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Статья посвящена промышленной архитек-
туре города Полоцка в период с конца  XVIII в. до 
начала XX в. Определяются характерные черты и 
особенности архитектурного решения промыш-
ленных зданий и их роль в планировке и застройке 
города. 
Введение. Вопросы архитектуры про-

изводственных объектов Беларуси рас-
сматриваются в работах Е.Б. Морозовой 
[1], Г.Л. Залесской [2], М.Ф. Болбас [3], 
В.А. Чантурия [4]. Непосредственно про-
мышленная архитектура Полоцка в целом 
на данный момент глубоко не изучалась, 
упоминались лишь некоторые отдельные 
её здания, что обусловило необходимость 
проведения данного исследования.  

В ходе исследования промышленной 
архитектуры Полоцка перед авторами 
ставились следующие задачи: определить 
характер развития промышленной архи-
тектуры Полоцка, определить ее взаимо-
связь с архитектурно-планировочной 
структурой города, дать характеристику 
основных производственных зданий, вы-
явить новые иконографические материа-
лы и сведения о промышленных объектах 
Полоцка. 
Основная часть. Полоцк – древнейший 

город Беларуси с богатым историко-
культурным наследием, что не помешало 
ему на протяжении многих веков являть-
ся также и крупным торгово-
ремесленным центром. 

С 70-90 гг. XVIII в. после разделов Ре-
чи Посполитой белорусские земли вошли 
в состав Российской Империи, которая на 
тот момент находилась на пути капитали-
стического развития: преобладание ма-
шинного производства, многоэтажное 
строительство, использование новых 
строительных материалов и конструкций. 

А главное, в проектировании промыш-
ленных объектов активное участие при-
нимали известные архитекторы того вре-
мени [5, с. 30]. 

Полоцк – один из губернских центров, 
в котором разрешалось вести торговлю 
солью. В связи с этим в городе был по-
строен соляной магазин. Располагался он 
недалеко от главной площади [6, с. 187] и 
был включен в регулярную планировку и 
застройку города. Строгое симметричное 
построение здания на главном фасаде 
имело аркаду, которую по центру венчал 
лучковый фронтон (рис. 1). 

Рис. 1. Соляной магазин в Полоцке. 
Фасад и план [1, с. 472] 

Строительство казенных провиантских 
складов велось во многих городах Бела-
руси. В Полоцке здание склада распола-
галось на небольшой площади Верхнего 
замка [6, с. 186], в связи с чем решение 
его фасада было весьма монументальным 
и его центральная часть была акцентиро-
вана большим фронтоном (рис. 2). Здание 
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двухэтажное, вытянутое в плане. Его про-
ект был выполнен губернским архитекто-
ром И. Зигфриденом [1, с. 471]. 

Рис. 2. Провиантский склад в Полоцке. 
Фасад и план [1, с. 472] 

Статус Полоцка как центра сначала 
Полоцкой, а потом Белорусской губернии 
предполагал значительные градострои-
тельные изменения, которые в то время 
активно внедрялись во многих губерн-
ских и уездных городах Российской им-
перии. На данный момент известно не-
сколько чертежей проектов переплани-
ровки Полоцка второй половины XVIII 
века. Все они предполагали регулярную 
застройку, как в новой, так и в историче-
ской части города. Производственные 
здания и сооружения преимущественно 
вписывались в эту строгую, геометриче-
скую планировку города. На представ-
ленной ниже схеме, выполненной авто-
рами на основе плана конца XVIII века 
(РГИА, ф. 1293, оп. 166, д. 35) обозначено 
расположение производственных объек-
тов (рис. 3). 

Рис. 3. Промышленные объекты Полоцка конца XVIII века: 
1. Пороховой погреб; 2. Провиантский магазин и склад; 3. Мост; 4. Соляной магазин;

5. Пивоварня; 6. Кузница; 7. Скотобойня

На Верхнем замке можно выделить 
пороховой склад и провиантский ма-
газин-склад. Пороховой склад, как 
строение взрывоопасное, располагался 
на некотором отдалении от других 
зданий и сооружений на высоком берегу 
реки Полота. 

В центральной части города на Витеб-
ской улице, как уже упоминалось, нахо-
дился соляной магазин. В месте, где 
раньше начинались городские укрепления 
у Полоты, а в XVIII веке брала начало 
улица Крепостная, на берегу находилась 
скотобойня, хотя по проекту 1778 года 
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предполагалось разместить ее в Заполо-
тье. Такое расположение было обуслов-
лено необходимостью большого количе-
ства воды и некоторой удаленности от 
жилой застройки. На восточной окраине 
города была построена пивоварня. 

Недалеко от так называемой Конной 
площади в северной части Полоцка на-
ходилась еще одна пивоварня и кузница, 
которые, как и большинство производст-
венных объектов, тяготели к располо-
жению у берегов быстротечной реки 
Полота. 

Стоит отметить и весьма важные ин-
женерные сооружения - мосты. Наиболее 
значимыми для структуры города были 
мосты через Черный ручей у подножия 
Верхнего замка и через р. Полоту в на-
правлении Спасо-Евфросиниевского мо-
настыря. 

«Однако дальнейшее развитие его 
(г. Полоцка) было временно прервано 
нашествием наполеоновских войск в ию-
не 1812 года. Полоцк сильно пострадал от 
военных действий и почти четырехмесяч-
ной оккупации наполеоновскими войска-
ми» [7, с. 16]. 

В первой половине XIX в. Полоцк был 
городом, где большая часть населения 
была занята промыслами и это связано с 
активной торговлей и сплавом по 
р. Западная Двина. Также производство 
небольших речных судов располагалось в 
Экимани и назывались эти суда соответ-
ственно – «екуманками» [8, с. 52]. Из-за 
отсутствия железнодорожного транспорта 
в тот период все основные постройки 
складского типа располагались вдоль бе-
рега реки. Ремесло в этот период удовле-
творяло лишь потребности жителей горо-
да и представляло собой все те же цехо-
вые организации. Однако рост населения 
города за счет притока крестьян и разви-
тие капиталистических отношений заста-
вили расширить ассортимент и рынок 
сбыта продукции. Все это привело к из-
менениям в устройстве цехов: они стала 
более  открытыми, в них использовался 
труд наемных рабочих и увеличилась 
роль скупщиков. В то время не все ремес-

ленники входили в состав цехов. Произ-
водство было представлено кожевенными 
и пивоваренными предприятиями, не-
большими кирпичными заводами. 

К середине XIX в. промышленность 
Полоцка проходила лишь первые стадии 
капиталистического развития, что свиде-
тельствует об отставании от мировых 
темпов развития производственной архи-
тектуры. В городе функционировало во-
семь фабрик и заводов, хотя в действи-
тельности это были мануфактуры, и ме-
ханизация их находилась на низком 
уровне. Лишь в 1895 году был установлен 
первый паровой двигатель, т.е. появилась 
фабрика [8, с. 95]. Жили рабочие в плохих 
условиях, при предприятиях имелись ба-
раки с комнатами-клетками или же рабо-
чие кварталы, которые располагались на 
окраине города, где не было ни водо-
снабжения, ни канализации. 

В этот период город расширялся и ста-
новился каменным (центральная его 
часть), поэтому в окрестностях было воз-
ведено несколько кирпичных и известко-
вый заводы. По-прежнему производство в 
городе преимущественно было представ-
лено ремесленными мастерскими. Разви-
валась в основном легкая промышлен-
ность. Были предприятия: кожевенное, 
пивоваренное, медоварения, свечное, 
гончарное, спичечное, мыловарения, 
дрожжевое, водочное. Важным направле-
нием специализации помещичьего хозяй-
ства было виноделие. В 1886 г. в деревнях 
и усадьбах вокруг Полоцка было 9 вино-
дельческих заводов, а в местечке Ветрино 
был пивзавод [9]. 

Становление капиталистического рын-
ка и развитие производства зависело от 
состояния путей сообщения, т.к. обеспе-
чивало более удобную транспортировку 
сырья и готовой продукции. В XX веке 
размещение промышленных пред-
приятий тяготеет к зонам вблизи желез-
нодорожных путей. Помимо пасса-
жирских, на станциях строились и 
производственные здания, обеспечи-
вающие нормальное функционирование 
этого вида транспорта [10]. 

189



РАЗДЕЛ 4 
АРХИТЕКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Особое влияние железная дорога ока-
зала на дальнейшее освоение городских 
территорий Полоцка: Риго-Орловская ли-
ния прокладывалась по незастроенным 
территориям на северной окраине города, 
что привело к развитию города в этом на-
правлении. 

Объекты на Риго-Орловской железной 
дороге были построены во второй поло-
вине XIX века. Производственные здания 
и сооружения, как и пассажирский во-
кзал, строились по типовым проектам для 
станции второго класса Динабург-
Витебской (позднее Риго-Орловской) же-
лезной дороги, представленным в “Аль-
боме чертежей общего расположения пу-
тей, зданий и мостовых сооружений, су-
ществующих в России железных дорог 
1872 года” [11]. 

Гораздо больший интерес представляет 
станция Полоцк III класса Бологое-
Полоцкой железной дороги. Строилась 
она не по типовому проекту, а индивиду-
ально (арх. С. Воловский и В. Мышак), 
хотя и имела общие черты с другими 
станциями этой линии.  

Помимо богато украшенного декором 
пассажирского вокзала на станции име-
лись: сараи для хранения пожарных инст-
рументов и сараи для багажа (деревянные 
крытые железом); погреб для хранения 
керосина (каменный, обсыпанный землей, 
площадью 2 кв.саж.); товарные платфор-
мы открытые (50 кв.саж.) и крытые; то-
варный пакгауз с раздвижными дверьми 
(40 кв.саж.); паровозное здание веерного 
типа на 16 стойл; поворотный круг систе-
мы «Селлерса» диаметром 64 фута с усо-
вершенствованным механизмом; вагон-
ные весовые помосты системы «Фер-
бенкс». Водоснабжение на станции было 
устроено с учетом потребностей заправки 
паровозов, а также нужд самой станции, де-
по, мастерских и перевозимых поездами 
войск. Баки водоёмного здания были желез-
ные, клепаные. Два бака по 13 куб.саж. раз-
мещались один над другим. Также в этом 
здании находились паровые котлы системы 
«Лешапеля» и два насоса системы «Вор-
тингтон» [12, с. 17-22]. 

Планировка этой станции имела ли-
нейное построение. Большинство жилых 
и служебных зданий располагались па-
раллельно путям. Исключением являются 
здания на продовольственном пункте, т.к. 
для обеспечения питанием солдат-
новобранцев, столовые-бараки должны 
были располагаться компактно. 

Станция Полоцк Бологое-Полоцкой 
железной дороги строилась за короткий 
промежуток времени, в единой стилисти-
ке с другими станциями этой линии и од-
ними архитекторами. Здания на этой 
станции были выполнены в так называе-
мом “кирпичном стиле”: узкие и высокие 
оконные проемы, декоративные башенки 
на углах стен, декоративные пояски из 
кирпича. 

В отличие от большинства станций, 
водоёмное здание на станции Полоцк Бо-
логое-Полоцкой железной дороги было 
построено полностью из кирпича (рис. 4). 
Оно представляло собой высокую круг-
лую в основании башню. Внутри имелась 
галерея для трубопровода, два железных 
бака, винтовая лестница для технического 
обслуживания, паровые котлы и насосы. 
Здание имело деревянную восьмисектор-
ную кровлю сложного построения. В 
композиции, помимо доминирования вер-
тикали, подчеркиваются и горизонталь-
ные членения: высокий цоколь, рустован-
ный нижний ярус, декоративные зубчатые 
пояса и карниз сложного геометрического 
профиля. Оконные и дверной проемы 
имели циркульное очертание и декора-
тивное обрамление с замковым камнем. 
На кровле имелось четыре круглых слу-
ховых окна. 

Паровозное здание на данной станции 
представляло собой депо веерного типа с 
поворотным кругом системы «Селлерса» 
диаметром 64 фута с усовершенствован-
ным механизмом (рис. 5). “Депо веерного 
типа с поворотным кругом были более 
распространены в Беларуси, чем в других 
областях Российской империи”. [2, с. 518] 
В плане здание представляло собой три 
сблокированных объема, два из которых 
являлись депо на восемь паровозов изо-
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гнутой формы. Слева в торце имелась 
пристройка для мастерской. Художест-
венную выразительность зданию прида-
вали контрфорсы, зубчатые пояски, об-

рамление оконных и дверных проемов, 
декоративные башенки на углах. Депо 
было перекрыто двускатной кровлей по 
металлическим конструкциям. 

Рис. 4. Водоемное здание на станции Полоцк Бологое-Полоцкой железной дороги 

Рис. 5. Паровозное здание на станции Полоцк Бологое-Полоцкой железной дороги 
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Вся промышленность Полоцка начала 
ХХ в. делится на четыре типа [13, 
с. 34-35]: 

1. заводы, которые производили про-
дукцию животного происхождения; 

2. заводы, которые производили про-
дукцию растительного происхождения; 

3. производство строительных мате-
риалов; 

4. все остальные.
Самое большое распространение полу-

чила вторая группа. Она была представ-
лена винокуренным (завод помещика 
Мальчевского в Экимани), водочным 
(спирто-ректификационный завод 
А. Коритца), табачным (табачно-
махорочная фабрика купца Я. Ривлина) 
предприятиями. 

Табачно-махорочная фабрика купца Я. 
Ривлина (1882 г.) в начале ХХ века рас-
полагалась в отдельно стоящем двух-
этажном здании на улице Спасской (сей-
час ул. Энгельса) (рис.6). Само производ-
ство размещалось на втором этаже в пяти 
комнатах. Четыре из них были оборудо-
ваны под производство табака при помо-
щи двух крошильных станков, которые 
приводил в действие немецкий нефтяной 
двигатель, размещенный в пятой комнате 
(где потолок был обшит металлом). 
Позднее (после Октябрьской революции) 
к зданию фабрики были пристроены ка-
ланча и гараж, а внутри - разместилась 
пожарная служба.  

В первой группе значительное пред-
ставительство имело кожевенное произ-
водство, так как этот вид ремесла был в 
Полоцке известен еще с ХI в. и поэтому 
имел большие традиции. К началу ХХ в. 
«…в собственных домах находились мас-
терские мещан: Ковнера, Коца, Шоломка 
и Кривицкой. Неподалеку от реки Поло-
ты, на улице Плиговской (сегодня Скори-
ны, 7), действовал завод Д. Шутко (в 1910 
году продан П. Ильмеру). В это же время 
в городе работали четыре кожевенные 
мастерские с количеством рабочих в каж-
дой от 3 до 5» [13, с. 34-35]. И из-за необ-
ходимости большого количества воды в 

технологическом процессе они размеща-
лись вблизи Западной Двины и Полоты.  

Производство строительных материа-
лов было представлено кирпичным заво-
дом и заводом по производству извести (на 
берегу Западной Двины, завод Зингера). 

Рис. 6. Здание пожарного депо. Фото 2017 года 

Четвертая группа: спичечная фабрика 
А.Гринберга (18 рабочих), завод сельтер-
ской воды мещанина Рейниса (ул. Нижне-
Покровская), конфетная фабрика (Заполо-
тье), паровая мельница братьев Левиных 
(сохранилось здание конторы на 
ул. Скорины), типографии (принадле-
жавшие Х.В. Клячко на ул. Витебской, 
Н.А. Сролиовича на ул. Витебской, 
Б.Я. Фейгинова на ул. Спасской). 
Заключение. Изученный период (2 пол. 

XVIII – начало XX вв.) характеризовался 
зарождением и становлением капитали-
стических отношений, развитием ману-
фактурного и появлением фабричного 
производства, что непосредственно влия-
ло на развитие промышленной архитек-
туры в Полоцке. 

Строительство железной дороги, как 
передового пути сообщения, привело к 
появлению новых типов производствен-
ных объектов и градостроительным изме-
нениям. 

Производственные объекты в Полоцке 
в рассматриваемый период были доволь-
но мелкими и в большинстве своем раз-
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мещались в центральной части городской 
застройки. Они не оказывали существен-
ного влияния на изменение планировоч-
ной структуры Полоцка. Эти объекты ор-
ганично вписывались в стилистику за-
стройки города. Размещение некоторых 
объектов было неизменным на протяже-
нии времени и было закреплено на опре-
деленных площадках вдоль рек. 

Выявлены новые иконографические 
материалы (чертежи водоёмного и паро-
возного зданий) и данные о строительстве 
на станции Полоцк Бологое-Полоцкое 
железной дороги из отчета по постройке 
железнодорожной линии "Бологое - По-
лоцк". 
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