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Ревизия Полоцка 1765 г. (оригинальное название – «Ревизия пляцев в месте Полоцке около года 
1765, скопированная в году 1802, месяца марта») является единственным сохранившимся на сегодняш-
ний день максимально полным описанием Полоцка XVIII в. в составе Речи Посполитой. В статье впер-
вые в историографии приведен перевод с польского языка текста ревизии города Полоцка 1765 г., ори-
гинал которой хранится в Витебском областном краеведческом музее. Ревизия дает представление о 
размерах городских участков, их собственниках (феодалы светские и духовные, мещане и евреи), распо-
ложении этих участков, направлениях и размещении улиц на территории бывших городских посадов 
(Великого и Кривцового), а также на обоих полоцких замках (Верхнем и Нижнем). Приведены коммен-
тарии автора, касающиеся расположения упомянутых в ревизии топографических объектов (улиц, от-
дельных дворов, местностей) на современной карте Полоцка и картах XVIII в. Представлены данные о 
количестве ремесленных специальностей, упомянутых в ревизии, количестве дворов и их размерах в со-
временной метрической системе. 

 
Введение. Полоцкая ревизия 1765 г. сохранилась в виде копии 1802 г. Оригинальное название доку-

мента – «Ревизия пляцев в месте2 Полоцке около года 1765, скопированная в году 1802, месяца марта». Доку-
мент хранится в Витебском областном краеведческом музее [4]3. Впервые полоцкую ревизию 1765 г. выявил 
и широко использовал в своей книге немецкий исследователь Стефан Рогдевальд [11]. Данные ревизии 
были использованы М.Д. Макаровым в капитальной монографии, посвященной организации и персо-
нальному составу городских властей Полоцка 1580 – 1772 гг. [8, с. 19]. 

На сегодняшний день ревизия Полоцка 1765 г. является единственном в своем роде документом, 
позволяющим увидеть комплексный срез данных о земельных владениях в Полоцке, социальном составе 
жителей и основных ремесленных специальностях. Материалы полоцкой ревизии 1765 г. не были опуб-
ликованы, упомянутыми исследователями в публикациях были использованы лишь определенные сведе-
ния. Так, согласно С. Рогдевальду, в Полоцке в 1765 г. располагалось порядка 600 дворов, из них 238 
(40%) принадлежала шляхте, 179 (30%) – церквям и монастырям различных конфессий, 50 (8%) – евре-
ям, 119 (около 20%) – королевским мещанам [11, s. 230]. 

В данной статье материалы полоцкой ревизии 1765 г. приведены полностью и будут рассматриваться с 
точки зрения реконструкции социотопографической структуры Полоцка, а также с целью изучения отдель-
ных аспектов организации городского пространства (особенностей застройки, степени освоения городской 
территории, социального состава посадского населения) как части виталитивной культуры4. 

Название «пляц» – стандартное обозначение определенного участка земли в белорусском городе 
XVI – XVIII вв. Размер усадеб определялся в пляцах или кратных долях пляца. На усадебном участке 
могли располагаться огород, сад, но чаще всего жилая, жилищно-хозяйственная или хозяйственная за-
стройка, как правило, с огородом. Незастроенные участки носили обозначение «голых» либо «пустых». 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, проект 
Г14Р-013 «Образ жизни и бытовой уклад населения белорусских земель: динамика трансформации 
(XVI – первая половина ХХ в.)». 
2 В XVI – XVIII вв. по отношению к Полоцку и другим белорусским городам применялся данный термин, от него 
происходит термин «мещане» (непривилегированное городское сословие). 
3 Высказываю благодарность администрации Витебского областного краеведческого музея и лично директору Глебу 
Владимировичу Савицкому за всестороннюю помощь и содействие в организации исследования. 
4 Впервые понятие «виталитивная культура» была введено в научный оборот белорусским археологом 
Л.В. Колединским на международных научно-практических конференциях в Институте экспериментальной ботани-
ки им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси (2007 г.) и в Полоцком государственном университете (2012 г.). В трактовке 
автора понятие «виталитивная культура» (от лат. Vita, vitalis – жизнь) – часть материальной культуры, связанная с 
жизнеобеспечением человека. Сюда можно отнести жилище, одежду, пищу, предметы повседневного обихода [7]. 
В нашем понимании в понятие «виталитивная культура» необходимо включить и духовную культуру, связанную с 
повседневным бытовым укладом людей, менталитетом и традициями. Таким образом, виталитивная культура – это 
часть материальной и духовной культуры, связанная с жизнеобеспечением, повседневным бытовым укладом людей, 
менталитетом и традициями. 
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Земельный участок («грунт») являлся основной топографической единицей, из которых состояла улица. 
Участки располагались двумя рядами, как правило, с трех сторон они межевали друг с другом, тыльная 
часть – с соседним рядом, соответственно, одна из сторон выходила на улицу. На основании данных по-
лоцкой ревизии 1765 г. ниже представлена реконструкция размера городского пляца. 

Помимо стандартного описания размеров и расположения участков полоцкая ревизия 1765 г. опи-
сывает застройку и расположение улиц на территории основного городообразующего посада (бывшего 
Великого, собственно «места»), а также задвинского, к тому времени также «бывшего» Кривцового по-
сада. Представлено описание участков на обоих полоцких замках и местности, расположенной за парка-
ном5 Великого посада. Название «Великий посад», как и вообще термин «посад», в ревизии не указыва-
ется. Нет упоминания и про застройку Заполотского посада, а также юридику полоцких иезуитов – Эки-
мань. Зато в тексте ревизии упомянуты юридики иезуитов «в месте» – на территории Великого посада, а 
также на Верхнем замке. 

В тексте приведены указания расположения улиц, данные о размерах участков, кратные опреде-
ленным долям пляца, детализированные размеры пляцев в локтях6. Упомянуты в ревизии хозяйственное 
назначение пляцев: под жилую застройку (здесь выделены жилищно-хозяйственные комплексы), огоро-
ды и сады. В большинстве случаев застройка a priori подразумевается деревянная, в единственном случае 
указано на наличие кирпичного («мурованного») дома. 

В оригинале текст ревизии написан латиницей, по-польски, с использвонаем стандартной темино-
логии того времени. Ниже приводится перевод текста ревизии с комментариями автора статьи.  

Так, на улице Великой, с правой стороны, располагались: 3/8 пляца «учтивого» Матея Езефови-
ча, кузнеца («коваля»), на котором и сам жил; ¼ «пустого» пляца их милости «отцов базилианов» «в 
тыле» предыдущего пляца; ¼ «пустого» пляца «его милости» пана Кушлинского; ¼ «пустого» пляца 
«его милости» пана Пасинского, кублицкого плебана; ¼ пляца «его милости» пана Короневича, с «дом-
ком»; ¼ пляца «в тыле» «его милости» ксендза Кублицкого; ¼ «пустого» пляца «его милости» пана 
Ленкевича, с огородом; ¼ пляца «в тыле» «учтивого» Ноксионовича; 1 пляц «учтивого» Ноксионовича, 
портного («кравца»), на котором и сам жил; огород на 2/4 пляца Ларовского. 

На улице Великой, начиная от Верхнего замка, с левой стороны, располагались: ¼ пляца их 
милости «отцов базилианов», на котором жил еврей Марков Бенишович; ¼ пляца пана Буйницкого, меч-
ника, на котором жили два ремесленника еврея в домах «господарей» (ремесленников): Гилми и Абрам, 
цирюльники; ¼ пляца и 6 локтей Зелика Лейбовича Бабины; 2/4 пляца и 3 локтя пана Буйницкого, на ко-
тором жили два еврея; ¼ пляца и 7 локтей пани Корсаковой, на котром жил еврей Марко Зелманович; 
½ пляца и 1 локоть пана Буйницкого, на котором жили в домах 2 еврея, а третий христианин, кучер 
(«фурман»); 1 «пустой» пляц и 3 локтя «его милости» пана Селицкого до улицы Вознесенской; 1 пляц с 
долей 2/4 пляца до улицы Вознесенской «его милости» пана Жабы, старосты Бельского, на котором 
жил еврей Абрахам Зелманович до улицы Вознесенской; 1,72 пляца «без локтя» полоцкого подвоеводы до 
улицы Вознесенской; ¼ пляца «его милости» пана Базылианека, на котором жил еврей Бакалаж до ули-
цы Вознесенской; 2/4 пляца хорунжего Корсака, на котором жил еврей Мовша Чмух до улицы Вознесен-
ской; 0,75 пляца и 7 локтей их милости глубокских «отцов кармелитов босых» «до середины улицы» жил 
еврей Ицка Шмуйлович; 1 пляц и 4 локтя «господарей» Техановских с домами трех евреев Ицка, Нийсена 
и Шмуйло до улицы Вознесенской; 0,75 пляца и 9 локтей еврейки Мишуны с рядами четырех еврейских 
домов ремесленников до улицы Вознесенской; ½ пляца с домами братьев Лейбовичей, евреев до улицы 
Вознесенской; ¼ и 8 локтей пляца Шнейора Давидовича; ¼ и 8 локтей пляца еврея Ларуховича с жилыми 
домами; ¼ пляца их милости «отцов базилианов», на котором жил еврей Хаимович; 0,75 пляца пана Ко-
нопки «застроенный дворик»; 0,75 пляца Романа Шишки, на котором жил еврей Тайбиш Маркович до 
улицы Вознесенской; 1/2 пляца с 6 локтями стольника Шишки «дворик» до улицы Вознесенской; 
1,75 пляца с полчетвертью и 6,5 локтями их милости «отцов богоявленских», на которых жили четыре 
христианина ремесленника до улицы Вознесенской; ¼ пляца и 6 локтей братства Богоявленской церкви, 
на котором жил «его милость» пан Шыбайла, бурмистр полоцкий; ¼ и 9 локтей «пустого» пляца Ми-
рона Москаля с огородом; 2/4 пляца и 1,5 локтя с домом того же Мирона до улицы Вознесенской; 
0,75 «пустого» пляца и 1,5 локтя Мушинских; 0,75 пляца еврея Блахаша, с домом, до улицы Вознесенской; 
1,25 пляца и 9 локтей пана Стебута, с домом, до улицы Вознесенской; ½ пляца «учтивого» пана Ведзблевско-
го с жилым домом; огород на 0,75 пляца и полтора локтя пана Стебута; 0,75 пляца и 1,5 локтя «его мило-
сти» пана Лодвишты, на землях которого жил еврей Шмуйлович; 2/4 пляца и 7 локтей «его милости» пана 
Ягелского; 2/4 пляца и 1,5 локтя пана Воронича с домом; ¾ пляца и 3,5 локтя  их милости «отцов базилиа-
нов», на которых жили два ремесленника христианина; огород на ½ пляца Ёзефа Балшанина; ¼ «пустого» 
пляца «ее милости» панны Якуксиевичовой; 2/4 пляца и 2,5 локтя Гаврилы, сапожника; 2/4 пляца и 3,75 локтя 
                                                           
5 Паркан – название оборонительной стены посада. 
6 В Речи Посполитой после 1764 г. локоть был равен 0,6496788 м [1, с. 218]. 
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Воситовского, коваля; ¼ «пустого» пляца пана Шыбицкого; ¾ пляца их милости «отцов базилианов» «госпо-
дарей» двух. 

Улица Великая хорошо известна по материалам картографических и письменных источников, из 
текста ревизии можно судить о наиболее интенсивной ее застройке с северной стороны. 

На Пробойном заулке, по направлению от еврейской школы к улице Вознесенской, располага-
лись: ½ пляца и 5 локтей «его милости» пана Корсака, «стражника места полоцкого», на котором жил 
еврей Мовша Пасаманик; 0,75 пляца и 7 локтей пана Страбницкого, на котором жил еврей Тайбиш Ми-
сунович; ¼ пляца и 2,5 локтя «его милости» пана Розанки, на котором жил еврей Ицик. 

Вызывает инерес упоминание еврейской школы, которую можно отождествлять с расположенны-
ми на территории усадебного участка по ул. Нижне-Покровской 7 остатками каменицы, выявленными в 
ходе археологического надзора автора в 2002 г. Таким образом, расположение Пробойного заулка можно 
реконструировать на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. План центральной части Полоцка согласно ревизии 1765 г. с обозначением топографических объектов: 
1 – заулок Пробойный; 2 – улица Рождественская; 3 – улица Великая; 4 – улица Вознесенская; 5 – улица Иль-

инская; 6 – улица Батечковая; 7 – улица Спасская; 8 – улица Боровая; 9 – улица Азаровая; 10 – улица Степановая; 
11 – улица Невельская; 12 – улица Собачья; 13 – улица Пробойная; 14 – костел св. Креста; 15 – Воскресенское клад-
бище; 16 – Покровское кладбище; 17 – Богоявленская церковь; 18 – «заложенный» мурованный корпус коллегиума; 
19 – мост через ров бывшего паркана; 20 – юридика иезуитов на Верхнем замке; 21 – «грунты» за парканом; 
22 – Фарный костел иезуитов и коллегиум 

 
На улице Вознесенской, по направлению от Пробойного заулка, с правой стороны располагались: 

¼ пляца и 2,5 локтя их милости «отцов базылианов», на котором жил еврей Бениш Зелманович; ¼ пляца и 
2 локтя еврея Лоруха Мордхеловича с домом; ¼ «пустого» пляца и ½ локтя витебского хорунжего, «его ми-
лости» пана Реута; 1/8 пляца и 8,5 локтей их милости «отцов богоявленских», на котором жил «господар» 
христианин, скорняк («кушнер») Стефан Кетошка; ¼ пляца и 1 локоть их милости «отцов базилианов», на 
котором жил христианин Шеймак; ½ «грунта» пана Стебута с застройкой; ¼ огорода «его милости» пана 
Подбипеты; 1/8 пляца и 6 локтей интролигатора (переплётчика) «учтивого» Лабача Дубины; 1/8 пляца и 
6 локтей «его милости» Бонифация Снарского, на котором жил еврей Борух; 1/8 и 4 локтя «его милости» 
Ёзефа Снарского, на котором жил Геляш Шайторович; огород Габриеля Клиниковича на 1/8 пляца и 1 ло-
коть; огород на 3/8 пляца и 3,5 локтя «его милости» пана Шпинки; огород на ¼ пляца полоцкого райцы, «сла-
ветного» Михаила Шнитки; огород на 3/8 пляца и 6 локтей «их милости» панов Мушинских; огород на 
1/8 пляца и 3,5 локтя «его милости» пана Шыбелы; 1/8 «пустого» пляца и 1,5 локтя «его милости» пана Аб-
рамовского. 

На улице Вознесенской, с левой стороны, были расположены: ¼ пляца и 3 локтя некого име-
нуемого Ожием, с домом; 1/4 пляца и 3 локтя Игнатия Добошинского, на котором жил еврей Рапул; 
1/8 пляца и 7 локтей их милости «отцов базилианов», на котором жил еврей Шмуйла Давидович; 1 пляц 
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полоцкого хорунжего Храповицкого, на котором проживали в четырех домах четверо «господарей» ев-
реев; 3/8 пляца и 7,5 локтя их милости «отцов базилианов», на котором проживали двое «господарей» 
христианин, один Андрей Стефанович, другой – фурман (имя не названо). 

Возле могил Воскресенского церковища располагались: ¼ пляца еврея Калмана с домом; 1/8 пля-
ца бурмистра полоцкого «славетного» пана Друговины с домом; 1/8 пляца и 3,5 локтя «ее милости» пан-
ны Корсаковой, на котором жил Алхим Айкаш; ¼ пляца и 1 локоть Будзьки, на котором жил фурман Ян 
Рудковский; 1/8 пляца и 7 локтей «без четверти» «его милости» пана Борейки, на котором жил Иван 
Бравценик; 3/8 пляца и 6 локтей «без четверти» сапожника, «учтивого» Яна Лукашевича с домом; 5/8 
и 6,25 локтя «славетного» пана Михаила Снитки, райцы полоцкого, с домом; 1,5 пляца и 4 локтя покой-
ного бурмистра полоцкого Яна Александровича, а сейчас «без права» подвоеводы, «ясновельможного» 
пана Яна Павловского. 

Местонахождение Воскресенского церковища не ясно. Вполне можно допустить, что церковище 
находилось возле одноименной церкви, упомянутой в полоцкой ревизии 1552 г. на Великом посаде 
[2, с. 253; 3, с. 165, 167]. В результате археологического надзора по ул. Нижне-Покровской в 2005 г. нами 
были обнаружены следы захоронений по направлению на северо-восток от Богоявленской церкви, что, 
возможно, следует отнести к следам Воскресенского церковища. 

На улице Рождественской, по направлению с улицы Великой, с левой стороны располагались: 
3/8 пляца и 2,5 локтя «его милости» пана Русецкого, на котором жили в своих домах Ёзеф и Матей 
Липчинские; ¼ пляца и 1 локоть «его милости» пана Рагозы, на котором жил еврей Копыл Реймович; 
1/4 пляца без 0,5 локтя «ясновельможного» пана Максимовича, на котором жил Антоний Бушкович; 
3/8 пляца и 2 локтя, на котором был построен дом «его милости» пана Сволынского; 1,5 пляца их мило-
сти «отцов базилианов», на котором жили в своих домах семь «господарей». 

Собственно, расположение улицы Рождественской, впервые упомянутой в ревизии 1765 г., можно 
отождествить с улицей Безымянной, известной по актовым материалам XVII в. [5, с. 87]. Эта улица име-
ла выход к Нижнему замку и перевозу к Двине. Именно здесь, на описываемой в ревизии территории, 
были проведены археологические раскопки и обнаружены следы кладбища XVI – XVII вв. и жилой за-
стройки XVIII в. [6]. Название улицы не случайно, поскольку она располагалась возле церкви Рождества 
Христового, также известной в историографии под названием «Храм на рву». Церковь существовала в 
XII – XVII вв. К моменту написания ревизии храм был разрушен [5, с. 80].  

На улице Рождественской, с правой стороны, располагались: 7/8 частей пляца с 8 локтями 
«его милости» пана Шезыта, на котором жили в домах еврей Авсей и христианин Антоний Осипович, 
сапожник; 3/8 пляца и 6 локтей «его милости» пана Рагозы, на котором в «доме панском» жил Андрей; 
1/8 и 6,5 локтей «его милости» пана Яна Зайковского с домом; 3/8 пляца «его милости» пана Гласки, на 
котором в двух домах жили «господари»: мечник Рашулко и Ян Кухан; ¼ пляца «его милости» пана Ваз-
герда, на котором жил Езеф Домбровский; на землях «его милости» пана Корсака Удзельского7, а те-
перь «ясновельможного» пана Гребницкого жили в своих домах три «господаря», еврея: Ешик, Шлома и 
Абрам (размер пляца не указан). 

На улице Ильинской, по направлению от улицы Рождественской к рынку, по правой стороне 
располагались: 6,5 пляцев их милости «отцов иезуитов» полоцкого коллегиума, на которых раньше ме-
щане жили, а теперь заложены «школа мурованная», сад до самой улицы Вознесенской; пустые 3/4 пляца без 
локтя «его милости» пана Шантыря до улицы Вознесенской; 1/8 пляца и 5,5 локтя Хирши Шмуйловича с до-
мом; 1/8 пляца и 5,5 локтя еврея Арона Абрама с домом; 7 локтей и 2/3 Бороха Абрамовича, с домом; 7 лок-
тей и 2/3 Борка Абрамовича, с домом; 1/8 пляца и 5 локтей Берки Абрамовича, с домом; 1/8 пляца и 5 локтей 
Михала Абрамовича, с домом; 1/8 пляца и 5 локтей Михала Бонашевича, с домом; 3/8 пляца и 1,5 локтя быв-
шего «сборового»8, а ныне  их милости «отцов иезуитов», в двух «господарчих домах» которых жили Яков и 
Сымон; ¼ пляца Еки Якубовича, с домом; ¼ пляца Эли Израеловича, с домом; 5/8 пляца и 4 локтя «их мило-
сти» панов Гребницких, на котором были два дома «господарей» евреев Мовши и Нохина Израиловичей; 
9,5 локтей пляца их милости «отцов базилианов», ранее Вознесенское церковище, а теперь на нём жили трое 
«господарей»; 1,5 пляца и 3 локтя «его милости» пана Гребницкого, гродского писаря, с застроенным «дво-
риком» до улицы Вознесенской; 1/8 пляца еврея Авсея с домом; ¼ пляца «славетного» пана Пшчолки, в торце 
упомянутого еврея, с огородом; 3/8 пляца того же пана Пшчолки, бурмистра полоцкого, на котором жил 
еврей Буим; 7/8 пляца с 4,5 локтями «славетного» пана Друговины, бурмистра полоцкого, с домом; ¼ пляца с 
5 локтями «славетного» пана, бурмистра полоцкого Чернявского, с огородом; 7/8 пляца с 1,5 локтями «сла-

                                                           
7 Начало слова исправлено, участок принадлежал представителю одного из влиятельнейших ответвлений рода Кор-
саков в Полоцком воеводстве [9, с. 184 – 185]. 
8 Имеется в виду, по всей видимости, кальвинский сбор. 
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ветной» панны Домяровичовой, с домом, до улицы Вознесенской; ¼ пляца «славетной» панны Оловяшки с 
построенным домом; 3/8 «пустого» пляца и 6,5 локтей пана Молодзёшки; ¼ пляца и 4 локтя «учтивого» Яна 
Лукашевича, сапожника, дом; 1 пляц усопшего бурмистра полоцкого Александровича, а ныне без права «его 
милости» пана Павловского с застроенным «двориком». 

Важным является также упоминание одного пляца на месте бывшего Воскресенского церковища, 
расположенное южнее улицы Ильинской. Значит, какая-то часть кладбища к 1765 г. уже начала застраи-
ваться с северной стороны, основная же – оставалась по-прежнему действующей. 

На улице Ильинской, по направлению от улицы Рождественской, с левой стороны, располага-
лись: коллегиум иезуитов с фарным костелом и рынок со складами («кромами»). Также отмечен пустой 
пляц, принадлежащий костелу св. Ксаверия, без указания размеров. Помимо этих объектов, ревизором за-
фиксированы: 3/8 и 7,5 локтя «его милости» пана Реута, чашника, с двумя домами, одни христианина Ка-
нарского, другой еврея Мовши; ¼ пляца «его милости» пана Милкевича с домом, в котором жил еврей Герей-
ка; ¼ пляца и 7 локтей Шломы Лейбовича с домом; 1/8 пляца и 4 локтя Берки Давидовича с домом; 5/8 пляца 
и 7,5 локтей полоцкого райцы, «славетного» пана Камковича; ½ пляца и 3 локтя «его милости» пана Греб-
ницкого до улицы Батечковой; 1/8 пляца и 5,25 локтя «славетного» пана Пинтуса Мовшевича с домом; 
¼ «пустого» пляца и 4,5 локтя «славетного» пана, полоцкого бурмистра, Шибайлы; 1/8 пляца и 8,5 локтя 
«славетного» пана Павла Дубины, с домом; ½ пляца еврея Перца до улицы Батечковой, с домом; 5/8 пляца и 
7,5 локтя усопшего полоцкого бурмистра Олашкевича, ныне «бесправный» их милости «отцов базилианов», 
на котором располагались три дома евреев: Рика Мортгеловича, Берка Барновича и Мовши Ларуховича; 
3/8 и 7 локтей «славетного» пана Савицкого с домом; 1/8 пляца и 8,5 локтя «славетного» пана Скорбуловича, 
с огородом; 3/4 пляца и 3 локтя борисоглебских их милости «отцов базилианов», на котором жили «господа-
ри» – сапожник Филипп Лубашевич и еврей (имя не названо); 5/8 пляца и 19 локтей И. Гелиаша, на заброшен-
ном церковище, «где сам декан живет», с огородом. 

На улице Батечковой, по направлению от рынка и улицы Пробойной, с правой стороны: 
½ пляца и 7 локтей «его милости» Семковского, на котором жил еврей Борух; 1/8 пляца и 7,5 локтей 
«его милости» пана Рыпинского, на котором жил еврей Орка Лейбович; ¼ пляца пана Спиридовича, на 
котором жил христианин Григорий Лукашевич; 1/8 пляца и 8,5 локтя «его милости» пана Гребницкого, 
на котором жил Григорий Легиш; ¼ пляца и 3,5 локтя «учтивого» Янки Бенедыки, с домом; 1/8 пляца и 
6 локтей «славетного» полоцкого райцы Комковича огород; ¼ пляца их милости забельских «отцов до-
миниканов», на котором жил еврей Абель; 1/8 пляца и 8 локтей «учтивой» Шайтаровичовой, с домом; 
¼ пляца и 8 локтей полоцкого бурмистра Чарнявского, с домом; ¼ пляца и 6 локтей их милости «отцов 
базылианов», на котором живет еврей Мовша Израелович, с домом, а раньше жил Блешковичовский; 
3/8 пляца и 8,5 локтей «славетной» панны Вероничовой, где и сама живёт; ½ пляца и 2 локтя «учтиво-
го» Сымона Бексиевича, где и сам живёт; ¾ пляца и 2,5 локтя «учтивого» Яна Бегечаника огород. 

На улице Батечковой, с левой стороны, располагались: ¼ пляца еврея Боруха, на котором и сам 
жил; ¼ пляца и 5,5 локтей «ясновельможного» пана Помарнацкого, на котором жила еврейка Реуза; 
¼ пляца и 9 локтей пана Пилинского огород; ½ пляца и 5 локтей почившего «его милости» пана Рыпин-
ского, а теперь Прыхабского до улицы Спасской; ½ пляца «его милости» пана Гребницкого до улицы 
Спасской, на котором жил еврей Абрам; ¼ «пустого» пляца и 7 локтей «его милости» пана Бешлова; 
1/8 пляца и 4 локтя «учтивого» портного («кравца») Романа Климковича, с домом; ¼ пляца и 1,5 локтя 
«его милости» пана Довмонта, на котором жила Шая Хацкевич; 1/8 пляца и 3 локтя «его милости» па-
на Гушчи, на котором жил Степан Бобыл; ¼ пляца вдовы Рыны, еврейки, на котором жил Янка; ¼ пля-
ца «ясновельможной» панны Корсаковой, который межует с пляцем еврейки Рыны; ¼ пляца и 4 локтя 
«славетного» полоцкого лавника, пана Кошабудского, на котором и сам жил; ½ пляца панны Корсаковой 
с «домком», в котором она сама жила; ¼ пляца и 7 локтей слесаря Матея Жызневского, на котором и 
сам жил; ¼ пляца и 7 локтей Александровой Каменковой, жены портного («кравца»), на котором сама 
жила; 1/8 пляца и 1,5 локтя «его милости» Гушчи «дворик», на котором и сам жил; 1,5 пляца «учтиво-
го» мечника Ешего Кабяки, на котором и сам жил; ½ «пустого» пляца и 9 локтей «их милости» Кон-
стантиновой Рыпинской. 

На улице Спасской, по направлению от коллегиума иезуитов, с правой стороны: ¼ пляца и 
8 локтей, на котором дом мурованный Демиана Вирлы в дисквиции коллегиума, с местом лошадиного 
торжища; ¼ пляца Хаима Гиршовича «в тыле дома» Демиана Вирлы; 3/8 пляца мечника Обранпальского 
жил еврей, цирюльник; 1/8 пляца и 5 локтей «его милости» Прыхабского, на котором жил еврей Шая; 
¼ «пустого» пляца пана Козела; ¼ пляца «учтивого» Теодора Цецеры, сапожника, с домом; 1/8 «пустого» 
пляца и 6 локтей без четверти их милости «отцов доминиканов»; 1/8 пляца «учтивого» Николая Олейника, 
сапожника, с домом; ¼ пляца «учтивой» Лошадковой, на котором сама и жила; ¼ пляца и 1 локоть пана 
Ноксяновича, на котором жил еврей Зелман Нохонович; ½ пляца «его милости» пана Гребницкого, на ко-
тором в двух домах жили ремесленники христиане; ¼ пляца Ёсела Шмуйловича с домом; ¼ пляца и 8 лок-
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тей их милости «отцов богоявленских», на котором жил Михал Злот9; 1/8 «пустого» пляца богоявленско-
го братства; 1/4 пляца «учтивого» кузнеца Андрея Горноковича, на котором и сам жил; 3/8 пляца и 5 лок-
тей «ясновельможного» пана Селявы «дворик застроенный»; ¼ пляца и 9 локтей «учтивого» Томаша 
Шпаковича с домом; ¼ пляца за парканом той же улицы пана Шадурского, на котором и сам жил. 

Из приведенного текста следует, что улица Спасская выходила за пределы городского паркана, 
здесь располагался один застроенный пляц. Эти сведения подтверждают высказанное ранее предположе-
ние, что к середине XVIII в. территория древнего курганного некрополя («волотовок») уже начала засе-
ляться [5, с. 86 – 87, 89]. На данной улице находился «дом мурованный», первое монументальное соору-
жение жилого типа, упомянутое в тексте ревизии. 

На улице Спасской, с левой стороны, располагались: ½ пляца их милости «отцов иезуитов», 
расположенный «тылом к валу замковому», на котором жил Подгурский на дворике «его милости» 
А. Комендаша; 3/4 пляца «ясновельможного» пана Зеновича, войского полоцкого, с «двориком», который 
находился «тылом к валу»: 7 пляцев доминиканского монастыря («кляштора») с костелом; 5/8 пляца и 
6,5 локтей еврея Марки «в тыле» его же дома; 1/8 пляца и 7,25 локтя «его милости» пана Александра 
Корсака «дворик»; «ее милости» панны Кублицкой Ловчиной, на котором «до улицы» проживали в двух 
домах евреи Ейк и Янкель Шмуйловичи (размер пляца не указан); 1 пляц и 9 локтей «его милости» Миха-
ла Рыпинского, на котором проживал портной («кравец»), христианин Лукович; «славетного пана» Ми-
роновича, лавника полоцкого, с домом (размер пляца не указан); 

На улице Спасской, с левой стороны, располагались: 1/8 «пустого» пляца и 3 локтя их милости 
«отцов францисканов»; 1/8 «пустого» пляца и 2,5 локтя «его милости» пана Новельского; 1/8 «пустого» 
пляца и 2 локтя без четверти их милости «отцов базилианов»; 5/8 пляца и 1,5 локтя «ясновельможно-
го» пана Невельского «дворик» застроенный; ¼ пляца без 1,5 локтя «ясновельможного» пана Максимо-
вича; 1 пляц «его милости» пана Гребницкого, на котором жили 4 «господаря» христианина; ¼ пляца 
и 6 локтей их милости «отцов доминиканов», на котором жил Андрей Шеве, «а теперь еврей» (имя не 
названо); 1/8 пляца и 6 локтей «славетной» панны Вороничовой огород; 1/8 пляца и полчетверти локтя 
портного Краёвского; 1/8 и 4 локтя их милости «отцов богоявленских», на котором жил портной 
Ян Лопух; 1/8 пляца их милости «отцов богоявленских» огород; ¼ «пустого» пляца и локтя 3 «его мило-
сти» пана Селицкого; ¼ и локтей 6 «учтивого» Яна Гойноковича, кузнеца; 1/8 пляца и 6,25 локтя Габ-
риеля Климковича огород; ½ пляца и 8,5 локтя «его милости» пана Селявы «дворик» застроенный. 

На улице Боровой, по направлению с улицы Пробойной в Плиговки, с правой стороны, располага-
лись: ¼ пляца и 3,25 локтя «его милости» пана Гущи, на котором жил еврей Юда; 3/8 «пустого» пляца и 
3,25 «ясновельможного» пана Рыпинского; 1/8 пляца и 1,5 локтя «ясновельможного» пана Годзевского; 
1/8 пляца и 0,5 локтя «ясновельможного» пана Корсака, скарбника; 1/8 пляца панны Воробьёвой; ¼ пляца и 
3,5 локтя «её милости» панны Мыслинской; ¼ пляца «ясновельможного» пана Максимовича; ½ пляца и 
3 локтя «ясновельможного» пана Козакевича «дворик застроенный»; 1/8 пляца и 1,5 локтя «славетного» 
пана Стебута; 1/8 пляца и полчетверти локтя их милости «отцов базилианов»; ¼ пляца «его милости» пана 
Ковалевского; ½ пляца их милости «отцов доминиканов»; ¼ пляца и 3,5 локтя Ромы Климовича. 

Указанная в тексте местность Плиговки располагалась по направлению трассы улицы Боровой, 
очевидно, за городским парканом. Ранее нами было высказано предположение, что данная местность, 
которая неоднократно упоминается в актовых книгах XVII – XVIII стст., располагалась на улице Про-
бойной, напротив перевоза от реки Двины [5, с. 89]. В свете новых данных местоположение Плиговок 
следует определить за парканом (оборонительной стеной сооружения), где-то по трассе улицы Боровой. 

На улице Боровой, с левой стороны, располагались: 3/4 пляца и 3 локтя «ясновельможного» пана 
Антония Реута, на котором жил «почтовый» Бутович; ¼ пляца и 9 локтей «учтивой» Вроблевской с домом; 
¼ пляца и 3 локтя «ясновельможного» пана Валериана Корсака, который жил в своем доме; 1/8 пляца 
и 4 локтя «ясновельможного» пана Пшесецкого; 3/8 пляца и полтрети локтя еврея Нохина Буселевича; 
1/8 пляца и 9 локтей без четверти «ясновельможного» пана Гребницкого, на котором жил Тимошек Рубис; 
1/8 пляца и 9 локтей в дисквизиции вдовы Онескевичовой; 1/8 пляца и ½ локтя «учтивой» Мекевичовой; 
¼ пляца и 4 локтя их милости «отцов францисканов»; ¼ пляца и 5 локтей «учтивого» Крупского, писаря, в 
котором он сам и жил; 3/8 пляца и 5,5 локтей, принадлежность которого не выяснена; 3/8 пляца и 1,5 локтя 
Побочиловой; 3/8 пляца и полтрети локтя их милости «отцов доминиканов». 

На улице Азаровой, также по направлению от улицы Пробойной, с правой стороны распола-
гались: ¼ пляца и 4 локтя «ясновельможного» пана Шкорня, на котором жил Антоний Гесевский; 

                                                           
9 Возможно, в данном случае указана не фамилия, а профессиональная принадлежность – «злот» (сокращенно от 
«злотник» (ювелир)). Примерно по трассе улицы Спасской (современная улица Замковый проезд) располагались 
ювелирные мастерские в ХІІ и XVII вв., при этом вторая указанная мастерская, открытая нами в 2005 г., находилась 
восточнее площади Свободы (бывший рынок). Не исключено, что на улице Спасской мог проживать ремесленник-
ювелир и в 1765 г. 



2015                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия A 
 

 8 

1 пляц и 8 локтей «ясновельможного» пана Рафала Гласки «дворик застроенный»; 1/8 «пустого» пляца 
и 9 локтей без четверти «ясновельможного» пана Рыпинского, старосты; 1/8 пляца и «полседьмой» 
части локтя их милости «отцов базилианов»; 3/8 пляца «ее милости» панны Якуневичовой; 1/2 пляца 
и 2 локтя Мовши и Иохонова с домом; ¾ «пустого» пляца и 5 локтей Онишкевича; ¼ пляца и 4 локтя 
сапожника Астафа; 3/8 пляца и 1,5 локтя «учтивого» Селезня; ¼ пляца и 8,5 локтя «учтивого» Аста-
пёнки, мясника («резника»). 

На улице Азаровой, с левой стороны располагались: 5/8 пляца и 4,5 локтя «ясновельможного» 
пана Игнатия Гласки, на котором жил Миколай Томашевский; 1/8 пляца и 8,5 локтей их милости «от-
цов францисканов», на котором жил Ропацевич; ¼ пляца «учтивого» Яна Шолома, мясника, «до улицы 
тылом»; 1/8 пляца и 2 локтя без четверти «ясновельможного» пана Балодышевского, старосты; 
3/8 пляца и 1,5 локтя их милости «отцов доминиканов»; 3/4 пляца и 3 локтя «ясновельможного» пана 
Рыпинского, старосты Балодычевского; 1/8 пляца и 1,5 локтя «ясновельможного» пана Исаковского; 
¼ пляца и 6 локтей «его милости» пана Снарского; ½ пляца и 3,75 локтя «его милости» пана Рыпинско-
го, полоцкого ротмистра; ½ пляца «его милости» пана Ленчынского. 

На улице Степановой, по направлению от улицы Пробойной, с правой стороны располагались: 
3/8 пляца и полтрети локтя «ясновельможного» пана Гребницкого; 3/8 пляца и 5,5 локтя «его милости» 
пана Гласки, поручика; 1/8 пляца и 8,5 локтя их милости «отцов францисканов»; 3/8 пляца «славетного» 
пана Яна Мироновича, лавника полоцкого; 3/8 и 1 локоть «учтивого» Яна Бексевича, с домом; 7/8 пляца и 
7,5 локтей «дворик» «ясновельможного» пана Гласки, граничащий с предыдущим; 3/8 пляца и 4,5 локтя 
«учтивого» Пошедки, кузнеца, с «домиком»; 1/8 «пустого» пляца и 1,5 локтя их милости «отцов богояв-
ленских»; 1/8 «пустого» пляца и 2 локтя «славетной» панны Шапоньковой; 7/8 пляца и с 6,5 локтями 
«пустой» пляц «его милости» пана Гизберта. 

На улице Степановой, с левой стороны, располагались: 3/8 пляца и полшестой части локтя их 
милости «отцов доминиканов»; ¼ пляца и 3 локтя «его милости» пана Соболевского огород; ¼ пляца и 6 
локтей «славетного» пана Яна Мироновича огород; 3/8 пляца и 3 локтя «учтивого» Конспелки, мясника, 
огород; 3/8 пляца и 4,5 локтя «его милости» пана Кублицкого, полковника, «дворик»; ½ пляца «славетно-
го» пана Яна Мироновича, лавника полоцкого, с домом; ½ пляца пана Бутрымовича; ¼ пляца «ясновель-
можного» пана Яковицкого «дворик»; ½ пляца «учтивого» Леона Бекевича; ¼ пляца и 3 локтя Шолома; 
1/8 пляца и 6 локтей Онишкевича; ½ пляца их милости «отцов доминиканов»; 3/8 пляца и 5 локтей «уч-
тивого» Яна Шпаковича, на котором и сам жил. 

На улице Невельской, по направлению от улицы Пробойной, с правой стороны, располагались: 
1/8 пляца панны Анны Улашонковой; 1/8 пляца «его милости» пана Глушанина; ¼ пляца без локтя «славет-
ной» панны Анны Сломиной с домом; ¼ пляца и 3 локтя «учтивого» Вогеры, портного, с домом; 3/8 пляца и 
4,5 локтя «учтивого» Миколаевича с «домиком»; 1/4 пляца их милости «отцов доминиканов» с двумя «дома-
ми», в одном жил почтовый работник (имя не названо), в другом – Конопелька, мясник; ¼ пляца «учтивого» 
Теодора Данисевича, сапожника, с «домиком»; 3/8 пляца и 3 локтя «учтивого» Яна Лукашевича, портного, с 
домом; 1/8 пляца и 7,5 локтя их милости «отцов францисканов»; 5/8 пляца и 3 локтя «ее милости» панны 
Далевайлиной; ¼ пляца и 1,5 локтя их милости «отцов доминиканов»; 3/8 пляца и 8,5 локтей «его милости» 
пана Лекевича; 1/8 пляца и 8 локтей «учтивого» Астапа Рапцевича, кузнеца. 

На улице Невельской, с левой стороны, располагались: 3/8 «пустого» пляца «его милости» пана 
Максимовича; 3/8 «пустого» пляца их милости «отцов францисканов»; 3/4 пляца «учтивого» Дырынского, 
сапожника, с домом; ¼ пляца и 6 локтей Григория Лукашевича, портного, с домом; ¼ пляца и 9 локтей 
панны Деливайлиной; 3/8 пляца и 3 локтя «ясновельможного» пана Ленкевича; 3/8 пляца и полшестой час-
ти локтя  «его милости» пана Ленкевича «дворик»; 1/8 пляца и 5 локтей «его милости» пана Будзьки; 
1/8 пляца их милости «отцов доминиканов»; 3/8 пляца и 7 локтей «учтивого» Явашкевича, сапожника; 
¼ пляца «его милости» пана Сибкевича; 1/8 пляца и 4,5 локтя их милости «отцов францисканов». 

На улице Собачьей, в самом «месте», с правой стороны, располагались: 5/8 пляца и 3 локтя 
«его милости» пана Камёнки и «учтивой» Павашневичовой; 3/4 пляца без собственника; ½ пляца «сла-
ветной» панны Шапоньковичовой. 

На той же улице, с левой стороны, располагались: 1,75 пляца и 3 локтя их милости «отцов ие-
зуитов» костела св. Креста, на котором были юридики трех «господарей»; ¼ «пустого» пляца учтиво-
го Грегория Лукашевича; ¼ «пустого» пляца «отцов богоявленских» до самой реки Полоты; ½ «пусто-
го» пляца учтивого Олейника, сапожника; ¼ пляца «славетного» пана Камновича; ¼ пляца «славетной» 
панны Шапонькевичовой, ½ пляца их милости «отцов доминианов». 

В приведенном тексте упомянута юридика иезуитов на территории Великого посада – возле кос-
тела св. Креста. Этот костел обозначен на ряде планов Полоцка XVIII в. (1707, 1720-х, 1778 гг.) 
[5, мал. 31 – 33, 38]. По материалам ревизии можно с уверенностью судить о том, что улица Собачья рас-
полагалась на самой северной на территории «места» – на Великом посаде. 
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На улице Пробойной, по направлению от реки Двины через рынок к реке Полоте, с правой 
стороны, располагались: ¼ пляца и 3 локтя Шавела Мовшевича, с домом; ¼ пляца Мовши Израиловича 
с домом; 1/8 пляца и 4 локтя Шмуйлы Давидовича, с домом; 1/8 пляца и 8,5 локтя Мовши Азыровича, с 
домом; 1/8 пляца и 8 локтей Аарона Абрамовича, с домом; 1/8 пляца и локтей 8 панны Мушинской с до-
мом; 3/8 пляца и 3 локтя Файвишевича, с домом; 3/8 пляца и 5 локтей Бениша Боруховича, с домом; 
1/4 пляца и 6 локтей «ясновельможного» пана, полоцкого подвоеводы, на котором жил еврей Хаим; 
5/8 пляца и 5 локтей еврея Мордхела, с домом; 1/8 пляца и 4 локтя еврея Авсея Израеловича, с домом; 
1/8 пляца и 4,5 локтя «его милости» пана Коллешы, на котором жил еврей Иосел; их милости «отцов 
доминиканов» три дома, в которых жили евреи Мойка и Шая (размер пляца не указан); 1 пляц «ясно-
вельможного» пана Гребницкого с «двориком», на котором жил еврей Ицик; ¼ пляца «ее милости» пан-
ны Андреевой Корсаковой, на котором жил еврей Моцка; 1/8 пляца и 7,5 локтей «его милости» пана 
Гласки; 3/8 пляца «его милости» пана Глушанина; 7/8 пляца и 5 локтей панны Улашонковой, с домом; 
1/8 пляца и 4,5 локтя «учтивой» Лавашневичовой с «домиком»; 1/8 пляца и 8,5 локтей «ясновельможно-
го» пана Гласки, на котором жил Иерома «в дворку панском»; ¼ пляца «его милости» пана Вишневско-
го, с «двориком»; 1,25 пляца и 8 локтей «его милости» пана Герейка, с «двориком». 

На улице Пробойной, с левой стороны, располагались: ¼ пляца Лыски Мейоровича, с домом; ¼ пляца 
и 9,5 локтя Юды Мейоровича, с домом; ¼ пляца и 3 локтя Арона Гиршовича, с домом; ¼ пляца Даенеля Янке-
ловича, с домом; кляштор «их милости» «отцов доминиканов» (размер пляцев не указан); ¾ пляца Зелика 
Берговича, с домом; 1/8 пляца и 6 локтей «его милости» Томаша Гласки, на котром жил еврей Мовша Зелма-
нович; 3/4 пляца и 9 локтей «его милости» пана Кулешова, на котором жил Ёзеф Блейхаш; 1,25 пляца 
и 9 локтей пана Гласки, старосты, с «двориком»; 3/4 пляца «его милости» панны Корсаковой, с «двориком»; 
3/4 пляца пана Гласки, на котором жили двое «господарей» – Ёшка, портной, и Теодор Павашневич, мясник; 
1,5 «пустого» («не в использовании») пляца «славетной» панны Улашонковой. 

На улице Пробойной, «на конце места»10, недалеко от бывшего паркана, по направлению от 
реки Двины, располагались: ¼ пляца «учтивого» Леоновича, с «домиком»; ¼ пляца и 5 локтей их мило-
сти «отцов богоявленских» огород; ¼ «пустого» пляца «её милости» панны Абрамовской; 3/4 пляца и 
7,5 локтей «славетного» пана Ларовского, с домом; 3/4 пляца «славетного» пана Малаховича, полоцкого 
райцы, с домом; ¼ «учтивого» Яна Берчанина, с домом; 3/8 пляца и 8,5 локтя «учтивого» Шолома, мяс-
ника, с домом; ¼ пляца «учтивого» Рувиша Титили с «домиком»; ¼ пляца «учтивого» Лухова и его куз-
неца, с домом; ½ пляца в дисквизиции «ясновельможного» пана Максимовича; 1/8 пляца «учтивого» Ас-
тапёнка, мясника, с домом; 1/8 «пустого» пляца и 1,5 локтя «учтивого» Бексевича; 3/8 пляца и 2,5 локтя 
«учтивого» Швеего, с домом; ¼ пляца «учтивого» Астапёнка, с «домком»; ½ пляца «ясновельможного» 
пана Ракуцкого, с «двориком»; ½ «пустого» пляца «его милости» пана Гизберта; 1,25 пляца «славетно-
го» пана Мироновича, с гумном; 3/8 пляца «славетного» пана Малаховича; ¼ «пустого» пляца «учтивой» 
Явашневичовой. 

Пляцы за парканом, на которых имеется недвижимость, по направлению с посада («места»), 
начиная от моста, до Пшесмушек, с левой, незастроенной («голой»), стороны, были расположены: 
5/8 пляца «учтивого» Мелешки, портного, с домом; 5/8 пляца «ясновельможного» пана Шыбеки, с «до-
миком»; ½ пляца «учтивого» Бородавки, ткача, с домом. 

Далее следуя указанному направлению, возле кладбища («церковища») св. Покрова, на трех пля-
цах, жили 5 христиан, из них – два пивовара («броварника»), 2 плотника («тесляра»), один – дозорный; 
¼ пляца и пол трети локтя занимал «дворик» «его милости» Шадзевского. 

В приведенных выше описаниях упоминается бывший городской паркан, который к моменту со-
ставления ревизии уже не обновлялся, как минимум, с 1721 г. [5, с. 105]. Местность Пшесмушки извест-
ная также под названием Прасмужки, являлась «сяльцом» с пахотными землями и сенажатями вокруг и 
располагалась на восток от Великого посада, за волотовками [5, с. 100]. Указанное направление «с поса-
да» свидетельствует о продолжении улицы Великой, с левой стороны которой располагалось Покровское 
кладбище, возле которого в 1781 г. была возведена деревянная Покровская церковь [5, с. 83]. 

На этой же улице, которая вела от былого паркана до Пшесмушек, с правой стороны были 
расположены: 1 «давний» пляц «zborowy»11, а теперь «их милости» «отцов иезуитов», на пляцу жили 
7 «господарчих» христиан; ¼ пляца «ясновельможного» пана Буйницкого, на котором жили двое «гос-
подарей»: Михал Войцеховский и Бутрымович; ¼ пляца «учтивого» Фрояна Мацкевича, ткача, с «доми-
ком»; ¼ пляца «в тыле того домика», на Двине, «учтивого» Иллинича огород; 5/8 и 6 локтей «учтивого» 

                                                           
10 Упоминание отдельной (северной) части улицы Пробойной не случайно. В районе улицы Боровой улица Пробой-
ная раздваивалась и основная ее часть смещалась к валу и выходила за пределы паркана через т.н. башню-фортку, 
именно по этой причине ревизор вынужден прибегнуть к отдельному описанию участков в данной части улицы.  
11 Очевидно, ранее пляц принадлежал кальвинскому сбору, а на момент составления ревизии – «отцам иезуитам». 
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Иллинича, с домом; ¾ пляца «учтивого» Пятника, кожевника («гарбаря»), с «домиком»; ¼ пляца «в ты-
ле отцов богоявленских»; ¼ пляца «отцов базилианов», на котором жил еврей Мовша; 1 «пустой» пляц 
«учтивого» Лойхалы; ½ пляца «учтивого» Козёнка, кожевника; 1,5 пляца их милости «отцов богоявлен-
ских», на котром жили 3 бобыля; ¼ пляца «его милости» пана Шадурского с «домиком»; ½ пляца «ясно-
вельможного» пана Верыги, с «домиком». 

На Верхнем замке располагались пляцы (без указания размеров): 13 домов «господарей» юриди-
ки при костеле св. Петра, вдоль вала, в домах проживало 26 человек, далее разбит сад и 3 дома вдоль 
сада их милости «отцов иезуитов», «месту не принадлежащих». 

На Нижнем замке располагались: ½ пляца и 7 локтей «ясновельможного» пана Оскерки «дво-
рик»; ½ пляца и 2 локтя «ясновельможного» пана Есмана «дворик», 3/8 пляца и 8 локтей «ясновельмож-
ного» пана Гласки; 3/8 пляца и 4 локтя «ясновельможного» пана Реута; ½ пляца и 4 локтя «ясновель-
можного» пана Гребницкого, писаря; ¼ пляца их милости «отцов францисканов»; их милости «отцов 
доминиканов» (без указания размеров); ¼ пляца Дзякелевича. 

Наличие на Нижнем замке всего лишь 8 усадеб подтверждает данные, полученные нами во время 
археологического изучения, о маргинализации данной территории города после 1579 г. и в рассматри-
ваемый период. 

За рекой Двиной, на левом берегу, напротив города, по направлению от реки Двины по улице 
Великой к Кобаку Боханьскому, с правой стороны располагались: костел с кляштором их милости 
«отцов бернардинов»; 7/8 пляца «его милости» пана Сытянки, с домом, в котором и сам жил; 3/8 пляца 
и 1,5 локтя «ясновельможного» пана Рагозы, на котором жили: Тошина Булакова и еврей Лейбович; 
3/8 пляца «в тыле» вышеуказанного дома Сытянки огород; 1/8 пляца и 3 локтя «учтивого» Анисима 
Маркевича, слесаря, дом; 1/8 пляца Сытянки «в тыле» вышеуказанного участка, подле огорода; 1/8 пля-
ца и 2 локтя «ясновельможного» пана Рагозы, на котором жил портной; ¼ пляца еврея Ярохима Мар-
кевича; 1/8 «пустого» пляца и 3 локтя «учтивого» Соболевского; 1/8 пляца и 9 локтей «его милости» 
пана Рагозы; ½ пляца и 6 локтей их милости «отцов борисоглебских», на котором жили: храмовый ра-
ботник («chramionek») и кузнец; 1 целый пляц и часть в 1/8 пляца «в тыле» указанных домов пана Сы-
тянки пашня; ¼ пляца «ясновельможного» пана Лобковского «дворик». 

На Кобаке Боханьском, по направлению «в гору», в 1765 г. зафиксировано в «оседлости» указан-
ных ранее в ревизии от 2 августа 1540 г. 71 и ¼ пляцев. Эти пляцы согласно королевскому декрету 
20 апреля 1622 года были переданы магистрату, что подтверждается в тексте ревизии 1765 г.12 Ранее 
эти пляцы находились под юрисдикцией Боханьского, а после «благославленого» Исафата Кунцевича и 
Бернарда Хмельницкого, игумена Борисоглебского монастыря, в 1623 г. были переданы городу Полоцку. 
В 1746 г. Бельчицкие базылиане забрали под свою власть население более 80 мещанских дворов, нахо-
дившихся в юрисдикции Борисоглебского монастыря. 

За рекой Двиной, на бывшем Кривцовом посаде, который ранее назывался городским и при-
надлежал полоцкой ратуше, по направлению от улицы и далее до церковища Святого Николая и 
реке Двине, располагались: 5/8 пляца «его милости» Игнатия Жука, на котором в восьми домах жили 
ремесленники-христиане; ¾ пляца «ясновельможного» пана Улановского, на котором было 3 дома и 
столько же жило «господарей»; 3/8 пляца «его милости» пана Шезыта, на котором жил еврей; 
3/8 пляца «его милости» пана Жабы, на котором жил кожевник Давид; ¼ пляца «ясновельможного» 
пана Винцента Жука, на котором жила Онишка Молашова; ¼ пляца «ясновельможного» пана Жабы, на 
котором был дом Давида, кожевника; 1/8 пляца «учтивого» Давида Помелонка; 3/8 пляца и 3 локтя «яс-
новельможного» пана Бецкого, на котором жил Ян, кожевник; ½ пляца Марка, кожевника; 3/8 пляца 
«ясновельможного» пана Жабы, на котором проживали двое «господарей» кожевников; 3/4 пляца «яс-
новельможного» пана Александра Буйницкого («дворик»); ½ пляца их милости «отцов доминиканов», на 
котором жил Роман Янулейбиш; ½ пляца «ясновельможного» пана Жабы, на котором жили двое «гос-
подарей» кожевников; ½ пляца «ясновельможного» пана Жука, лесничего, на котором жил Яким, ко-
жевник; 2 пляца «его милости» пана Добошинского, на котором было 5 домов с аналогичной численно-
стью «господарей» кожевников; 3 пляца их милости «отцов францисканов» с 4 домами «господарей»; 
7 пляцев «ясновельможного» пана Салистровского, на которых жило 7 «господарей»; 7 пляцев пашни 
«ясновельможного» пана Салистровского. 

В данном тексте приводится единственное в ревизии упоминание названия одного из посадов – 
Кривцового, очевидно, что к середине XVIII в. названия посадов более не употреблялись. Впервые ука-
зано название улицы Великой, которая ныне не существует, но ее изображение имеется на картах первой 
трети XVIII в. (рис. 2). 

                                                           
12 За исключением части «землепашцев», которые оставались под юрисдикцией Боханьского, ремесленники, сидев-
шие на землях Боханьского, должны были платить ему чинш [8, с. 20]. 
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Рис. 2. План Полоцка 1720-х гг. [5, с. 26] (вверху) и копия части плана с обозначением топографических объ-
ектов, упомянутых в ревизии (внизу): 

1 – церковь св. Николая; 2 – бернардинский кляштор; 3 – улица Великая; 4 – Бельчицкий Борисоглебский мо-
настырь и местность «Кобак Боханьских» 

 
На горе, со стороны церковища Святого Николая, располагались: 4 пляца «его милости» пана 

Жабы, на которых жили 8 «господарей»; 8 пляцев «ясновельможной» панны Реутовой Обозниной, на 
которых был один застроенный Тихановичский «дворик», остальные пляцы были пустые; 3 пляца «ясно-
вельможного» пана Антония Реута, на которых находилась корчма и жили 7 «господарей»; ¼ пляца по 
направлению «с горы» «его милости» пана Томаша Реута, на котором проживали два «господаря»; 
¼ пляца «ясновельможного» пана Антония Реута, на котором жили 2 «господаря»; ¼ пляца «его мило-
сти» пана Сумковского, на котором жил «господарь». 

В тексте отмечено, что в ревизию не вошли многочисленные задвинские «грунты», на которых на-
селение не занималось ремесленной деятельностью. Аналогичная ситуация с достаточно большим чис-
лом землепашцев на задвинских посадах наблюдалась и в предыдущие два столетия. 

Заключение. Ревизия дает представление о ремесленных специализациях в Полоцке. Так, в тексте 
указаны ряд ремесленных специальностей со следующей численностью людей: кожевники (16), сапож-



2015                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия A 
 

 12

ники (12), портные (9), кузнецы (8), мясники (7), цирюльники (3), плотники (2), ткачи (2), пивовары (2), 
почтовые работники (2), кучеры (2), слесари (2). Также по одному представителю названы такие ремес-
ленники, как оружейник, скорняк, переплетчик, храмовый работник и, возможно, ювелир. Реальное ко-
личество ремесленников было значительно большим, поскольку в тексте ревизии они, как правило, на-
званы огулом «людьми господарчими» без детализации профессий. 

Важными топографическими маркерами, упомянутыми в полоцкой ревизии, являются следующие. 
На улице Великой (сегодня – Нижне-Покровская) была расположена еврейская школа. От места ее рас-
положения начинается заулок Пробойный, который тянулся до улицы Вознесенской (в наши дни улица 
Вознесенская не существует). На улице Вознесенской расположены церковное кладбище. Улица Рожде-
ственская начиналась от улицы Великой (сегодня улице Рождественской соответствует улица Стрелец-
кая). От нее брала начало улица Ильинская (сегодня – южная улица проспекта Франциска Скорины), ко-
торая тянулась к рынку (сегодня – площадь Свободы). С правой стороны она была застроена зданием 
иезуитского коллегиума, тут же был разбит сад до улицы Вознесенской (ранее эта территория была засе-
лена мещанами). С левой стороны данной улицы располагался коллегиум иезуитов с Фарным костелом и 
рынок, с расположенными на нем кромами (складами). Неоднократно упомянутые в источниках XVII в. 
улицы Батечковая (сегодня – северная улица проспекта Франциска Скорины), Спасская (Замковый про-
езд), Боровая (сегодня не существует) указаны и в ревизии 1765 г. На улице Спасской с левой стороны 
был расположен кляштор доминиканов с костелом. Улица Боровая тянулось по напралению к Плигав-
кам. Улицы Азаровая (сегодня – Коммунистическая), Степановая (сегодня не существует), Невельская 
(сегодня – Войкова) и Собачья (локализована впервые, сегодня соответствует трассе улицы Франциска 
Скорины) начинались, дословно согласуясь с текстом ревизии, не от улицы Пробойной. Последняя лока-
лизована от реки Двины до реки Полоты и, вероятно, севернее улицы Боровой, которая берет начало от 
улицы Пробойной, отклоняясь на восток на место современной улицы Евфросинии Полоцкой и т.н. 
Красного моста через Полоту. Улицы Вознесенская, Боровая и Степановая были ликвидированы в связи 
с укрупнением кварталов после присоединения Полоцка к Российской Империи. 

Средний размер пляца был величиной постоянной, что отражено в материалах ревизии задвинской 
местности, т.н. Кобака Боханьского, – в 1765 г. зафиксированы в «оседлости» все указанные во время 
ревизии 2 августа 1540 г. 71 и ¼ пляца. 

Упоминание на улице Ильинской кирпичного корпуса коллегиума и местности, где располагался 
сад, позволяет определить средний размер пляца исходя из общей конфигурации зданий, сохранившихся 
к настоящему времени, и площади территории с южной стороны коллегиума до трассы бывшей улицы 
Вознесенской [10, схема 4]. Так, среднее расстояние между двумя улицами в Полоцке на территории Ве-
ликого посада варьировалось от 35 до 40 м, в среднем составляла 35 м. Один ряд участков, который не 
выходил к соседней улице, имел ширину, равную половине этого расстояния, т.е. около 15 – 20 м (сред-
нее значение – 17,5 м). Указанные в ревизии 6,5 пляцев располагались от улицы Рождественской до при-
твора фарного костела иезуитов (расстояние 200 м) и тянулись до самой улицы Вознесенской, т.е. на ши-
рину около 35 м. Таким образом, общая площадь 6,5 пляцев была равной 7000 кв.м (35 х 200), а одного 
пляца – около 1077 кв.м. (7000 / 6,5). 

Произведем аналогичные расчеты по указанным земельным наделам с северной стороны улицы 
Батечковой. Так, общее расстояние от рынка до бывшего паркана составляет около 370 м, ширина участка в 
среднем 17,5 м, суммарное количество, указанное в ревизии – 4,75 пляца13 или 6475 кв.м (370 х 17,5), от этой 
площади следует отнять 605 кв.м локтей (0,64 х 54 х 17,5). В итоге один пляц составляет площадь 
1236 кв.м (5870 / 4,75). 

Таким образом, площадь пляца можно определить в диапазоне от 1077 до 1236 кв.м., величина его 
площади была постоянной на протяжении по крайней мере XVI – XVIII вв.14, таким образом, размер зе-
мельного участка кратный 1/8, ¼, ½ пляца составлял соответственно 125 – 150, 250 – 300, 500 – 600 кв.м. 
Это полностью совпадает с имеющимися археологическими данными по размеру одной городской 
усадьбы на ул. Великой (около 300 кв.м) и на Верхнем замке (100 – 160 кв.м) [5, с. 100]. Высказанные 
нами ранее предположения о площади отдельных земельных участков в Полоцке следует считать оши-
бочными (за основу принималась площадь участка, отождествляемая с площадью пляца) [5, с. 92]. 

Упомянут в тексте ревизии 1765 г. и бывший паркан, а также церковище Покровской церкви за 
парканом, ровно как и мост через ров бывшего паркана по трассе, вероятно, улицы Великой. Упомянуты 
иезуитские юридики в «месте» св. Креста и на Верхнем замке. Довольно подробное описание дворов на 
территории бывшего Кривцового посада и направление улиц коррелируется с картографическими источ-

                                                           
13 Некоторые указанные в тексте участки доходили до улицы Спасской, поэтому указанная доля этих пляцев во вре-
мя подсчетов была уменьшена вдвое. 
14 Аналогично можно предполагать и для более раннего периода. 
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никами первой четверти XVIII в. Впервые приведено название улицы Великой на территории бывшей 
Старой Слободы (от перевоза к Кобаку Боханьскому и Бельчицкому Борисоглебскому монастырю). 

Тем не менее, материалы ревизии нельзя считать полными, поскольку не отражена числен-
ность пляцев на территории за Полотой, на бывшем Заполотском посаде. Трудно представить, что 
данная территория, насчитывающая по наличию культурного слоя с городским характером находок 
XVIII в. около 17 га, в 1765 г. была не заселена. Также в тексте ревизии не упоминается крупнейшая 
юридика иезуитов – Экимань. 
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URBAN SPACE AND SOCIAL TOPOGRAPHY OF POLOTSK 

ACCORDING TO THE EXPLORATION DATA OF 1765 
 

D. DUK 
  
In the article there is a text of exploration of Polotsk of 1765, the original of which is stored in Vitebsk 

regional local history museum. The exploration gives an idea of sizes of urban areas, their owners (cloisters, 
feudal lords, petty bourgeois and Jews), the disposition of these areas, directions and arrangement of streets on 
the territory of former urban suburbs (Velikij and Krivtsovij), and also on both Polotsk castles (Verhnij and 
Nizhnij). In the text there is a translation into Russian of all the text of the exploration, which is composed in 
traditions of that time in Polish. The author’s comments are given, which concern the disposition of mentioned 
in the exploration of topographic objects (streets, separate courts, localities) on the modern map of Polotsk and 
on the maps of XVIIIth century. The data is given about the quantity of trade professions, mentioned in the 
exploration, about the quantity of courts. Polotsk exploration of 1765 is the only preserved till nowadays 
maximum full description of building of Polotsk of XVIIIth century included in Rech Pospolitaya.   

 


