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ратуры и выделения новой типологической единицы в типологии зданий – 

транспортных объектов обслуживания пассажиров. 
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ВЕКОВ 

 
Аннотация: Статья посвящена результатам изучения промышленной архитек-

туры г. Полоцка в XI –вв. Кратко приводится хронология развития производства в го-

роде от небольших ремесленных мастерских XI века до предприятий с цеховой органи-

зацией 1 половины XVIII века. Их значение и роль в хозяйственно-экономической по-

литике города и региона. А также освещаются вопросы размещения различных произ-

водственных объектов в структуре города. Рассматриваются архитектурные и стили-

стические особенности некоторых зданий и сооружений. 

Ключевые слова: ремесло, архитектура, мануфактура, мельница, цеха. 

 

О развитии ремесленного производства в городе до XI века возмож-

но составить представление лишь по археологическим исследованиям не-

скольких ювелирных и кузнечной мастерских на территории городища и 

окольного города [1, с. 117]. В период XI-XIII вв. ремесло представляло 

собой производство потребительских товаров посредствам ручного труда. 

Это типично для средневековой промышленности, однако в отличие от ев-
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ропейских ремесленников, полоцкие мастера на начальной стадии не отде-

лялись от сельского хозяйства и не выделялись в отдельный вид деятель-

ности. Г.В.Штыхов называет в Полоцке в этот период следующие виды 

ремесел: кузнечное, ювелирное, кожевенное и скорняжное, деревообраба-

тывающее, косторезное, каменотёсное и гончарное [2]. Характерной и от-

личительной чертой ремесленных групп на территории Полоцка в XII-

XVII веках была преемственность их размещения, что подтверждается ар-

хеологическими находками на территории Верхнего замка и Великого по-

сада (рис. 1). «Следы косторезного ремесла XII-XIII веков зафиксирова-

ны… на Великом посаде. А на расстоянии 10-15 м от него… обнаружены 

следы косторезной мастерской в слое XIV-XVI вв., что может также свиде-

тельствовать о преемственности отдельных видов ремесла в разные исто-

рические эпохи на одних и тех же участках города» [3, с. 340]. 

«Расцвет полоцкой школы каменного строительства в XII в. потре-

бовал большого количества строительных материалов» [1, с. 122]. Так как 

в этот период на территории города было возведено большое количество 

культовых построек, остро встал вопрос о местном производстве основно-

го строительного материала того времени – плинфы. Также для нужд церк-

вей в Полоцке существовало производство глазури и дальнейшее покрытие 

ею плитки для пола. “Неожиданным открытие стало исследование остат-

ков печи (рис. 2) по производству плинфы на жилой посадской террито-

рии” [1, с. 122]. “...были получены убедительные доказательства существо-

вания на северной окраине Великого посада XII века (ул. Войкова) произ-

водства плинфы”. 

 
Рисунок 1 – Размещение археологически выявленных ремесленных мастерских X-XVIII 

вв. в г. Полоцке [1, рис. 59]: Г – кожевенная мастерская; К – косторезная мастерская; 

КВ – кузнечная мастерская; П – плинфенная печь; Ю – ювелирная мастерская 
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Выявлено, что диаметр основы печи для обжига плинфы был около 

4,5 м, что было обусловлено большими масштабами производства важного 

строительного материала [4]. “Печь размещалась вблизи рва, который вел 

к р. Полота и был засыпан в XIX веке. Учитывая высокую пожарную опас-

ность кирпичного (плинфового) производства, можно предположить, что 

этот ров в древности был заполнен водой” [1, с. 123]. 

 
Рисунок 2 – Графическая реконструкция печи с Заполотья (сделана А.А. Соловьёвым 

по материалам раскопок Д.В. Дука) [1, рис. 29] 

 

Ремесленная деятельностей жителей XIV-XV вв. характеризуется 

дальнейшей специализаций и расширением. Так в грамоте 1503 года 

названы следующие ремесленные профессии: “золотари” (ювелиры), “ры-

мари” (шорники), “седляры”, кузнецы, сыромятники, сапожники, гончары, 

плотники, пивовары, представители “иных ремесел” [5, с. 17]. Также со-

вершенствовалось производство из цветного металла и железа. 

Впервые полоцкие водяные мельницы упоминаются в начале XVI 

века (“млын” на реке Бельчице около Борисоглебского монастыря) [6, с. 

65-66]. В Полоцкой ревизии 1552 упоминается мельница на Полоте над 

замком Полоцким, которая принадлежала Корсакам, и "млын - замковый 

на Полотереце". В своем описании осады Полоцка 1579 Р. Гейденштейн 

упоминает одну из них [7, с. 59-90]. 

К середине XVI века основную часть жителей города составляют ре-

месленники. Специализация их направлена на удовлетворения нужд По-

лоцка, как крупного города-порта и города-крепости. В первом случае это 

профессии, связанные с ремонтом и строительством речных судов, хол-

щевники (изготовления парусов), бочары и т.д., нехарактерные для других 

городов того времени. А для оборонительных нужд ремесленники (кузне-

цы, сабельники, пороховники и т.д.) изготавливали порох, пули, отдельные 

части крепостных орудий. Но самую многочисленную часть составляла 

группа мастеров обслуживающая потребности жителей города: сапожники, 

скорняки, ювелиры, гончары и др. 
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К XVII веку в ответ на анархию феодалов начинают формироваться 

организации ремесленников – “цеха”. Они имели свой устав и монополию 

на сбыт изготавливаемой продукции. В связи с этим цеха в Полоцке отли-

чались корпоративной замкнутостью, консерватизмом, в которых отчетли-

во проявлялись столь характерные для феодального способа производства 

черты экономического и социального строя: рутинность техники, крайне 

медленное развитие производства [5, с. 35].  

В центре города, на территории иезуитского коллегиума, было раз-

мещено производство стекла. Это не характерно для столь взрыво- и пожа-

роопасного производства. В основном гуты располагались в лесу или же за 

городской стеной, но в связи с особым положение иезуитов им было поз-

волено размещать производство в черте города. Основным видом произво-

димой продукции была «модная», в XVII веке, стеклянная посуда и необ-

ходимое при строительстве оконное стекло [8]. 

Во второй половине XVII в. напротив проездных ворот с Нижнего 

замка к Полоте размещалась мельница [9, с. 284]. На плане Пахаловицкого 

от 1579 года мы можем видеть две мельницы у полоцкого замка (рис. 3), а 

на планах XVIII в. сохранилась только одна из них, на стыке Верхнего и 

Нижнего замков. 

 
Рисунок 3 – Мельницы на рисунке Пахаловицкого 1579 г. 

 

На р. Полота недалеко от Спасо-Преображенского монастыря нахо-

дились еще две водяные мельницы [10]. Сами здания вероятно перестраи-

вались не раз, но их размещение на Полоте оставалось неизменным и в 

начале ХХ века (рис. 4). Ко второй половине XVII – началу XVIII вв. уро-

вень развития ремесла остается неизменным: по-прежнему сохраняется це-

ховая организация. 
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Рисунок 4 – Мельница и плотина на реке Полота в городе Полоцк.  

Фрагмент фотографии Прокудина-Горского начала XX в. 

 

Однако производство становится мелкотоварным, что является при-

знаком зарождения капиталистических отношений. К этому явлению мож-

но отнести и рост нецехового ремесла, дифференциация среди ремеслен-

ников, а также усиления связи со скупщиками. Появились профессии: сле-

сарная, котельницкая, серебряная, а также увеличилось количество сапож-

ников и кузнецов. 

Предлагается следующая периодизация развития производства в По-

лоцке: 

1) XI – XIII вв. – характеризовался индивидуальным ремесленным 

производством потребительских товаров посредством ручного труда для 

нужд города и монументального строительства; 

2) XIV – I пол. XVII вв. – характеризовался объединением ремеслен-

ных мастерских в группы с размещением в городской черте, увеличением 

роли реки Западной Двины, как источника энергии (мельницы) и пути со-

общения (город-порт). Ремесленное производство ориентировано на экс-

порт; 

3) II пол. XVII – I пол. XVIII вв. – характеризовался цеховой органи-

зацией производства, специализацией ремесла с монополией на торговлю и 

изготовление товаров потребления. 
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Аннотация: На примере Западного кампуса Южного колледжа шт. Флорида ар-

хитектора Ф.Л. Райта показано, как мастер понимал место и условия получения знаний, 

качество и смысл образования в культурных рамках архитектуры.  
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История уникального Западного кампуса Южного колледжа шт. Фло-

рида связана с именем архитектора Ф.Л. Райта, занимавшегося проектирова-

нием его сооружений на протяжении 20 лет, начиная с 1938 по 1958 год. А 

сама идея создания кампуса принадлежала президенту колледжа Л.М.Спайви, 

возглавлявшему небольшое частное учреждение с 1925 по 1957 гг. 

В 1938 году архитектор разработал план развития Южного колледжа, 

по которому предполагалось построить порядка 60 зданий. За этот период 

он выполнил проекты 11 сооружений и построил 10 объектов кампуса, за-

нимающего территорию площадью 40 га на месте апельсиновой рощи не-

далеко от озера Холлингсворт в Лейкленде. 

Среди реализованных проектов Райта следующие: часовня Энни 

Мернер Пфайфер (1938); учебные корпуса Картера, Уолбриджа и Хоукин-


