
Гісторыя 25

Весці БДПУ. Серыя 2. 2022. № 4. С. 25–30  

УДК 930(476) «653»

СОВЕТСКАЯ  
ИСТОРИОГРАФИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ ВКЛ

Ю. В. Врублевский
кандидат исторических наук,  доцент, 

заведующий кафедрой  социальной работы 
Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка
Поступила в редакцию 22.09.22.

UDC 930(476) «653»

SOVIET HISTORIOGRAPHY  
OF SOCIAL-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE GRAND 
DUCHY OF LITHUANIA CITIES

Y. Vrubleuski,
PhD in History, Associate Professor,  
Head of the Department of Social Work,  
Belarusian State Pedagogical University 
named after Maxim Tank

Received on 22.09.22

В статье рассматриваются тенденции развития довоенной советской историографии  в области исторической 
урбанистки, а также ее влияние на последующее развитие исторической науки в послевоенное время. 
Выявляются концептуальные ограничения в трудах историков 1920–1940 гг. по проблемам социально- 
экономического развития городов ВКЛ. Анализируются закономерности послевоенной исторической науки 
в контексте анализа трудов белорусских советских историков по проблемам социально-экономического 
развития городов ВКЛ. Рассматриваются факторы, повлиявшие на формирование исторических  
представлений историков 1950–1980 гг. о развитии феодальных городов на белорусских землях.  
Оценивается вклад археологических исследований в разработку концепций развития феодальных городов 
на белорусских землях, в изучение таких вопросов, как материальная культура, численность городского 
населения в городах ВКЛ и др.
Ключевые слова: историография, феодальный белорусский город, советская историческая наука,  
археологические исследования городов, труды историков.

The article considers the trends of development of prewar Soviet historiography in the sphere of historic urbanism 
as well as its influence on the further development of history science in postwar times. It reveals the conceptual 
limitations in the works of historians of 1920s-1940s on the problems of social-economic development of the 
Grand Duchy of Lithuania cities. It analyzes the regularities of postwar history science in the context of the  
analysis of Belarusian Soviet historians’ work on the problems of social-economic development of the Grand 
Duchy of Lithuania cities. It considers the factors influencing the forming of historical ideas of historians in  
1950s-1980s about development of feudal cities in Belarus. It estimates the contribution of archaeological  
research in designing the concepts of development of feudal cities in Belarus, in studying such questions  
as material culture, number of urban population in the Grand Duchy of Lithuania cities, etc.
Keywords: historiography, Belarusian feudal city, Soviet history science, archaeological research of cities, works 
of historians.

Введение. Статья  посвящена анализу изу
чения в белоруской советской исторической 
нау ке истории развития городов ВКЛ. В фокусе 
внимания – труды отечественных историков, 
рассматривавших проблемы развития феодаль
ного города с точки зрения его социальноэконо
мических изменений. Актуальность вытекает из 
необходимости разработки новой историогра
фической концепции современных теорий 
и практик исследования феодальных городов 
Беларуси. Для достижения поставленной цели 
автор руководствуется принципом объективно
сти, историзма, использует историкогенетиче
ский, историкосравнительный методы исследо
вания наряду с логическим и системным. 

Основная часть. Наибольший исследова
тельский интерес ученых, занимавшихся про
блемами развития городов ВКЛ на белорусских 

землях, как правило, был посвящен социально
экономическим особенностям развития город
ских поселений: территориальнопланировоч
ная структура, городские ремесла, торговые от
ношения, цеховые организации, соци альный, 
национальный состав городского населения. 
Вокруг этих научных проблем формировались 
исторические концепции, требующие не толь
ко своего пересмотра и уточнения, но и при
влечения дополнительных исследований для 
определения хронологических границ кризиса 
феодального города на белорусских землях. 
В меньшей степени работы историков охваты
вали проблемы политического и социокультур
ного развития городских поселений ВКЛ. Вме
сте с тем стоит отметить позитивный вклад 
археологической науки в рассмотрении вопро
сов материальной культуры городов.
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Исторические исследования 1920–1940-х гг. 
проблем городского развития ВКЛ

Начало становления советской историче
ской науки ознаменовалось важным  и каче
ственным обновлением содержательного и ис
точниковедческого компонентов исторических 
исследований. Важным сдвигом стало расши
рение предметного поля исследования дорево
люционной историографии благодаря измене
нию дискурса, направленного на социально
экономическую проблематику развития городов. 
Эти тенденции и новая методология исследова
ния в большей либо в меньшей степени отраже
ны в трудах довоенных белорусских историков 
(Т. В. Забелла, Д. И. Довгяло, В. Д. Дружчиц, 
А. В. Бурдейко, В. Краснянский).

А. В. Бурдейко в работе «Нарыс сацыяльна
эканамічнага жыцця места Наваградку ў XVI ста
 годдзі» проанализировал основные его вехи раз
вития [1]. Выводы автора были подкреплены 
опубликованными источниками, однако не всег
да соответствовали фактам исторической дей
ствительности. Например, утверждение о том, 
что Новогрудок XVI в. не имел городского стату
са. Недостаточное количество источников не по
зволило автору выявить факторы, влияющие на 
упадок и развитие феодального города. 

Становление и развитие Могилева до кон
ца XVI в. рассмотрены в работе Т. Степанова 
[2]. Утверждения историка о возникновении 
и происхождении города не всегда достоверно 
соответствовали исторической действительно
сти. Это обстоятельство можно объяснить от
сутствием археологических исследований. По 
мнению историка, ключевую роль в формиро
вании городского сословия Могилева сыграли 
непосредственно торговые отношения.

Анализируя экономические отношения 
Бреста XVI в., Т. В. Забелло переоценивал зна
чение торговых связей Бреста, при этом во 
внимание принимались не все виды ремеслен
ных специализаций [3]. К достоинству работы, 
выделяющей ее среди других исследований, 
принадлежит попытка автора  установить ко
личественный состав городского населения. 
Определяя социальные параметры городского 
населения, исследователь учитывает факторы 
национального отождествления отдельных го
родских сообществ.

Академик В. И. Пичета значительное вни
мание в своих исследованиях уделял вопро
сам развития сельского хозяйства ВКЛ в XIV–
XVI вв. Рассматривая проблему, он учитывал 
роль городов в становлении внутреннего рын
ка ВКЛ и его связей с деревней. В работе 
«Аграрная реформа СигизмундаАвгуста в Ли
товскоРусском государстве» отмечал, что 
окончательное обособление города от дерев
ни стало возможным благодаря проведению 

аграрной реформы середины XVI в. [4]. Необ
ходимо отметить, что аналогичные процессы 
происходили и в дальнейшем под влиянием 
повышения роли городов как центров сосредо
точения торговых преференций, стекавшихся 
из округи. Значительного внимания заслужива
ет оценка информационных возможностей 
ученым королевских грамот как важных источ
ников изучения административнохозяйствен
ных функций города, юридического экономиче
ского положения мещан.

Среди трудов по проблемам городской про
блематики следует выделить исследования 
Д. И. Довгялы, который изучал деятельность 
могилевских просолов [5]. Историк отмечал, 
что «могилевское братство» являлось мелко
товарной организацией. На основании рее
стровых записей братства ученый проанализи
ровал его особенности как социальной органи
зации. Попытка рассмотреть в цеховой 
организации капиталистическую торговую ор
ганизацию с активной ролью купцов привела 
его к неоднозначному пониманию природы 
развития феодального города. Рассматривал 
роль ремесленных и торговых братств в обо
соб лении их от деятельности горожан, не име
ющих своих братств. По его мнению, главным 
фактором развития цехов и братств  стала их 
борьба с феодальным произволом  шляхты 
и монастырей, которые сохраняли прежние по
рядки. Следует отметить, что тенденция про
слеживается в контексте расширения новых 
правовых гарантий купцов и торговцев. Ряд ра
бот ученого посвящен истории развития не
больших городов ВКЛ, в которых рассматрива
лась их роль в жизни государства.

Проблемам развития торговли Витебска 
в начале XVII в. посвящены работы В. Г. Крас
нянского. Значительную лепту он внес в изуче
ние средневековых городов Беларуси, где од
ной из ключевых особенностей развития Ви
тебска считал специфику его транзитной 
тор   говли, заключавшейся в преобладании экс
порта [6]. Следует также отметить ограничен
ную источниковедческую базу, которой распо
лагал историк. На наш взгляд, использование 
единого источника (реестр Витебской таможни 
за 1605 год) не в полной мере может опреде
лить всю многогранность  экономического по
ложения Витебска в начале XVII в.

Место Вильно в социальноэкономическом 
развитии первой половины XVI в. рассматри
вается в публикации В. Д. Дружчица [7]. Рас
крывая особенности географического положе
ния, ученый особо подчеркнул роль торгового 
капитала и транзита. Вместе с тем односто
ронне подошел к раскрытию вопросов ремес
ленного производства и цеховой организации 
(обратил внимание на регламентацию прав, не 
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касаясь других аспектов). Попытки описания 
архитектурных доминант города не учитывали 
в полной мере использование топографиче
ских планов поселения и т. д. 

Исходя из вышеприведенного анализа тру
дов историков 20–40х гг. ХХ в. по городской 
проблематике, оценки их взглядов, необходи
мо обратить внимание на разработку новых за
ключений историков о путях развития городов 
ВКЛ в довоенный период, что отличает историо
графию периода от искусственно сформулиро
ванных положений дореволюционной историо
графии проблем городского развития. 

Подходы довоенных историков в изучении 
городов ВКЛ основывались на привлечении 
новых документальных источников (реестро
вые описи цехов и братств, акты, чертежи горо
дов и др.), раскрывающих особенности соци
альноэкономического развития в динамике 
общих концепций развития феодализма на бе
лорусских землях. Однако в рассматриваемый 
период имели место проявления концептуаль
ной ограниченности  путей развития городов, 
некритически оцененные впоследствии бело
русскими советскими историками уже в 1950–
1980 гг. Так, поиск капиталистических элемен
тов в системе феодального города стал доми
нирующим. 

Исторические исследования 1950–1980-х гг. 
проблем городского развития ВКЛ

Одной из первых обобщающих работ по го
родской истории ВКЛ можно считать исследо
вание  «Города Западной Белоруссии в соста
ве Речи Посполитой в первой половине 
XVII века» С. А. Щербакова. Так, автор проана
лизировал состояние и уровень развития горо
дов ВКЛ в первой половине ХVII в. [8]. Концеп
туальным подходом можно рассмотреть по
пытку автора доказать вывод о начале 
экономического и политического упадка горо
дов ВКЛ в первой половине ХVII в. Отдельные 
суждения автора не всегда соответствовали 
реальным обстоятельствам, в частности, ут
верждению о доминирующих причинах упадка 
цехов. 

Развитие городов ВКЛ в ХVII–ХVIII вв., 
предпосылки экономического упадка во второй 
половине ХVII – первой половине ХVIII в.  рас
смотрены в диссертационном исследовании 
А. П. Игнатенко «Основные черты экономиче
ского развития городов Белоруссии в ХVII–
ХVIII вв.» [9]. Ремесленное производство он 
одним из первых в белорусской науке явно пе
реоценивает с точки зрения превращения их 
в капиталистические мануфактуры. В качестве 
обоснования оперировал случаями использо
вания мастерами наемного труда  и фактами 
разделения труда. К числу таких ремесленных 

мастерских он относил кожевенные, кирпич
ные, суконные, шляпные и др. [10, с. 20–21]. 
Последний довод сам по себе не свидетель
ствует о путях становления капиталистической 
мануфактуры. Методологически не обоснова
но подобного рода обращение и не конкретизи
ровано конкретной практикой. Тем более, что 
ремесло всегда было антиподом капиталисти
ческой промышленности, так как являлось 
элементом натурального хозяйства.

Состояние и развитие феодальных горо
дов ВКЛ в ХVI–ХVII вв. исследовано в работе 
З. Ю. Копысского «Экономическое развитие го
родов Белоруссии в ХVI – первой половине 
ХVII в.» [11]. Исследовав тенденции экономи
ческого подъема городов ВКЛ, сконцентриро
вал внимание на источниках роста городского 
населения, определил его социальный и нацио
нальный состав. Характеризуя состояние ре
месленного производства и цеховой организа
ции, автор исходил из особенностей развития 
ремесла города Минска и зарождения прока
питалистических элементов в недрах город
ского ремесла, что, по мнению З. Ю. Копысско
го, обусловило плодотворную почву для под
готовки к дальнейшей эволюции феодального 
города. 

С данной гипотезой в 1960 г. выступил 
В. И. Мелешко, которой посвятил статью «Да 
пытання  развіцця мелкатаварнай вытовор
часці ў гарадах Беларусі другой плавіны ХVI – 
прешай палавіны ХVII ст.» [12].

На социальноэкономическое развитие го
родов ВКЛ ХVII–ХVIII вв. направлены работы 
А. М. Карпачева, Ф. И. Адащика. В «Экономиче
ском развитии белорусского города в XVII – пер
вой половине XIX вв.: на материалах Витебска» 
Ф. И. Адащик стремился доказать тезис о про
никновении элементов капиталистических от
ношений в ремесленное производство [13]. Од
нако в отличие от других историков акцентиро
вал внимание на роли вхождения белорусских 
земель в состав Российской империи. Пробле
мы развития феодальных городов второй по
ловины  ХVII–ХVIII в. обозначены в докторской 
диссертации А. М. Карпачева «Социальноэко
номическое развитие городов Белоруссии во 
второй половине XVII–XVIII в.»  [14]. Историк 
пришел к концептуальному выводу, согласно 
которому неблагоприятные условия развития 
городов в рассматриваемое время не повлия
ли коренным образом на упадок экономики. 
Утверждение о том, что рост феодальных юри
дик фактически не повлиял на упадок городов, 
требует своего переосмысления.

Определенную группу исследований со
ставляют работы, посвященные проблемам 
и развитию отдельных городов Беларуси.  
Вопросы социальноэкономического и обще
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ственнополитического развития Могилева во 
второй половине ХVI – первой половине ХVII в. 
рассмотрены в диссертации В. И. Мелешко 
«Социальноэкономическое развитие и поли
тическая жизнь Могилева во второй половине 
ХVI – первой половине ХVII в.». К особым чер
там, отличающим Могилев от других городов, 
исследователь относил незначительное рас
пространение юридик и отсутствие цехов, ко
торые объединяли разные профессии [15]. Ха
рактерным было стремление преувеличить 
значение мелкотоварного производства Моги
лева в зарождении капиталистических отно
шений. 

Тенденции и особенности развития част
новладельческих городов ВКЛ в ХVI–ХVIII вв.  
стали объектом изучения А. П. Грицкевича. 
Впервые проблема была рассмотрена в его 
диссертационном исследовании [16]. К досто
инствам можно отнести сравнительный анализ 
состояния частновладельческих городов Бела
руси. По мнению исследователя, частновла
дельческие города были одним из факторов, 
способствовавшим закреплению фальварко
барщинной системы. Отметим, что это обстоя
тельство следует рассматривать в контексте 
взаимосвязи с другими обстоятельствами, 
определяя степень влияния всех факторов.

Археологические исследования  
феодальных городов 1980-х –1991 гг.
В ряде археологических исследований 

в качестве своего главного предмета исследо
вания рассматривалась материальная культу
ра средневековых городов. Одной из первых 
работ по истории материальной культуры бе
лорусского города ХIV–ХVIII вв. является дис
сертационное исследование О. Н. Левко, свя
занное с феодальным Витебском [17]. Опре
деление автором наиболее существенных 
приз наков отдельных отраслей ремесла позво
лило сделать основополагающий вывод о вы
соком уровне развития техники и технологии 
ремесленных изделий и значительном товаро
обмене Витебска. 

С помощью анализа социальноисториче
ской топографии О. Н. Левко определила ос
новные этапы территориального развития го
рода, значительное внимание уделив рекон
струкции планировочной структуры. Работа 
была дополнена сведениями о торговле, одна
ко, на наш взгляд, недостаточно показана эво
люция культурных процессов. 

Основные этапы территориального разви
тия феодального Минска рассмотрены в дис
сертации В. Е. Соболя [18]. Показаны измене
ния в строительстве жилых застроек, установ
лена примерная численность городского 
населения, определена площадь города. Рас

цвет материальной культуры Минска, по мне
нию автора, пришелся на вторую половину 
ХVI – первую треть ХVII в. Подчеркнем, эта 
обозначенная позиция расширяет представле
ния о роли городов в процессах социальной 
мобильности городского населения.

Феодальный Клецк изучен в кандидатской 
диссертации В. С. Позднякова [19]. Согласно 
его утверждению, он имел самые крупные по 
площади укрепления среди городов Туровской 
земли. Использование разнообразных источ
ников позволило определить социальнодемо
графические изменения в различные периоды, 
роль поселения в формировании торговых пу
тей Беларуси. Проанализирован националь
ный и социальный состав горожан. Проблемы 
ремесленной специализации   базируются на 
изучении ассортимента производимой продук
ции и количестве специалистов ремесленных 
отраслей.

Особенности устройства и организации 
обороны белорусского феодального города 
XIV–XVIII вв. выделены в докторской диссерта
ции М. А. Ткачева [20].  Широкий круг источни
ков позволил в полном объеме отразить раз
нообразные аспекты военнофортификацион
ного искусства ВКЛ, определить основные 
категории вооружения, их военноправовое по
ложение и тем самым  раскрыть целостную 
и завершенную концепцию структуры и органи
зации обороны феодального города примени
тельно ко всей территории Беларуси.  Автором 
сформировано новое научное направление 
в археологии и истории – развитие монумен
тального зодчества в Беларуси. Важная осо
бенность исследования обусловлена присут
ствием достаточно большого количества мате
риала с целью проведения патриотической 
работы с учащейся молодежью посредством 
образовательноэкскурсионных программ по 
замкам страны.

Городские события и явления, как правило, 
сводились в археологических исследованиях 
к объектам материальной культуры, и не уде
лялось внимания обстоятельным, многогран
ным блокам духовной составляющей, полити
ческой организации, межэтническим отноше
ниям, религиозным факторам, культурным 
особенностям городов ВКЛ. При наличии до
статочно устойчивой источниковедческой базы  
анализируемых работ имели место ошибоч
ные утверждения, выводы, неподтвержденные 
репрезентативными данными. Тем не менее 
введение архивных источников, разнообраз
ных археологических артефактов содейство
вало конструированию новых направлений ис
следования в 1950–1980 гг. Сопоставление со
держания археологических и исторических 
трудов дает основание констатировать, что 
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единичные исследования были посвящены 
целостному рассмотрению феодальных горо
дов. Наличие фактологического материала 
подкрепленного разнообразными источника
ми, не способствовало объективности выво
дов. Характерной тенденцией белорусской 
исторической науки стало расширение границ 
предмета путем включения в границы фео
дального города элементов капиталистических 
отношений, что не всегда приводило исследо
вателей к объективному пониманию историче
ской реальности.

Заключение. Резюмируя, обозначим следу
ющие выводы.

Проявления концептуальной ограниченно
сти в белорусской исторической науке на рубе
же 1920–1940 гг. (степень влияния капиталисти
ческого производства, соизмеримость способов 
хозяйственной деятельности городов и т. д.) не
критически были заимствованы белорусскими 
советскими историками в 1950–1980 гг. 

На развитие исторических представлений 
белорусских советских историков 1950–1980 гг. 
при изучении городов ВКЛ существенное влия
ние оказало расширение корпуса источников, 
раскрывающих особенности развития цеховых 
организаций, ремесла, торговых связей и др. 
Это наложило свой отпечаток на формирование 
новых подходов в концептуальном осмыслении 
проблем феодализма в исторической науке.

Значительным вкладом в изучение соци
альноэкономического развития городов ВКЛ 
стали археологические исследования по таким 
ключевым проблемам, как демографическая 
структура городского и сельского населения 
(расширили представления о методиках опре
деления численности феодального города, 
структуры населения, имущественном расслое
нии и др.); материальная культура города (но
вые артефакты позволили обосновать уровень 
материального благосостояния отдельных ка
тегорий горожан и другие аспекты).
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