
тальныя крыніцы дадуць магчымасць у той ці іншай ступені асвятляць  
некалькі галоўных тэм, такіх як: гісторыя горада, яго тэрытарыяльнае  
развіцце, гісторыя гарадской абшчыны, сацыяльная структура гарад- 
скога насельніцтва, эканамічная і культурная гісторыя горада, цар- 
коўна-рэлігійныя і этнічныя адносіны сярод насельніцтва, роля магдэ- 
бургскага права ў гарадскім жыцці, межы яго рэальнага выкарыстання.  
Асаблівую цікавасць уяўляе сабой актавая кніга за 5 вер. 1654 г. — 28  
жніўня 1657 г., час складання якой прыпадае на перыяд вайны Рэчы  
Паспалітай з Маскоўскай дзяржавай у 1654-1667 гг. 

У сувязі са спецыфікай дзейнасці магістрацкіх устаноў матэрыялы,  
якія захаваліся ў ф. № 1823 "Полацкі магістрат", уяўляюць сабой, га- 
лоўным чынам, акты, якія рэгулявалі сацыяльна-эканамічныя адносіны  
паміж, горадам і суб'ектамі цэнтральнай і меснай улады (вярхоўная  
ўлада, паны-рада, сеймы), магістратам і гарадской абшчынай,  
магістратам і прадстаўнікамі асобных саслоўных груп. 

Мы спадзяёмся, што вывучэнне полацкіх магістрацкіх кніг 2-й пало- 
вы XVII ст. дазволіць канкрэтна і аб'ёмна прадставіць і ахарактарыза- 
вацъ вышэйназваныя напрамкі гістарычнага развіцця Полацку тых ча- 
соў. Магчыма, некаторыя матэрыялы будуць цікавымі і вартымі да  
апублікавання. 

Літаратура 
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3. НГА РБ, ф. №1817, воп. 1. 
4. Центральный государственный исторический архив БССР в Мин- 
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Глазырин Евгений  
г. Новополоцк 

 
О РАЗВИТИИ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЛОЦКА  

ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 
Проблема развития ремесленного производства Полоцка во второй  

половине XIX века, как и в целом всех городов Беларуси, имеет нема- 
ловажное значение в изучении и понимании такой обширной темы, как  
развитие капиталистических отношений в Беларуси. 

Актуальность данной проблемы объясняется следующими тремя  
факторами. Во-первых, её малоизученность; во-вторых, противоречи- 
вость и неточность данных по ремеслу этого периода как в современ- 
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ной историографии, так и в официальной статистике XIX века. Напри- 
мер, четыре автора в своих монографиях дают четыре разных числа о  
количестве ремесленников в городах Беларуси в конце XIX века. По  
данным М.Матусевича их было 77 тыс.97, М.Болбаса - 111 тыс.98,  
З.Абезгауза - 144 тыс.99, Д.Дудкова - 200 тыс.100. По Полоцку тоже зна- 
чительные расхождения. В "Памятной книжке Витебской губернии на  
1862" количество полоцких ремесленников в 1862 году составляло 45  
человек101, Витебский губернский статкомитет насчитывает их 736102,  
В.Чепко - 420103. И, в-третьих, что привлекает к более детальному изу- 
чению данной проблемы - это господствующее положение ремесла в  
промышленности Беларуси вплоть до начала XX века. В 1900 году ва- 
ловая продукция ремесленной промышленности Беларуси составила  
40,1 млн. рублей, фабрично-заводской - 34,3 млн. рублей104. По Полоц- 
ку эти цифры соответственно выглядели так -177 619 руб. и 46 849  
руб.105 

Чем объяснить данные факты? Неразвитостью экономических от- 
ношений или эволюцией ремесленного производства? Ответ на этот и  
на другие вопросы, связанные с развитием промышленности Беларуси  
во второй половине XIX века, необходимо искать в анализе количест- 
венных и качественных показателей ремесленного производства, его  
структуры и в тех географических и социально-политических условиях,  
в которых оно развивалось. 

Прежде чем перейти непосредственно к характеристике ремеслен- 
ного производства Полоцка, необходимо обратить внимание на одно  
обстоятельство - это разграничение таких понятий, как ремесленная  
мастерская, мануфактура и фабрично-заводское предприятие. Отсутст- 
вие точной методики их учёта и некритический подход к статистическим  
данным XIX века являются причиной разногласий в данных и выводах о  
ремесле и в целом по промышленности. 
 
 
97 Матусевич М.Г. Асноўныя этапы развіцця прамысловасці БССР. - Мн., 1937. - с.58. 
98 Болбае М.Ф. Промышленность Белоруссии. 1860-1900. - Мн., 1978. - С. 561. 
99Абезгауз З.Е. Развитие промышленности и формирование пролетариата в Белоруссии  
во второй половине XIX века. - Мн., 1971. - C.2S. 
100 Дудкоў Д. А. Аб развіцці капіталізму ў Беларусі ў другой палове XIX ст. - Мн., 1932.  
С.24. 
101 Памятная книжка Витебской губернии на 1862 г. - СПб, 1862. - С. 238-245. 
102 Национальный исторический архив Беларуси (далее НИАБ). Ф.2502, оп.1, д.44, л.139. 
103 Чепко В.В. Зарождение капиталистических отношений //Полоцк: Ист.очерк. - Мн.,  
1987. - С.87. 
104 Абезгауз З.Е. Указ. - Соч., с.25. 
105 НИАБ, ф.2502,оп.1, д.565, л.566. 
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В статистических сведениях о фабриках и заводах Витебской губер- 
нии за 1869 год в Полоцке насчитывается 28 заводов106. Полоцкий ис- 
правник в своём рапорте даёт более развернутую структуру этих "заво- 
дов", указывая довольно важные детали. Например, "кожевенный завод  
полоцкого мещанина Дементия Щутки. Существует с 1843 года. Распо- 
ложен на Плиговской улице в собственном деревянном доме. Число  
работников - 1 мастер. Оборудование - 2 чана. Материалы для завода  
приобретаются в Полоцке. Изделия сбываются в Полоцке и уезде на  
сумму 775 рублей"107. 

И ещё один пример. Известковый завод полоцкого мещанина Ария  
Хайкина. Существует с 1849 года, расположен на берегу Двины с 1  
мастером и одной ямой для выжигания извести.108 Аналогичные "заво- 
ды" и все остальные 26, десять из которых имеют по 2 рабочих. Необ- 
ходимо добавить, что в большинстве случаев, как отмечается в бумагах  
канцелярии Витебского губернатора, на таких «заводах» «взыскания  
производятся по ремесленному Уставу» и «хозяин сам работает».109 

К какому же типу относятся данные "заводы"? Может к мануфакту- 
рам, как считают некоторые исследователи?110 Однако ни по числу ра- 
бочих, ни по разделению труда, ни по применяемым паровым или дру- 
гим машинам, ни по характеру сбыта товаров их никуда не отнесёшь,  
кроме как к ремесленным мастерским. И таких заводов насчитывается  
большое количество. И именно они попадали сначала в труды статко- 
митетов, а затем в монографические исследования. 

В чём причина появления таких названий для промышленных заве- 
дений ремесленого типа? При анализе архивных документов выясняет- 
ся закономерность - такие «заводы» были в основном характерны для  
тех городов, где цеховая система была не развита, а точнее ослаблена.  
И если в Минске в 80-х гг. XIX века мы встречаем ремесленников ко- 
жевников, мыловаров, дрожжевиков, обойщиков, красильщиков, то в  
Полоцке в это же время существуют 6 кожевенных, 1 мыловаренный, 2  
дрожжевых, 1 обойный и 2 красильных завода с 1-2 рабочими.111 Ско- 
рее всего получение для своей мастерской статуса "завода" было вы- 
звано стремлением предпринимателя к экономической свободе дея- 
тельности, которую сдерживала цеховая система. 
 
 
106 НИАБ. Ф.2502,оп.1,д.173,л.21-24. 
107 НИАБ,д.176,л.66. 
108 Там же,д.176,л.78. 
109 Там же, ф.1430, оп.1, д.34117, лл.45-46, 94-99. 
110 Манис Н.А. Промышленность и торговля. Городское хозяйство //Полоцк: ист.очерк. - 
Мн., 1987,. - С.95. 
111 НИАБ. Ф.10, оп.1, д.512,лл.1-20, 25-60, ф.21,оп..1, д.П, лл.12-18, д.27, лл.26-28,  
ф.295, оп.1, д.1202, лл.80-84, ф.2502, оп.1, д.402, лл.259-262. 
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Таким образом, учитывая количество рабочих, разделение труда,  
наличие паровых, электрических и других механических машин на про- 
мышленных предприятиях, можно получить более полные данные о  
ремесленном производстве Полоцка, выделяя из так называемых "за- 
водов" ремесленные мастерские. 

Перейдём сейчас к вопросу о численности ремесленников Полоцка  
во 2-й половине XIX века. Здесь пришлось столкнуться с трудностями в  
подсчёте, т.к. сведения противоречивы и не точны. Например, кто по- 
верит, что в 1862 г. в Полоцке не было ни одного хлебника, пекаря, тру- 
бочиста, и как город мог обойтись только 1 столяром, 2 кузнецами, 2  
портными и т.д.112 Все это вытекает из неорганизованности ремеслен- 
ных организаций и стихийности ремесла, особенно в уездных городах,  
каким был Полоцк. С 1854 года в Полоцке цеховая система управления  
была заменена Общей ремесленной управой, а с 1885 года - Упрощён- 
ной ремесленной управой113, которая была представлена одним стар- 
шиной и двумя его товарищами. Именно они принимали желающих в  
"круг ремесленного общества" и выдавала свидетельства, зачастую  
"без разбора"114 Такое упрощённое управление не предусматривало  
деление на цехи и выделение ремесленников из сословия мещан, что  
свидетельствовало о смене отжившей цеховой системы свободным  
предпринимательством. Нередко такие управы не располагали ни  
"имуществом и капиталами", ни даже средствами для найма письмово- 
дителя.115 По этой причине и ни по какой другой, кроме Витебска, от- 
сутствуют фонды ремесленных управ уездных городов Витебской гу- 
бернии. Поэтому материалы о ремесленниках Полоцка находятся в  
различных ведомствах: в канцелярии Витебского губернатора, в гу- 
бернском правлении, в Полоцкой городской управе, в Полоцком поли- 
цейском управлении, в Витебском статкомитете и т.д. 

В целом, обращая внимание на сведения тех или иных лет, где дан- 
ные наиболее полные, можно проследить изменения в численном со- 
ставе ремесленников Полоцка во 2-й половине XIX века (табл.1). 
 
 
112 Памятная книжка Витебской губернии на 1862 г. с.238-245. 
113 НИАБ. Ф.1416, оп.2, Д.18389, л.7 
114 Там же, л.1 
115 Там же, ф.21, оп.1, д.6, л.9, ф.1416, оп.2, д.18389, л.7 
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Таблица 1116 

 
Годы 

 
 

Ремесленники 

1862 1869 1886 1895 1900 

мастера 331 528 439 820 767 

подмастерья 325 174 169 268 324 

ученики 101 134 103 159 177 

Всего 757 836 711 1247 1268 
Таким образом, по абсолютным показателям наблюдается рост ко- 
личества ремесленников. По этому показателю Полоцк был одним из  
центров ремесла не только в Витебской губернии, но и в Беларуси.  
Суммируя ремесленное производство в Минской и Витебской губерни- 
ях, можно отметить, что Полоцк был пятым городом из 17 городов двух  
губерний по числу ремесленников. Это объясняется относительно вы- 
сокой плотностью населения данного региона (Полоцк в конце XIX века  
по населению среди белорусских городов Витебской губернии был вто- 
рым после Витебска) и большим удельным весом в населении города  
военных. Так, например, в 1869 году это сословие составляло около  
12 % жителей Полоцка117 - больше, чем в других городах Витебской  
губернии, за исключением Витебска. 

Если же взять удельный вес ремесленников в городском населении,  
то более развитыми в этом отношении в конце XIX века были Дрисса  
(8,1 %), Витебск (7,8 %), Лепель (6,8 %). В Полоцке удельный вес ре- 
месленников был ниже (4,2 %). Основные причины такого явления за- 
ключаются, во-первых, в географическом положении Полоцка. Распо- 
ложенный на удобных путях сообщения, он меньше всего испытывал  
нужду в собственном развитии ремесла для удовлетворения потребно- 
стей. Особенно наметился отток мещан из ремесленного производства  
в связи со строительством Риго-Орловской железной дороги и с после- 
дующей её эксплуатацией. К тому же изделия местных ремесленников  
не всегда могли выдержать конкуренцию со стороны привозимых това- 
 
 
116 Таблица составлена по данным: НИАБ, ф.1430, оп.1, д.31154, лл.101-102;  
д.34117, лл.2-4; д.38053, лл.2-4; ф.2502, оп.1, д.44, лл.138-140;д,173, лл.21-24;  
д.176, лл. 54-57; д. 402, лл.259-262; д.488, лл.58-79; д.565, лл.566-567; ф.2643,  
оп.1, д.7, лл.3-4; Памятная книжка Витебской губернии на 1862 г. - СПб, 1862. - 
С.238-245. 
117 НИАБ, ф.2502, оп.1, д.176, лл.80-84. 
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ров, лучших по качеству, а тем более служить предметом внешней тор- 
говли.118 И, в-третьих, что повлияло на низкий уровень удельного веса  
ремесленников в Полоцке - это волна свободного предпринимательства  
после отмены цеховой системы с её строгой регламентацией. Сначала  
она привела в 60-е гг. XIX века к резкому увеличению удельного веса  
ремесленников (7,1 %) по сравнению с концом 50-х (4,7 %)119, а в  
70-х гг. стала причиной кризиса ремесленного производства. Проявле- 
ние этого процесса ясно прослеживается по архивным материалам.  
Уже в 1870 году ряд полоцких ремесленников направили прошение на  
имя Витебского губернатора о преобразовании Полоцкой упрощённой  
ремесленной управы в цеховую. В частности, отмечалось: "А потому,  
как нет ныне цеховых старшин, которые могли бы знать поступающего в  
ремесленники и могли бы испытать в знании ремесла, то принимаются  
люди совершенно не знающие того ремесла, на которое они получают  
свидетельство. Между тем из-за таких настоящие мастера много теря- 
ют ввиду того, что нельзя правильно держать учеников у мастера и  
подмастерьев, ибо последние пробывшие самую малость у мастера,  
отходят от него и от Управы получают свидетельство на звание масте- 
ра".120 Поэтому, обсуждая вопрос о развитии ремёсел в городе, Полоц- 
кая Дума отмечала: "Ремёсла совсем упали, ремесленники занимаются  
черновой работой, денежные средства скудны".121 Причём, "за много- 
численностью ремесленников и по малому решительно обороту или  
требованию изделий, многие из мастеров в течении года остаются по  
несколько месяцев без всяких работ".122 

Рассмотрим теперь такой вопрос, как виды ремесла и их распро- 
странение. Анализ ремесленных специальностей позволяет выделить  
четыре вида ремесла: ремёсла по приготовлению продуктов питания,  
по изготовлению одежды и обуви, по изготовлению предметов домаш- 
него обихода и прочие ремёсла (табл.2). 
Как видно, наиболее распространёнными видами ремесла в Полоц- 
ке во 2-й пол. XIX века были ремёсла по изготовлению одежды (26 %  
всех занятых в ремесле) и предметов домашнего обихода (39,1 %).  
Особенно среди них выделяются портные - в среднем 14 % от всего  
количества ремесленников, сапожники - 12 %, столяры - 6 %, кузнецы - 
 
 
118 НИАБ, ф.2643, оп.1, д.10, л.63. 
119 Лютый A.M. Социально-экономическое развитие городов Беларуси в конце  
XVIІl-перв.пол. XIX века. - Мн., 1987. - С.123. 
120 НИАБ, ф.1416, оп.1, Д.16713, ЛЛ.1-2 
121 Там же, д.13826, л.7 
122 Там же, л.28. 
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4%, плотники, шапочники, красильщики - по 3 %. В целом, эти специ- 
альности составили 44 % всех ремесленников города. Одной из осо- 
бенностей ремесла в Полоцке был довольно большой удельный вес  
извозчиков - до 12%. 

Таблица 2123 

 
Виды ремесел Количество ремесленников по годам 

1862 1869 1895 1900 
По приготовлению про- 
дуктов питания 

81 148 156 145 

По изготовлению одеж- 
ды и обуви 

241 229 293 321 

По изготовлению пред- 
метов домашнего оби- 
хода 

340 301 477 482 

Прочие ремесла 95 158 321 320 
Всего 757 836 1247 1268 
 
Обратимся теперь к динамике ремесленных специальностей (табл. 3). 

Таблица 3.1124 

 
№ 
п/п 

Ремесленные 
специальности 

Количество ремесленников 
по годам 

1869 1886 1895 
1 2 3 4 5 
1 Хлебники 35 23 22 
2 Булочники 8 5 42 
3 Кондитеры 6 3 8 
4 Пекари 47 6 34 
5 Мясники 32 26 35 
6 Колбасники  3 4 
7 Рыболовы   6 
8 Портные 124 95 150 

 
 
123 Таблица составлена поданным: НИАБ, ф.2502, оп.1, д.44, лл. 139-140; д.176,  
лл.54-57; д.488, лл.78-79; ф.2643, оп.1, д.7, лл.3-4. 
124 Таблица составлена по данным: НИАБ, ф.2502, оп.1, д.176, лл.54-57; д.402,  
лл.259-262; Д.488, лл.78-79. 
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Продолжение табл. 3.1 
1 2 3 4 5 
9 Сапожники 142 88 75 
10 Шапочники 33 17 30 
11 Модистки  4 20 
12 Перчаточники   18 
13 Печники 50 7 15 
14 Столяры 45 57 67 
15 Медники  3 6 
16 Оловянных и 

жестяных дел 
мастера 

8  18 

17 Шорники 2 5 5 
18 Каретники 1 5 4 
19 Кузнецы 14 23 34 
20 Слесари 2 8 33 
21 Плотники 5 20 40 
22 Пильщики 2 16 50 
23 Канатники   6 
24 Горшечники 15 26 10 
25 Скорняжники  1 6 
26 Бочары 6 2 8 
27 Стекольщики 8 6 15 
28 Красильщики 26 8 27 
29 Маляры  3 30 
30 Колесники 2  3 
31 Дегтяри   1 
32 Каменщики 22 8 2 
33 Штукатуры 14 4 20 
34 Токари  2 7 
35 Кирпичники 26  7 
36 Обойщики  5 12 
37 Кровельщики  5 14 
38 Кожевеники 18 20 28 
39 Овчинники   1 
40 Шерстобои   4 
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Продолжение табл. 3.1 
1 2 3 4 5 

41 Золотых и се- 
ребряных дел 
мастера 

 4 2 

42 Трубочисты 6 5 4 
43 Извозчики 78 103 136 
44 Часовых дел 

мастера 
8 4 12 

45 Живописцы  1 1 
46 Фотографы 2 1 5 
47 Цирюльники 8 4 7 
48 Музыканты 10 22 27 
49 Резчики печатей 2 1 2 
50 Тряпочники  2 33 
51 Лоточники 8  13 
52 Лайбочники  9 24 
53 Переплётчики 16 6 11 
54 Зубные техники  1 1 
55 Чемоданщики  2 1 
56 Чулочники   20 
57 Мостовщики   15 
58 Добывание 

извести 
16 6 9 

59 Прялочники   1 
60 Башмачники 14 4  
61 Римари 

  
4 5  

62 Иконописцы  1  
63 Золотари  1  
64 Свечники 4 8 1 
65 Пивовары 8 4  
66 Медовары 4   
67 Мыловары  2 3 
68 Водочники 8   
69 По производству 

зельтерской воды 
 3 5 
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Окончание табл. 3.1 
1 2 3 4 5 

70 Кафельники 
Всего количество 
ремесленных 
специальностей 

42 54 63 

Всего ремесленников 836 711 1247 

1

Таким образом, наблюдался рост числа специальностей. Обращая 
внимание на распространение ремесленных специальностей по годам, 
можно сделать вывод, что расширение их числа шло, в основном, дву- 
мя путями. 

Первый путь - возникновение специальностей было связано с появ- 
лением нового в науке, промышленности, культуре. Так, в Полоцке в 70- 
90-е гг. появляются фотографы, токари, зубные техники, живописцы, 
мостовщики, ремесленники по производству зельтерской воды и т.д. 

Второй путь - это наиболее интенсивный путь расширения ремес- 
ленных специальностей. Он является прямым результатом развития 
новых буржуазных отношений, которые вызывают общественное раз- 
деление труда, в том числе и в ремесле. В итоге от одной ремесленной 
специальности отделяются несколько других. 

Например, от кожевенников выделяются перчаточники, скорняжни- 
ки, чемоданщики, переплётчики; от кузнецов - слесари и жестяных дел 
мастера, медники; от ювелиров - золотых и серебряных дел мастера, 
позолотники; от ткачей - красильщики, шерстянники, канатники, чулоч- 
ники; от портных - модистки и т.д. 

Кроме этого особенностью распространения ремесленных специ- 
альностей в Полоцке было наличие так называемых традиционных ре- 
мёсел, которые, используя местное сырьё, определяли своеобразно 
ремесленную специализацию Полоцка. К ним можно отнести такие ре- 
месленные специальности, как мясники, рыболовы, сапожники, шапоч- 
ники, пильщики, гончары, кирпичники, кожевенники, добывающие из- 
весть, лодочники и ряд других. 

Следующим значимым показателем уровня развития ремесленного 
производства является его объём. Конечно, определить, на какую точно 
сумму вырабатывали продукции в год все ремесленники Полоцка, дос- 
таточно трудно, но используя определённую методику, основанную на 
анализе доходов и расходов ремесленников, цен на товары, можно вы- 
вести наименьшую цифру по этому показателю (табл.4). 
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Таблица 4 
 

Годы 
 

Расходы 

1862 1869 1886 1895 1900 

Содержание уче- 
ников (руб.) 

2727 3618 2781 4293 4779 

Содержание и жа- 
лование подмас- 
терьям (руб.) 

19500 10440 10140 16080 19440 

Содержание се- 
мьи, покупка сырья 
и материалов, вы- 
плата податей и 
дрю (руб.) 

66200 105600 87800 164000 153400 

Всего (руб.) 88427 119658 100721 184373 177619 
 

Чтобы более полно определить роль ремесленного производства в  

промышленном развитии Полоцка во второй половине XIX века, необ- 
ходимо сопоставить эти данные с совокупным объёмом производства  
мануфактур и заводов за этот период. Так, в 1895 году объём мануфак- 
турной и фабрично-заводской промышленности составил 31 875 руб- 
лей, или 15 % всего объёма промышленности Полоцка. В 1900 году - 
46 849 рублей, или 20 % от всего объёма промышленности.125 

Таким образом, анализируя вышеизложенные данные, можно сде- 
лать три основных вывода. 

Во-первых, на протяжении 2-й половины XIX века наблюдался рост  
объёма ремесленного производства в Полоцке. К началу XX века он  
увеличился почти в 2 раза по сравнению с серединой XIX века. 

Во-вторых, развитие ремесла приобретает циклический характер,  
что свидетельствует о его тесной связи с законом рынка. 

В-третьих, ремесло к началу XX века продолжало играть домини- 
рующую роль в промышленном развитии Полоцка (80 % всего объёма  
промышленного производства) и в значительной степени определяло  
лицо города и его пространственную организацию. 

Причинами такого явления, когда ремесленное производство обго- 
няло по темпам роста и объёму производства мануфактурную и фаб- 
рично-заводскую промышленность Полоцка вплоть до начала XX века,  
являются; отсутствие крупных капиталов в Полоцке, колониальная фи- 
нансовая политика царизма, выразившаяся в недостатке кредитов в  
 
 
125 НИАБ, ф.2502г, оп.1, д.488, лл. 58-60; д.565, л.566. 
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данном регионе, как и в целом на Беларуси, бедность природных бо- 
гатств, чиншевое пользование землёй в городах и преобладание ев- 
рейского населения. 

Однако такое положение дел не говорит о каком-либо застое в раз- 
витии экономических отношений не только в Полоцке, но и во всей Бе- 
ларуси, т.к. подобный процесс имел место в большинстве белорусских  
городов. Увеличение численного состава ремесленников, количества  
ремесленных специальностей, используемый наёмный труд, рост объ- 
ёма ремесленного производства, разложение цеховой системы, цикли- 
ческий характер развития ремесла свидетельствует о постепенной  
эволюции ремесленного производства в мелкотоварное капиталистиче- 
ское, подчинённое духу свободного предпринимательства и законам  
рыночной экономики. Поэтому анализ развития ремесленного произ- 
водства в Полоцке ещё раз доказывает, что главной особенностью раз- 
вития капиталистических отношений в Беларуси было то, что их фор- 
мирование происходило на базе мелкотоварного капиталистического  
производства, каким всё более становилось ремесло. 
 

 

Дзярновіч Сяргей  
г. .Мінск 

 
АБ ЗНАХОДЖАННІ НАРМАНАЎ У ПОЛАЦКУ У ІХ-ХІІ СТ. 

 
Усходняя Еўропа заўсёды прываблівала скандынаваў магчымасцю  

разнастайных кантактаў з мясцовым насельніцтвам, краінамі Усхода і  
Візантыі. На тэрыторыі Беларусі сходзіліся рачныя шляхі па Заходняй  
Дзвіне і Дняпру. На заходнедзвінскім ,шляху Полацк займаў вядучае  
месца. Вікінгі не маглі не выкарыстоўваць Полацк у сувязях сканды- 
наўскіх краін са старажытнарускай дзяржавай. У гісторыяграфіі С.Русі  
вядомы накірунак, прыхільнікі якога лічаць, што Полацк, як і іншыя ста- 
ражытнарускія гарады, быў заснаваны варагамі. Рускі гісторык Пагодзін  
М.П. назваў такія гарады "варажскімі ваеннымі пасадамі".126 Беларуси  
даследчык Раманаў Е.Р. разглядаў Полацк і іншыя гарады Полацкай  
зямлі як «важныя апорныя пункты пры паходах нарманаў у  
Візантыю».127 Сучасныя даследчыкі Бялецкі С.В. і Лесман Ю.М. лічаць  
магчымым разглядаць першапачатковы перыяд у гісторыі старажытных  
гарадоў Беларусі як "варажкскі"128 і сцвярджаюць, што тапаграфічная  
 
 
126 Погодин М. Исследование о количестве древних русских воев. - СПб., 1850. - 
С. 20. 
127 Романов Е.Р. К истории Лукомльского монастыря Сенненского уезда Моги- 
лёвской губернии //Виленский календарь на 1908 г. Приложение. - С. 33-38. 
128 Белецкий СВ., Лесман Ю.М. Новые публикации материалов раскопок средне- 
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