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ной, поскольку здания и сооружения 
комплекса неумолимо и необратимо 
разрушаются.

А в этой связи насущными являются 
дальнейшие исследования в качестве ло
гического продолжения предшествую
щих исследований, раскрывающих со
циокультурный, исторический, архи
тектурно-художественный аспекты ге
незиса коллегиума [2,4,5]. Поэтому мы 
попытались изучить функционально
планировочные особенности формиро
вания и развития уникального ансамб
ля, что необходимо для обоснованных 
предложений по его сохранению и ис
пользованию в новом качестве.

Фактически зарождение ансамбля 
относится к 1733-1735 гг. -  к началу стро
ительства каменного костела Св. Стефа
на на Парадной площади Полоцка.

К каменному костелу в этот же пе
риод пристраивались деревянные зда
ния коллегиума, которые просуще-

были устроены каналы для тепла. На 
первом этаже корпуса также разме
щались зимняя трапезная, столовая 
для пенсионеров, кладовые, комнаты 
с книгами, хлебопекарня с кладовы
ми для хлеба и жилье для пекарей.

Чуть позже между южным крылом 
монастыря (блок В) и домом кальвини
стов (блок А) была возведена двухэтаж
ная пристройка (блок Б). На первом 
этаже пристройки расположилась лет
няя трапезная с кухней, возле которой 
был вырыт колодец, представлявший 
собой выложенную из камня трубу 
длиной в 13 саженей. Второй этаж при
стройки занимала библиотека (более 
чем 23 тыс. томов) и музей.

В 1778 г. с южной стороны возво
дится трехэтажный корпус (блок Ж), 
где первоначально в двух нижних эта
жах размещ алось училищ е (позже 
первый этаж был отдан под типогра
фию с книжной лавкой и складски-

варня, суконная фабрика, красильня, 
воскобойня и свечной завод, кузница, 
слесарня, сапожная, упряжная, сто
лярная, токарная, портняжная мас
терские; ризница, коптильня, хлебо
пекарня, две конюшни на 24 и 14 ло
шадей, амбары, склады и кладовые.

В непосредственной близости от 
ворот, чуть юго-восточнее находилось 
полутораэтажное здание с подвала
ми, в одном из которых был соору
жен колодец с чистой питьевой во
дой, соединенный системой водопро
водных труб со всеми производствен
ными помещениями. В самом же зда
нии размещались аптека и лаборато
рия с сушильней для трав и цветов.

В 1785 г. в Полоцк приезжает архи
тектор и математик Габриэль Грубер. 
При нем театральный (блок Ж) и глав
ный (блок В) корпуса соединяются 
трехэтажным строением (блок Л). В 
роскошных, расписанных фресками
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залах этого корпуса разместились хи
мическая лаборатория, минералоги
ческий зал, зал для экзаменов по хи
мии (1-й этаж), а также картинная га
лерея, музей, малый оптический те
атр, архитектонический зал, обсерва
тория (2-й этаж), физический, есте
ственно-исторический, этнографичес
кий кабинеты (3-й этаж).

Последними постройками иезуи
тов в конце XVIII в. стали два флиге
ля южнее аптеки (корпус Т) и запад
ная часть корпуса У.

После закрытия в 1820 г. академии 
и изгнания из комплекса в 1830 г. ор
дена пиаров было принято решение 
(26 апреля 1830 г.) о проведении ре
конструкции с целью размещения в 
здании бывшей академии кадетского 
корпуса. В течение 5 лет были по
строены еще один 3-этажный учеб
ный корпус (блок Д), дом директора 
и 6 служебных помещений.

Комплекс бывшего коллегиума 
иезуитов, ставший кадетским корпу
сом, долгое время являл собой самый 
значительный градостроительный 
ансамбль Полоцка, а бывший костел 
Св. Стефана, переосвященный и пе
реименованный в 1833 г. в Николаев
ский собор, служил главной силуэт
ной доминантой города, более значи
тельной, чем Софийский собор.

После установления власти Совет ов 
в зданиях коллегиума разместились 
курсы командного состава РККА.

В 1936 г. были разобраны два верх
них яруса обеих колоколен храма, 
при этом уничтожены уникальные 
часы с боем работы Виленского мас
тера Густава Мунди. Колокола были 
низвергнуты еще в начале 30-х годов.

В 1944 г. после освобождения Бела
руси от немецких оккупантов в здании 
бывшего коллегиума разместился гос
питаль и ряд административных учреж
дений. Во второй половине 50-х годов 
была предпринята попытка обновить 
комплекс и приспособить его под Су
воровское училище, но безуспешно.

Меж тем состояние памятника, ос- 
тавш егося без надлежащего до
смотра, неумолимо ухудшалось. В ре
зультате родилось решение о нецеле
сообразности и невозможности ре
конструкции комплекса. Строения 
были сняты с учета как памятники ис
тории и культуры.

10-11 января 1964 г. Николаевский 
кафедральный собор (ранее костел Св. 
Стефана) и правое крыло бывшего кол- 
легиума иезуитов были взорваны, пос
ле чего осталось 50 тыс. кубических 
метров кирпича и щебня, которые по
шли на благоустройство города [4]. На 
месте разрушенного памятника архи
тектуры в 1976-1979 гг. возведен «пре
стижный» 9- этажный жилой дом.

Таким образом, к настоящему вре
мени полностью утрачены Николаев
ский собор, двухэтажный флигель 
(блок И), восточное 3-этажное крыло 
основного здания (блок Е), практичес
ки весь комплекс периметрально рас
положенных с северной и северо-за
падной стороны подсобно-хозяйствен
ных построек (блоки Н, П, Р) (рис. 2).

В аварийном состоянии находятся 
северный 2-этажный корпус (блок А) 
и внутренняя 2-этажная пристройка 
(блок Б). Блоки В, Г, Д  основного зда
ния заняты лечебно-процедурными 
помещениями, палатами для больных 
и помещениями персонала военного 
госпиталя. Первый этаж и подвал кор
пуса У заняты физиотерапевтическим 
отделением, второй этаж -  больнич
ными палатами стационара.

В двухэтажном флигеле (строение Т) 
расположилась администрация госпи
таля. Подвалы в блоках А, В отданы под 
неотапливаемые склады и мастерские.

Начиная с 1992 г. в части южного 
корпуса (блок В) ведутся реставраци
онно-восстановительные работы с 
целью создания там картинной гале
реи и музея Полоцкого историко-ар
хеологического заповедника (рис. 2).

Все эго уже никак не может нас 
удовлетворять, поскольку:

• размещение госпиталя в рассмат
риваемом комплексе является нару
шением санитарных норм и ведет к 
ускоренному физическому износу зда
ний (блоки В, Г, Д, строение У);

• эпизодически проводимые адми
нистрацией госпиталя косметические 
ремонтно-строительные мероприя
тия отнюдь не способствовали сохран
ности исторического архитектурно
художественного облика комплекса и 
его конструктивных элементов;

• разрушительные процессы в не- 
эксплуатируемых блоках А и Б при
обрели угрожающий характер, что 
требует незамедлительного выполне
ния чрезвычайных реконструктивных 
мероприятий.

Итак, изучение историко-архитек
турных документов [1, 2, 3], результа
тов современных исследований [4, 5, 
6,7] убеждает в преемственности фун
кционального использования Полоц
кого коллегиума иезуитов: и коллеги
ум (академия) и кадетский корпус 
были учебными заведениями средне
го и высшего уровней образования и 
их роль как очагов культуры и про
свещения на белорусской земле ис
ключительна.

Следовательно, единственно вер
ным видится решение о передаче все
го комплекса Полоцкому государ
ственному университету и размеще
нии в нем факультетов гуманитарных 
специальностей и дисциплин. Имен
но это позволи г в полной мере соблю
сти и использовать богатейшие тради
ции этого исторического места, вер
нуть утраченное градостроительное и 
архитектурно-художественное значе
ние комплекса, регенерировать истин
ные функции зданий и сооружений, 
организовать музейно-культурный 
центр, гуманитарный лицей, филиал 
Скориновского центра, возродить ти
пографию, библиотеку, театр.

Для этого, в частности, предлага
ется следующая концепция функци
онально-планировочной организа-
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ции сохр ани вш ей ся  части  
комплекса:

• на 1-м этаже централь
ной части блока А 1т блока Б 
предусматривается библио- 
течный комплекс;

• 1-й этаж  блоков Г, Д, 
часть блока В (без галереи) 
предполагается использовать 
для учебных целей (аудито
рии, кабинеты, помещ ения 
для преподавателей и сотруд
ников) (рис. 3);

• 2-й этаж блоков А, В, Г, Д 
отдается под учебные и пре
подавательские помещения, а 
в блоке Б предполагается раз
местить конференц-зал, обо
рудованны й  техни чески м и  
средствами (рис. 4);

• 3-й этаж блоков В, Г, Д ис
п ользуется исклю чительно 
для учебных целей (рис. 5).

Такова ф ункц иональная 
структура основного корпуса. 
Что же касается остальных зда
ний, то на 1-м этаже корпуса У 
предпочтительно разместить 
столовую, буфет, студенческое 
кафе, а 2-й этаж приспособить 
под общежитие для студентов 
и преподавателей. В строении 
Т возможно устроить одну-две 
квартиры, а также разместить 
административные помещ е
ния. В дальнейшем на месте 
бывших блоков Н и П целесо
образно возвести двухэтажное 
общежитие.

О бобщ ение натурных об
следований и разработанные 
на их основе поэтажные функ
ц ионально-п ланировочны е 
схемы подтверждают, что су
ществующее основное здание 
располагает площадью, даю
щей возм ож ность одновре
менного обучения приблизи
тельно восьмисот студентов 
[8]. Таким образом, уж е на 
первом этапе своей регенера
ции комплекс может вместить 
два факультета -  историчес
кий и юридический.

После восстановления ос
тальных зданий они могут ис
пользоваться аналогично:

• блоки Ж и Л  -  архитек
турно-художественное отделе
ние или гуманитарный лицей;

• блок И -  медицинский 
пункт и небольшие залы для за
нятий спортом и физкультурой;

• блок П -  музейный комп
лекс с мастерскими народных 
ремесел и промыслов, филиал 
Скориновского центра.

Итак, несмотря на значи
тельный физический износ,

комплекс по-прежнему имеет 
непреходящую историческую 
ценность и требует полной ре
генерации. Ему необходимо 
вернуть изначальную функ
цию. Для этого следует неза
медлительно приступить к ре
монтно-восстановительным ме
роприятиям, поскольку про
медление делает все более про
блематичной возможность вос
становления и реставрации 
комплекса.

По предварительным оцен
кам, на существующих площа
дях после реконструкции мож
но разместить:

• учебные помещения вмес
тимостью около 800 учащихся 
(с полным набором сопутству
ющих помещений для препо
давателей, учебно-вспомога
тельного персонала, санузлов, 
кулуаров, лабораторий) (блоки 
в, Г, Д, Е);

• библиотечный комплекс с 
читальным залом и хранили
щем на 20-25 тыс. томов, акто
вый зал на 250-300 человек (бло
ки А и Б);

• столовая с пищеблоком, 
буфетом, студенческое кафе 
(корпус У, 2-й этаж);

• общежитие на 50-60 мест 
(корпус У, 2-й этаж);

• склады и гаражи (блок Р);
• резиденция либо служеб

ная квартира с гостевыми поме
щениями (строение Т).
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