всего зда-
ния — прекратилась деформация несущих 
продольных стен между коридорами и разру-
шенными кельями, которая привела к образо-
ванию трещин в сводах. Над бывшей кухней 
были надстроены ещё 2 этажа, которые по 
конструкции, материалам и технологии стро-
ительства полностью повторяли корпус «Д». 
В коридорах и санузлах 1-го этажа были вы-
ложены роскошные полы из узорных плоско-
рельефных и полихромных плиток. 

Найденная в корпусах половая плитка по 
материалу делится на три группы. 

1. Плитки на цементной основе с русски-
ми или латинскими буквами на обороте, их 
лицевой слой делали из тонко отмученного 
раствора. Изделия были как монохромные, 
так и полихромные. Для получения цветно-
го узора в раствор вводили нужные колера и 
могли применять решётку, ячейки которой 

заполняли окрашенным раствором. Стыки 
цветов иногда скрывали плоскорельефным 
орнаментом. Узор плиток геометрический, 
элементы растительного орнамента сильно 
стилизованы, после высыхания поверхность 
их шлифовали. Полы из них были в корпусах 
«Г» и «З». 

2. Желтые глиняные плитки с рельефной 
шестиконечной звездой в круге на тыльной 
стороне. Технология оформления их лицевой 
стороны схожа с вышеописанной. Глина пли-
ток визуально очень схожа с той, из которой 
делали печной белый кафель. Найдены моно-
хромные и полихромные изделия. Сохранил-
ся уникальный пол на 1-м этаже коридора 
корпуса «Г» и часть пола в переходе между 
корпусами «А» и «Д». Подобные полы име-
ли коридоры и санузлы первого этажа корпу-
сов «А» и «Г», для их полихромии применяли 
многоцветные и монохромные изделия. Са-
мый роскошный пол был в вестибюле главно-
го входа здания (его взорванной части). Рас-
тительно-геометрический узор плиток состоял 
из 3—4 цветов.

3. Плитки из окрашенной глины(?), в виде 
квадратов разных разме ров и восьмиугольни-
ков, монохромные с полоска ми и латински-
ми буквами на обороте. На корпусах «А» и 
«Г» они были вместе с жёлтыми глиняными 
плитками (ими выложены дверные проёмы и 
ниши). Полихромные полы из них были в са-
нузлах, коридорах, палатах и на лестницах 
корпусов «А», «В», «Д». Они уцелели в пере-
шейке между корпусами «А» и «Д», на лест-
ницах и коридоре 3-го этажа корпуса «Д».

На месте взорванной части корпуса «А», 
где ныне пристройка к картинной галерее, 
были найдены фрагменты многоцветных пли-
ток, украшавших главный вход (в восточном 
торце Габриелем Грубером был устроен глав-
ный вход, там же после перестройки здания 
под кадетский корпус была швейцарская). 
Один из таких полов сегодня уцелел в корпу-
се «Г», где было жильё воспитателей и служи-
телей корпуса, в переходе в корпус «Д» сохра-
нился фрагмент подобного пола [53, с. 319].

В 1913 г. построена перемычка между 
корпусами «Б» и «В», что привело не только 
к их значительной перестройке, но и к пере-
планировке внутреннего двора кадетского 
корпуса (схема 5: а на с. 86).

Вновь возводимая пристройка состояла 
из трёх огромных залов. Она по конструк-
ции, материалам, технологии строительства 
полностью повторяли корпус «Д». В подва-
ле была устроена обширная котельная, обо-
гревавшая весь главный корпус. Подвал под 
трапезной был переделан под склад топлива. 
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Остатки иезуитских печей, подававших жар 
в каналы «тёплых полов», при этом были пол-
ностью уничтожены. Свод над ними перело-
жен малоформатным кирпичом на цементном 
растворе в «ёлку», по аналогии с иезуитским. 
В корпусе «Б» была выломана центральная 
часть северной стены на обоих этажах (схе-
ма 3, г на с. 85). На 1 и 2-м этажах были 
устроены залы с лепными карнизами и розет-
ками под люстры. На 1-м этаже была обору-
дована столовая, пол которой был выложен 
дубовым паркетом. Доски его имели глубокие 
пазы по периметру и соединялись с помощью 
деревянных шпунтов и набивались на дере-
вянную основу (рис. 48: 10). Из корпуса «В» 
в неё вели две высокие двери. На 2-м этаже 
продолжала работать домовая церковь, до-
полнительная зала могла использоваться как 
алтарь. Вход в него был со стороны корпуса 
«В», для этого на 2-м этаже была устроена 
еще одна лестница с площадкой из цветных 
плиток, теперь там вход на чердак  (схема 5: а 
на с. 86)[54, с. 70, 73].

При снятии штукатурки на вставке-пере-
мычке корпуса «Б» и надстройке корпуса «А» 
были выявлены гнезда от строительных ле-
сов на обмазке сохранились отпечатки бре-
вен диа метром 12 см. Таким образом, они по-
вторяли по конструкции иезуитские леса.

Данные пристройки возводили таким об-
ра    зом, чтобы не разрушить цельности ансам б   -
ля. Они были ниже иезуитских зданий и име ли 
аналогичное убранство фасадов. Для выкладки 
оконных наличников на откосах окон высту-
пающие кирпичи чередовались с утопленными 
в одной плоскости со стеной, что делалось для 
удержания большой массы штукатурки.

Корпус «В» был наиболее повреждён пе-
ределками 1910—1914 гг. Он был перестро-
ен в кухонный блок. Была разрушена почти 
вся южная часть его подвала, там были уст-
роены котельная и бойлерная. На 1-м этаже 
в большинстве помещений были выломаны 
сво ды, лестницы и участки внутренних капи-
тальных стен. Юго-восточная часть здания 
была до половины разобрана и переложена. 
Полы многих помещений были залиты бе-
тоном или выложены цветной плиткой, как 
на корпусе «Д». Тогда же были прорублены 
новые дверные проёмы и дымоходы. В под-
вале был ликвидирован канализационный 
тоннель. Его остатки были использованы в 
качестве лотка для керамической канализа-
ционной трубы. В восточном конце коридо-
ра была устроена бетонная лестница на 2-й 
этаж. Не менее значительные перестройки 
были на 2-м этаже. В это время сформиро-
валась планировка его коридора. Строителям 

пришлось «подвесить» одну из капитальных 
стен, которая ранее стояла на рёбрах жёст-
кости сводов зала (ныне деканат). Для этого 
перед началом разборки сводов под арками 
были сложены 2 пилона и под кладку подве-
дены швеллера, которые приняли на себя на-
грузку от уцелевшей части свода и стоявшей 
на нём стены (схемы 3: а, б; 5 на с. 85, 86). 

После строительства вставки в корпусе 
«В» был прорублен новый проезд во внутрен-
ний двор (сейчас этот проезд заложен и на 
его месте находится кабинет № 161). Преж-
ние сводчатые лестницы были разрушены. 
Их заменили бетонной лестницей на двутав-
ровых швеллерах с перилами из прокатного 
металла (вероятно, при госпитале они были 
перенесены на лестницу возле КЭЧ, ныне 
кафе «Раздолъ» и фонды НПИКМЗ). Мно-
гие помещения корпуса были обложены бе-
лым эмалированным кафелем. Данные плитки 
были визуаль но аналогичны желтым глиня-
ным изделиям по составу черепка, наличию 
звезды в круге. Вероятно, их делали на одном 
с ними заводе. 

Значительно был перестроен бывший 
производственный комплекс (корпус «З» по 
маркировке 2003—2009 гг.). Многие перего-
родки и стены были выломаны, деревянные и 
сводчатые перекрытия заменили литым бето-
ном на швеллерах. В одной из бывших коню-
шен был устроен глубокий погреб с квадрат-
ным лазом 1,2×1,2 м в потолке и лучковыми 
сводами, положенными на двутавровые швел-
лера (фото 99 на вкл. XII). Для этого часть 
фундаментов под столбы свода была вылома-
на. В угловой части были уст роены новые бу-
лыжные опоры для поперечных стен, сложен-
ных на двутавровых швеллерах-перемычках.

Против корпуса «Г» на одной линии с его 
северным фасадом был устроен обширный 
ледник. Стены его были выложены камнем.  
С северо-запада и с востока было 3 входа, 
проёмы их были оформлены кирпичом. Свод 
его, как и у погреба, тоже был на швеллерах 
и имел наклон в южную сторону (фото 100—
102 на вкл. XII). Тогда же, вероятно, раз-
бирается и пере страивается восточная часть 
подпорной стены. Она имела булыжную клад-
ку и отдуши ны, обрамлённые кирпичом (фото 
103 на вкл. XII).

В то же время производились ремонт и 
перекладка булыжных мостовых, что могло 
быть связано с масштабными земляными ра-
ботами по прокладке боровичских дренажей 
и канализации. Вероятно, ремонтируются и 
кирпичные ограды, устраивается дополни-
тельный въезд со стороны ул. Стрелецкой 
(где ныне ворота возле корпуса «Ж»).
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 2. 3.  4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

  13.   12.    11.   10.    9.  8.   7.  6.

Схема 3. Продольный и поперечный разрезы корпусов «Б» и «В» с переделками конца XVIII — нач. XX в.
а) развёртка северной стены корпуса «В» со стороны келий; б) развёртка внутренней стороны стены восточной 

мансарды и западной части продольной внутренней стены со стороны келий музыкантов: 2 — проезд во внутрен-
ний двор; 3 — бывшая жилая келья с подпольем и карнизами; 4 — бывший зал с двумя столбами и подпольем; 
5 — проходная (?) комната; 6, 8 — бывшие жилые кельи; 7 — сени; 9 — бывшая жилая келья на месте северо-
западного угла библиотеки «скромного коллегиума»; 10 — бывшая кладовая или склад (?); 11 — бывшая келья 
музыкантов с остатками полов и стен «скромного коллегиума» под полом; 12 — сени между бывшими кельями 
музыкантов; 13 — бывшая проходная келья музыкантов с остатками печи для подачи жара в «теплые» полы. 
в), г) поперечные разрезы корпуса «Б» северная (в) и южная (г) стены: 1 — алтарная панель Никольской домовой 
церкви (2-я пол. ХIХ в.); 2 — алтарная панель временной церкви (?); (1-я пол. XIX в.); 3 — спуск в угольную яму 

(подвал); 4 — вход в котельную (нач. ХХ в.); 5 — оконце дренажа XVIII в.; 6 — подоконник и  кладка XX в.; 
7— вход на амвон XVIII в.; 8 — шахта начала ХХ в.; 9 — дымоход XVIII в.; 10 — клинья и тяжи XVIII в.; 

11 — побелка под шкафы XVIII в.; 12 — кладка XIX— нач. XX в.; 13 — фрески XVIII в.; 14 — штукатурка 
и отпечатки рам XIX—XX вв.; 15 — отпечатки рам XVIII в.; 16 — тяжи конца XIX— нач. XX в.; 17 — 

фермы стропил 1831 г.; 18 — остатки каналов XVIII в.; 19 — окна церкви хоров 2-й пол. XIX в.; 20 — балка 
серед. XX в.; 21 — трубы отопления нач. XX в.; 22 — лестница для спуска в угольную яму XIX — нач. XX в.

Стена восточной мансарды Внутренняя стена

Прорубленный проезд нач. XX в.

21.5.3.
22.
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б)

в) г)



Схема 5. Продольные разрезы корпуса «В» с переделками конца XVIII — нач. XX в.

а) продольный разрез южной части корпуса «В» на месте пекарни и бывших келий
Условные помещения на уровне фундаментов и подвалов: 19 — бывшая пекарня; 20 — бывшая квасная; 
21, 22 — северная часть встроенного помещения котельной нач. ХХ в.; 23 — бойлерная нач. ХХ в. 

на месте юго-западной части подвала «скромного коллегиума»; 24 — впущенное помещение «скромного коллеги-
ума». Условные помещения на уровне 1-го этажа: 14 — совмещенная бывшая пекарня и квасная; 15 — северная 
часть столовой нач. ХХ в.; 16 — душевая (?) нач. ХХ в. на месте бывших келий XVIII в. с остатками стен 

«скромного коллегиума». 
I — очертания кровли южной части корпуса «В» на нач. ХХ в.; II — шурфы с фрагментами полов XVIII в. 

в пекарне и в склепе под печью; III — канализационный тоннель XVIII в. с трубой начала XX в.; 
IV — бетонный тоннель для теплотрассы начала XX в. 

б) — продольный разрез коридора корпуса «В» (северная стена). Условные помещения на уровне фундаментов 
и подвалов: 14 — бывшее подполье, западная часть коридора; 15 — помещение с крестовым сводом (бывший 
подвал башни «скромного коллегиума»); 16 — подвал середины XVIII в.; 17 — подвал скромного коллегиума; 

18 — изолированный отсек подвала над тайником (?).
Условные помещения на уровне 1-го этажа: 4 — вход в бывший зал с 2-мя столбами (прорублен в конце XVIII— 
нач. XIX в.); 5 — вход в бывшую проходную комнату (растесан); 6 — вход в бывшую жилую келью (поврежден); 
7 — арка сеней (загорожена перегородкой с проемом в XIX —нач. XX в.); 8 — вход в бывшую жилую келью (по-

врежден); 9 — вход в бывшую жилую келью в сохранившемся фрагменте стены «скоромного коллегиума» (по-
врежден); 10 — вход в бывший склад и кладовую (?) (прорублен на месте входа в подвал «скоромного коллегиума».
I — готическая арка ХVIII в.; II — перекрытие и лестница нач. ХХ в.; III — опорные арки лестниц; IV — ка-
нализационный тоннель XVIII в.; V — подвал башни «скромного коллегиума»; VI — подвал каменного корпуса 

«скромного коллегиума»; VII — тайник (?); VIII — вход в подвал «скромного коллегиума»; IX — фрагмент свода 
«скромного коллегиума», вмурованного в стену корпуса «В»; X — очертания разрушенного свода середины XVIII в.

 19. 20.  14. 21. 15. 22. 23. 16. 24.

 4. 14.  5. 15. 6. 7. 16. 8. 17.  9.  10. 18. 
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Схема 6. Часть западной стены корпуса «Б» и разрезы корпуса «З» с переделками конца XVIII— нач. XX в.
а) развёртка южной части западной стены корпуса «Б»: 1 — стояки парового отопления нач. XX в.; 2 — фрески 
XVIII в.; 3 — тяжи нач. XX в.; 4 — места для радиаторов нач. XX в.; 5 — тяжи XVIII в.; 6 — нарисованные об-

рамления и контуры свода XIX— нач. XX в.; 7 — гнезда под балки серед. XX в.; 8 — окно подвала XVIII в., пере-
делан в XIX— начале XX в. в дверной проем; 9 — короб с шахтой нач. XX в.; 10 — ниша для каналов «теплого 

пола» XVIII в.; 11 — окно для раздачи еды; 12 — дымоход XIX— нач. XX в.; 13 — остатки печи XIX в.; 
14 — шахта нач. ХХ в.; 15 — окно вентиляционной шахты нач. ХХ в. 

Поперечные разрезы корпуса «З»: б) бывший амбар с отгороженным проездом и реконструкцией второго этажа: 
1 — реконструкция 2-го этажа амбара;  2 — контур крыши амбара с кирпичной стропильной фермой на XVIII в.; 
3 — уровень пола нач. XX в.; 4 — дневная поверхность нач. XXI в.; 5 — дневная поверхность конца XVIII в.; 
6 — уровень замка арки фундамента восточной стены амбара; 7 — уровень фундамента конюшни; 8 — дневная 

поверхность конца XVIII в.;  9 — уровень подоконника XVIII в.; 10 — уровень пола XVIII в. 
в) склады конюшни на первом и втором этажах: 1 — уровень пола начала ХХ в.; 2 — пол XVIII в.; 3 — уро-

вень подоконника XVIII в.  г) бывшая конюшня (южная стена): 1 — гнезда для деревянных балок серед. ХХ в.; 
2 — арка и дымоходы нач. ХХ в.; 3 — уровень пола нач. ХХ в.; 4 — прорубленный вход на чердак до серед. ХХ в.; 
5 — фрагмент бетонного перекрытия нач. ХХ в.; 6 — погреб нач. ХХ в.; 7 — булыжная мостовая XIX — нач. XX в.; 
8 — приблизительный уровень улицы в конце XVIII в.; 9 — каменные подошвы фундаментов XVIII в. 10 — ка-
нализационный тоннель от туалетов корпуса «Г» (XVIII в.); 11 — слой кладбища 1-й пол. XVII в.; 12 — кладка 
фундамента деревянной постройки XVII —XVIII в.; 13 — уровень двора XVIII—XIX вв.; 14 — кирпичный пол 
«в елку» XIX в.; 15 — уровень пола склада середины XX в.; 16 — контуры столбов и сводов конюшни XVIII в.

а) б)

в) г)
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Экономические перемены в царской Рос-
сии в начале ХХ в. привели к появлению 
монополий в различных сферах производ-
ства. Город Боровичи под Новгородом издав-
на славился своей огнеупорной керамикой 
и в течение 1912—1914 гг. превратился в 
своеобразную столицу огнеупорного произ-
водства. Эта монополия была создана Кон-
стантином Лонгиновичем Вахтером (1837—
1916), скупившим большую часть заводов и 
модернизировавшим их. Во все концы вели-
кой страны неслись эшелоны звонкого боро-
вичского кирпича, посуды, цветных и терра-
котовых изразцов, а от заказчиков шли пачки 
письменных благодарностей.

Не меньшую гордость боровичан вызыва-
ли керамические кольца и трубы для дрена-
жей и канализации и, делавшиеся в комплек-
те с ними, чугунные люки. На каждом из них 
было клеймо «ЗАВОДЪ НОВЪ ВЪ БОРО-
ВИЧАХЪ», на кольцах рядом проставлял-
ся их размер. Знаком изготовителей стали 
скрещенные лопата и молоток, который ста-
вили непосредственно на кольцах. Все кера-
мические детали с 2-х сторон покрывались 
толстым слоем коричневой глазури и поэто-
му они, будучи уложенными в землю, могли 
стоять вечно. Только один недостаток был у 
керамики — хрупкость, но несмотря на это, 
она пользовались большим спросом в начале 
ХХ в. Во многих городах Беларуси (Северо-
западного края, как её тогда называли) Боро-
вичскими дренажами было обвязано не одно 
здание. Поэтому обломки и целые образцы 
этих колец и труб часто встречаются при 
археологических раскопках и строительно-
земляных работах. Таким образом, отменное 
качество и всероссийская слава боровичских 
изделий привлекли и авторов реконструкции 
зданий Полоцкого кадетского корпуса. Для 
этого при подготовке к очередному юбилею 
корпуса был сделан заказ на изготовление со-
ставных частей дренажа и канализации.

Боровичанам предстояла очень большая 
и сложная работа: необходимо было обвязать 
коммуникациями огромный комплекс разно-
образных старых и новых зданий бывшего ие-
зуитского коллегиума. Для этого был пригла-

шён представитель завода, вместе с которым 
были тщательно обследованы все подвалы, 
территория двора и окрестностей коллегиу-
ма. После этого на основе сделанных и уточ-
нённых планов были составлены предвари-
тельные проектные и сметные документы на 
планируемые работы (схема 4 на вкл. VI—VII).

У полоцкого историка Л. Ф. Данько име-
ется план дренажной системы бывшего По-
лоцкого кадетского корпуса и площади перед 
ним. По его словам он был составлен между 
1944 и 1954 гг. Тогда в зданиях бывшего 
кадетского корпуса планировалось устрой-
ство суворовского училища. Для этих целей 
уцелевшие после войны коммуникации соби-
рались задействовать и использовать далее в 
послевоенном восстановлении Полоцка. На 
этом плане были отмечены все известные и 
работавшие на тот момент дренажи и кана-
лизации, которые при сопоставлении с более 
новыми и старыми планами могли бы дать 
полную картину созданной в начале ХХ в. 
дренажно-канализационной системы. На со-
хранившемся плане очертания зданий очень 
схематичны и порой неточны. Поэтому сразу 
довольно сложно соотнести некоторые отме-
ченные на нём колодцы начала ХХ в. с теми, 
что известны и зафиксированы на генплане 
1990-х гг. Вместе с тем, на послевоенном 
плане работавшие на тот момент коммуни-
кации описаны составителями очень подроб-
но: указано функциональное предназначение 
колодцев, расстояние между ними и диаметр 
труб. Таким образом, сопоставление данных 
этого плана с ныне известными обследован-
ными и зафиксированными колодцами позво-
ляет большинство из них идентифицировать 
и привязать на местности. В дальнейшем от-
крывается возможность полного и достовер-
ного восстановления всей схемы дренажной 
системы начала ХХ в.

В ходе первой модернизации зданий ка-
детского корпуса в начале ХХ в. была созда-
на совмещённая система канализации и дре-
нажа для всех построек не только кадетского 
корпуса, но и площади перед ним. В подвалах 
дренаж имели только корпуса «А» и «Г». Это 
были наиболее глубокие подвалы бывшего 

Глава 9. 

УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА И КАНАЛИЗАЦИИ КАДЕТСКОГО КОРПУСА  
ВО ВРЕМЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
(1910—1914)
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Рис. 47.  Кольца дренажа и канализации 1910—
1914 гг., найденные во время  
строительных работ 2006—2011 гг.

коллегиума. Старая иезуитская система при 
этом была полностью ликвидирована. Многие 
кирпичные дренажные и канализационные 
тоннели были засыпаны и превращены в лот-
ки для труб. При устройстве дренажей в под-
вале корпусов «А» и «Г» в коридорах были вы-
рыты траншеи глубиной 1—1,5 м, куда были 
впущены кольца колодцев. Один из выходов 
этого дренажа был устроен в западном конце 
коридора корпуса «А», для чего была разбита 
арка иезуитского тоннеля (подземного пере-
хода), а в пристроенном коридоре (перешей-
ке, соединившем корпуса «А» и «Д») для про-
пуска трубы под фундаментом была запроек-
тирована лучковая арка на большой глубине 
(разбита в 2003 г.). Во дворе находились  
3 колодца, куда и выводилась труба. Ныне эти 
колодцы под асфальтом и, возможно, частич-
но засыпаны или повреждены при прокладке 
теплотрассы в 2003 г. Ныне труба дренажа, 
отводящая воду из подвала, частично замусо-
рена и нуждается в прочистке [58, с. 23].

Изготовленные в Боровичах керамиче-
ские детали для дренажей и канализации 
являлись непосредственными предшествен-
никами нынешних бетонных колец и асбесто-
цементных труб. Именно в то время сформи-
ровался основной набор керамических дета-
лей для канализационных коммуникаций. Он 
включал в себя трубы нескольких диаметров 
и разнообразные по назначению люки и коло-
дезные кольца. 

Для большей прочности и устойчивости 
к агрессивной среде все керамические эле-
менты покрывали с обеих сторон коричневой 
глухой глазурью. Изготавливались кольца 
нескольких диаметров — в зависимости от 
назначения колодцев. Наиболее узкими, с 
наименьшим диаметром, делались кольца до-
ждевых колодцев, которые ставились в непо-
средственной близи от здания или в боковых 
помещениях подвала возле бойлерных кор-
пусов «А» и «Г», на улице в них заводились 
водосточные трубы с крыши. При каждом из 
них был смотровой колодец (обычно среднего 
диаметра), но в него сложно было пролезть, 
такими же могли быть и фильтры, у которых 
устройством отличалось только нижнее коль-
цо, имевшее отделённый керамической пере-
городкой сегмент, закрывавший выходную 
трубу. Мусор скапливался в большем отсе-
ке и потом вычерпывался. Наиболее широ-
кий, а часто и средний, диаметр колец име-
ли колодцы-отстойники, которые надо было 
чаще всего чистить.

Основная масса колец имела выступаю-
щий борт для вставки верхнего изделия (рис. 
47: 1—7). Место соединения на обоих экзем-

плярах имело дополнительные 3—5 круго-
вых канавок для лучшего сцепления замаз-
ки. В качестве последней применялись как 
известковый раствор, так и красная сырая 
глина. Завершения колодцев представляли 
собой конические надставки. Их верх соот-
ветствовал диаметру люка, а низ — диаметру 
цилиндрического кольца (рис. 47: 3). Иногда 
они тоже могли иметь бортики по краю. Наи-
более важным и трудоёмким в изготовлении 
элементом у колодцев было нижнее кольцо, к 
которому примыкали трубы. Эти кольца де-
лались по индивидуальной схеме (рис. 47: 4). 
При этом учитывалось количество входов и 
выходов для труб, их диаметр, угол между 
ними, их расположение и высота. Эти входы 
и выходы для труб делались непосредственно 
при формовке кольца на заводе и представ-
ляли собой цилиндрические втулки, часть из 
которых (входные) имели борта-раструбы с 
3—4 канавками, так же как кольца и трубы. 
Сами же трубы представляли собой неболь-
шие изделия длинной до метра и по конструк-
ции повторявшие кольца (рис. 47: 8). За счёт 
бортов и обмазки подобные детали имели гер-
метичное и в тоже время довольно эластичное 
и прочное соединение, что было важно при 
усадках и деформации грунта. При установ-
ке колодцев их дно делалось бетонным, иног-
да, если колодец располагался на главной 
магистрали, в его дно вмуровывались разре-
занные вдоль и пополам трубы. Причём их 
стыки тщательно шлифовались, подгонялись 
и замазывались раствором. Подобные соеди-
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нения есть в колодцах, обнаруженных в не-
большом дворике под метровым слоем мусора 
между корпусом «Е» и подпорной стенкой. 
Там в ходе ремонтных работ 2008 г. был об-
наружен 21 керамический колодец и неиз-
вестные ранее магистрали, соединявшие их  
с корпусами. Все они были прочищены и за-
печатаны бетонными крышками для более 
надёжного сохранения. Их трубы проходят 
под зданием котельной (одной из старейшей 
в По лоцке) и выводят на ул. Стрелецкую. 
Один вы вод из дренажей, судя по генплану 
 1990-х гг., вероятно, находится под опорной 
стенкой бывшего кадетского корпуса.

Причиной устройства передовой на то 
время дренажно-канализационной сети стало 
создание мощной отопительной системы, ко-
торая стала прообразом современных систем 
теплоснабжения. Кадетский корпус обогре-
вали две котельные. Меньшая давала тепло 
только в корпус «Е», построенный в то же 
время (1910—1914 гг.) на месте иезуитского 
здания приюта для нищих, где после 1831 г. 
была прачечная. Сама котельная была вст рое -
на в подпорную стену, для чего последняя 
была в том месте разобрана до самого осно-
вания. Со стороны улицы Стрелецкой были 
широкие ворота для подвоза топлива. Вторая 
котельная располагалась в подвале корпуса 
«Б». Это был огромный зал, рассчитанный на 
несколько котлов. В южной стене была про-
рублена дверь, которая вела в старую часть 
подвала, где складывали топливо. Дверь в се-
верной стене вела в подвал корпуса «В». Зала 
котельной имела 6 окон с бетонными литы-
ми приямками (фото 98 на вкл. XII). В вос-
точной стене располагался проём в дымоход 

трубы, стенки которого были обложены жёл-
тым кирпичом с надписями латиницей. Этим 
же кирпичом были обложены и топки котлов, 
позднее он неоднократно использовался при 
их реконструкциях в советское время (рис. 48; 
1—3). Там же в стенах находились вентиля-
ционные каналы и маховики (рис. 48; 7).

В каждом корпусе была своя бойлерная 
для подогрева воды. Обычно бойлера стояли 
парами. Обязательными в данных помещени-
ях были люки для слива воды и железные клё-
паные двери, в которые можно было пройти 
только согнувшись (фото 104 на вкл. XII). 
Сами бойлера представляли собой огромные 
цистерны 3,5—4,0 м длинной и 1,2 м в диа-
метре. В середине каждой был электрический 
(?) нагреватель в виде труб. Сверху имел-
ся небольшой смотровой люк. Эти цистерны 
тоже были собранны на заклёпках прямо в 
подвале и поставлены на литые опоры (фото 
106 на вкл. XII). Вверху со стороны нагре-
вателя к ним были подведены разные трубы, 
в том числе и аварийный клапан, который 
имел рычаг с грузом определённой массы. 
При излишнем давлении в бойлере пар под-
нимал его, и угроза взрыва исключалась. При 
бойлерах нередко делали шахты, которые со 
стороны этажей имели решётки (фото 105 на 
вкл. XII). Через них горячий воздух посту-
пал на этажи [58, с. 24: 9, 10]. При устрой-
стве паровой системы траншей теплотрассы, 
в нашем обычном понимании (лотки и трубы), 
по территории кадетского корпуса не прокла-
дывали. Обширные и связанные между собой 
подвалы разновременных зданий обеспечива-
ли доступ к трубам для ремонта в любое вре-
мя [53, с. 320; 58, с. 23—24]. 

Рис. 48.  Образцы 1—3 — котельного шамотного кирпича; 4—6 — труб; 7 — маховика; 8  — звеньев 
радиатора батареи парового отопления; 9, 10 — образец доски дубового паркета и кладки пар-
кетного пола в «ёлку». Корпус «Б»
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Исключение составлял участок между ко-
тельной и бойлерной корпуса «В» и восточ-
ным, ныне взорванным, крылом трёхэтажного 
корпуса. Таким образом, для прокладки те-
плотрассы на глубине около 1,2 м от замка 
свода подвала был проложен сводчатый бе-
тонный тоннель (фото 97 на вкл. XII). Ши-
риной он был около 0,8 м, высотой от пола 
до замка свода около 3,2 м. Снаружи бетон-
ная заливка свода имела обмазку смолой (?), 
похожей на современный асфальт. В его се-
верную стену были вделаны костыли для 2-х 
труб, которые валялись там же на глинистом 
полу. Со стороны подвалов в тоннель были 
прорублены отверстия. Трубы и бойлеры в 
качестве теплоизолятора были обмазаны из-
вестью (?) и обвязаны дранкой, обычно стоя-
ки и разводки свинчивались с помощью муфт 
и имели заглушки в виде квадратных гаек. 
(рис. 48: 5—6). При прокладке труб в сто-
ловой (вставка-перемычка между корпусами 
«Б» и «В») для них были устроены огромные 
деревянные короба. Снаружи они были ошту-
катурены и украшены карнизами, как и весь 
зал. Горизонтальный короб, расположенный 
под потолком, имел небольшие оконца. За 
счёт этого достигалась максимальная тепло-
отдача от нагретых труб в помещении при 
максимальном сокрытии коммуникаций. Сами 
батарейные радиаторы, как и современные, 
состояли из литых звеньев, но имели мембра-
ны для повышения теплоотдачи, и несложные 
узоры (рис. 48: 8). Длина радиаторов от 0,6 
до 1,0 м. Эта отопительная система частично 
работала до 2003 г. (схемы 5: а, 6: а).

С устройством парового отопления и ко-
тельных была тесно связана и система вен-
тиляции. Для неё были приспособлены ста-
рые иезуитские дымоходы, в которых были 
установлены шиберы (шаберы). Это были 
устройства, двигавшие заслонки в трубах для 
регулирования температуры и влажности в 
помещениях спален кадет. Они состояли из 
маховика с двумя цепями и грузиком, соеди-
нённым с заслонкой. Со стороны коридора 
над аркой замурованного иезуитского печ-
ного проёма был выведен конец подвижной 
оси для насадки съёмной рукояти, с помощью 
которой вся система приводилась в действие. 
При устройстве данной вентиляции на боль-
шинстве кирпичных труб были установлены  
высокие железные короба. Они были круглы-
ми из рифлёного железа и завершались же-
стяными навершиями.

Этой же цели служили и шахты, прору-
бленные в толще стен корпусов «А» и «Б» 
на месте дымоходов и ниш. Они начинались 
в подвале и соединяли все этажи здания. 
Со стороны коридоров (корпус «А») и за-
лов (столовая и Никольская домовая церковь  
в корпусе «Б») в них вели окна, забранные 
металлическими штампованными решетками. 
С внутренней со стороны шахт располага-
лись дополнительные заслонки и маховики, 
некогда соединённые тросами или шпагата-
ми. За счёт этого вся система приводилась  
в движение и регулировалась подача жара  
в помещения. Внутренняя поверхность шахт 
была оштукатурена и сглажена. Это позво-
ляло улучшить их проходимость тёплым воз-
духом. Таким образом, жар от нагретых бой-
леров наравне с паровым отоплением исполь-
зовался для обогрева здания.

Старый колодец, известный с иезуитских 
времен, был основательно реконструирован. 
Одним из результатов данной перестройки 
могло стать устройство бетонной опоры под 
ось манежа, приводившей в движение на-
сос. К этому же времени возможно отнести и 
фрагмент булыжной вымостки, обнаруженной 
северней колодца. После революции 1917 г. 
в колодец будет выведена дренажная труба, 
а в 20—30-х годах его полностью разрушат 
и засыпят шлаком из котельной и строитель-
ным мусором, образовавшимся во время ре-
монта корпусов. Параллельно с этим уровень 
поверхности внутреннего двора будет под-
нят на 0,5—0,7 м за счет выброшенного из 
здания строительного мусора (обломков бе-
лого кафеля, котельных шамотных кирпичей  
и чугунных плит от лестничных площадок  
и т. д. После Великой Отечественной войны 
колодец и двор будут полностью заасфаль-
тированы.

Лето 1915 г. должно было стать юбилей-
ным для Полоцкого кадетского корпуса, но 
история решила иначе. Грянула Первая 
мировая война, в которой Россия, в силу 
своих политических обязательств, была ак-
тивной участницей. Ряд побед после преда-
тельства союзников по Антанте сменился 
пораже  ния ми. Колонны беженцев и ране-
ных дви нулись на восток. Полоцких кадет 
поротно эвакуировали в глубь Российской 
империи, здания кадетского корпуса занял 
госпиталь общины св. Георгия. От вокза-
ла к нему проложили узкоколейку для под-
воза раненых [18, с. 271]. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ансамбль Полоцкого иезуитского колле-
гиума формировался на протяжении почти 
380-ти лет. Появившись на территории древ-
ней торговой площади, он с первых дней сво-
его существования стал важным элементом 
городской топографии. Первоначально, в 1-й 
половине XVII в., коллегиум представлял со-
бой деревянную укреплённую усадьбу и был 
важным звеном оборонительной системы на 
подступах к Верхнему замку. На протяжении 
всего XVII столетия коллегиум органично был 
вписан в исторически сложившуюся структуру 
города. Ядром коллегиума стала территория, 
занимаемая ныне корпусом «В», где сегодня об-
наружены самые ранние кирпичные конструк-
ции. Территорию иезуитского коллегиума раз-
деляли ул. Батечкова, Ильинская (Мостовая), 
Вознесенская, Чистая, Безымянная. Оборо-
нительные качества коллегиума были невысо-
ки, так как он не являлся фортификационным  
сооружением. Он не мог долго противостоять 
артобстрелу и мог только задержать противни-
ка на подступах к воротам замка, с тем чтобы 
его защитники могли подготовиться к обороне.

Первые иезуитские костёлы строили на 
территории или вблизи старого православ-
ного кладбища. Так иезуиты стремились, со-
храняя сакральность места, подменить своим 
костёлом пришедший в запустение право-
славный (позднее униатский) храм Рожде-
ства Христова, вытесняя в сфере духовности 
оказавшуюся практически вне закона право-
славную церковь. После русско-польской во-
йны 1654—1667 гг. память о кладбище, пра-
вославном храме и костёле была у трачена, и 
эта территория потеряла прежнее значение 
святого для полочан места, именно в это вре-
мя иезуитский костёл при коллегиуме и был 
перенесен на площадь. Подобная ситуация сло-
жилась и в Витебске со Сретенской церковью.

Место, некогда занятое костёлом и клад-
би щем, оставалось пустым, но со временем и 
оно попало под застройку  корпуса ми кол ле-
гиума. Происходит это в конце XVII — нача-
ле XVIII в. Возможно, что эти постройки за-
фиксированы на плане, датированном А. Бе-
лым 1720-ми гг. С этого же времени начи-
нается и постепенная ликвидация сети улиц 
на территории коллегиума. Последнее стало 
возможным только в результате утраты Верх-
ним замком своего сакрального, администра-
тивного и фортификационного значения.

Постепенно изменялись принципы форми-
рования архитектурных ансамблей. В XVII в. 
на первый план выдвигались фортификацион-
ные качества феодальной усадьбы и облик 
каждого здания не зависел от остальных. 

В XVIII в. приоритет отдается созданию 
грандиозных гармоничных ансамблей, в ко то-
рых все здания взаимосвязаны. Корпуса имеют 
общие элементы декора, свойственные барокко 
и классицизму, большое значение придается 
взаимосвязи различных зданий ансамбля.

Центром полоцкого коллегиума был ко-
стёл св. Стефана. Он стал главной верти-
кальной доминантой города. Длинные фаса-
ды корпусов опоясывали его с трёх сторон, 
образуя ступени. Чем дальше от костёла, тем 
ниже постройки. Таким образом, силуэт кол-
легиума получал необходимую динамичность 
и монументальность.

В ходе изучения архитектурного ансамб-
ля полоцкого иезуитского коллегиума, было 
выяснено, что архитекторам и строителям 
приходилось решать очень много сложных и 
интересных задач, как по приспособлению 
старых корпусов, так и по строительству но-
вых, по благоустройству территории. При 
этом ими были использованы все наилучшие 
достижения архитектурной мысли того вре-
мени. Была создана мощная дренажно-ка-
нализационная система, которая использо-
валась в качестве подземных ходов для тай-
ного проникновения в комплекс. Сами ходы 
вели от костёла и были замаскированы под 
дренажи. Среди застройки ул. Великой были 
устроены тайные выходы из них. Для этого 
иезуитами были приобретены некоторые пло-
щадки, на которых они построили здания с 
кирпичными подвалами, населив их верными 
ордену людьми. Во многих залах появляются 
«тёплые полы» — дорогие, но эффективные 
ото пительные системы. Иезуиты экспери-
ментировали и для улучшения теплоотдачи 
у некоторых печей заглубляли топку ниже 
уровня пола помещений, поскольку главный 
недостаток печей колпаковой конструкции— 
это прогрев преимущественно надставки 
пе чи. В полоцком коллегиуме были исполь-
зованы печи с люфтами и с металлическими 
дверками, появились первые проёмные «щит-
ки». Уникальными были стропильные фермы, 
сложенные из кирпича. Точности расчёта и 
мастерства строителей требовала установка 
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несущих стен и перегородок на своды келий. 
Для экономии средств и создания построек 
с большим запасом прочности ими были соз-
даны эффективные опорные конструкции на 
основе систем арок и сводов. Применяемые 
инженерные, архитектурные и строительные 
решения превращали здания коллегиума в 
наглядные пособия, используемые для пре-
подавания архитектуры воспитанникам. Они 
же были своеобразной рекламой достижений 
европейской архитектуры. Создание хорошо 
оборудованного производственного комплек-
са из разнопрофильных мастерских позво-
ляло иезуитам самим создавать различные 
приборы и механизмы для музея и обучения. 
Таким образом, развитие коллегиума шло ав-
тономно от остального города. Будучи защи-
щённым со всех сторон мощными зда ниями  
и заборами он был полностью неприступен и 
при уровне развития вооружения того време-
ни даже мог выдерживать непродолжитель-
ные осады неприятеля. 

На протяжении 2-й половины XVIII—
XIХ вв. наблюдается тенденция к упроще-
нию и облегчению строительных технологий 
и конструкций. Корпуса «А», «Б», «В», «Г», 
«З» имеют мощные фундаменты и стены, все 
перекрытия помещений делаются сводчаты-
ми, из кирпича выкладываются даже стро-
пильные фермы на чердаках. Но с 3-й чет-
верти столетия (после 1773 г.) расширяется 
сфера использования деревянных конструк-
ций (второй этаж корпуса «В»), флигель для 
пенсионеров (ксендзов), 3-й этаж корпуса, 
построенного Габриелем Грубером, новая ап-
тека, книжная лавка, пристроенная к театру, 
2-й этаж бурсы и приюта для нищих.

Перестройка коллегиума под кадетский 
корпус привела к утрате многих деталей пер-
воначальной планировки и интерьеров. Снос 
большинства келий верхних этажей нарушил 
конструктивную систему здания. Это приве-
ло к деформации продольных стен, в которых 
располагались ниши, дверные прое мы и ды-
моходы от печей келий, и появлению трещин  
на сводах коридоров, которые были обнару-
жены и заделаны в 2003—2006 гг. при ре-
монте корпусов «А» и «Г». Бомбежки 1941—
1944 гг. и разрушение восточной час ти ка-
детского корпуса в 1964—1967 гг. послу-
жи ли причиной появления новых трещин в 
со хранившихся корпусах.

Начавшаяся в 1910 г. модернизация ка-
детского корпуса привела к серьёзными изме-
нениям функционально-планировочной стру-
к   туры многих зданий и сформировала тот об-
лик ансамбля, который с небольшими изме-
нениями сохранялся до 2003 г. Применение 

новейших материалов и передовых техноло-
гий (на начало ХХ в.) привело к созданию 
первых в городе котельных, парового отопле-
ния и водопровода, дренажей и канализации 
современного образца, электричества. При 
перестройках корпусов широко использова-
лись новые для Полоцка бетонные перекры-
тия на швеллерах, монолитные подземные со-
оружения (тоннель для теплотрассы и свод-
чатая жиропоглощательная камера).

Натурное изучение территории и зда-
ний коллегиума позволило собрать богатей-
шие коллекции декоративно-строительных 
материалов XVII — начала ХХ вв., многие 
из них уникальны. Изучение остатков печей 
непосредственно в помещениях дало богатый 
материал по их устройству и внешнему виду. 
На основе остатков «тёплых полов» стала 
возможной реконструкция их устройства. За-
фиксированные перестройки корпусов и об-
наруженные в их структуре фрагменты древ-
них зданий позволили приоткрыть неизвест-
ные ранее страницы истории возникновения 
и этапов формирования данного ансамбля, 
сделали возможным произвести более точную 
реконструкцию облика фасадов и интерьеров 
его помещений на различные исторические 
периоды. В связи с этим можно попробовать 
привязать имеющиеся о коллегиуме письмен-
ные сведения к конкретным корпусам, этажам 
и помещениям. Полученные данные открыва-
ют и новые направления для архивных иссле-
дований. Результаты натурных исследова-
ний требуют дальнейших проверок, уточне-
ний, корректировок и увязки с конкретными 
участниками событий, следами деятельности 
которых они являются.

Данная работа не является исчерпываю-
щей, но позволяет увидеть огромный архитек-
турно-археологический потенциал полоцкого 
иезуитского коллегиума, понять его уникаль-
ность и необходимость максимального сохра-
нения имеющихся и выявляемых раритетов. 
Сегодня изучение памятника продолжается, 
потребуется ещё несколько лет на обработ-
ку обнаруженных материалов. К сожалению, 
финансовые затруднения не позволили пол-
ностью использовать в данной работе бога-
тейшую коллекцию уникальных фотографий 
нескольких сотен различных архитектурных 
раритетов и находок, обнаруженных в зда-
ниях и на территории в 2003—2011 гг. Эта 
монография является первой попыткой обоб-
щения результатов архитектурно-археологи-
ческого изучения данного памятника. Поэто-
му по мере обработки материалов необходимо 
будет её исправление, расширение и переиз-
дание в перспективе.
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