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В статье рассматривается развитие историографических исследований, связанных с историей городов  
и процессов урбанизации на белорусских землях. Рассматривается периодизация истории изучения 
феодальных городов и дана типология историографических работ.  Представлен вклад археологов  
в разработку концепции возникновения восточнославянского города.  Выделены факторы, оказавшие влияние 
на развитие историографических исследований феодальных городов и процессов урбанизации. Оценивается 
вклад отечественных ученых в подготовку обобщающих,  монографических, диссертационных исследований. 
Ключевые слова: отечественная история,  историография, феодальный город, урбанизация, труды историков, 

The article considers the development of historiographical research related to the history of cities and urbanization 
processes in Belarusian lands. It considers the periodization of the history of feudal town studies and gives the  
typology of historiographical works. The contribution of archeologists to the development of the concept of East Slavic 
town formation is presented.  Factors that influenced the development of historiographical studies of feudal towns  
and urbanization processes are highlighted. The contribution of Russian scientists to the preparation of generalizing, 
monographic, and dissertation studies is evaluated. 
Keywords: domestic history, historiography, feudal town, urbanization, historians’ works. 

Введение. Статья  посвящена историографи-
ческому анализу работ по проблемам городского 
развития и процессов урбанизации городов на 
белорусских землях. В фокусе внимания автора 
работы российских и белорусских историков, рас-
сматривающих проблемы развития феодального 
города. Актуальность проблемы обусловлена не-
достаточностью историографического осмысле-
ния проблемы развития феодальных городов. 
Цель статьи – проанализировать направленность 
развития историографических работ по истории 
городов и процессов урбанизации на белорус-
ских землях. 

Основная часть. Историю развития исследо-
ваний феодальных городов Беларуси можно раз-
делить на несколько периодов, в рамках которых  
характерным было появление историографиче-
ских работ. Такой подход обусловлен необходи-
мостью выделения этапов исследования, когда 
появлялась потребность в обобщениях с после-
дующим включением в общую концепцию и тео-
рии возникновения и развития городов. Первый 
период охватывает середину 20х – первую по-
ловину 50х гг. ХХ в. Второй – середина 50х – 
80е гг. ХХ в. Третий – 90е гг. ХХ в. – нач. XXI в. 
В основе периодизации лежит уровень развития 
исторической науки, появление новых подходов 
и научных проблем в области историографии. 
Состояние исторической науки связывается 
с учетом условий общественнополитической 

действительности (влияние репрессий, Великой 
Отечественной войны, послевоенное восстанов-
ление, образование суверенного государства). 
В то же время следует отметить, что границы 
этой периодизации подвижны и выделены в це-
лях сравнительной характеристики процессов 
развития исторической, в частности, археологи-
ческой науки.

Историография феодальных городов и про-
цессов урбанизации представляет собой комплекс 
работ, который включает: 1) общие работы по про-
блемам историографии Беларуси; 2) вводные раз-
делы монографий,  диссертаций по истории сред-
невековых городов Беларуси; 3) обзорные статьи 
и очерки по истории археологического изучения 
городов Беларуси; 4) научные статьи. В целом 
содержание работ по историографии древних 
и фео дальных городов Беларуси свидетельству-
ют о недостаточной степени научной разработан
ности.

Научная разработка историографических ра-
бот в Беларуси, посвященая проблемам соци-
альноэкономического развития страны, в част-
ности, феодальной эпохи, началась со становле-
нием советской исторической науки в БССР. 
Первым историографическим трудом в белорус-
ской исторической науке стала работа В. И. Пи-
четы «Введение в русскую историю», отдельная 
глава которого затрагивает историографию и ис-
точниковедение Беларуси [1].
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Результаты археологических исследований 
в 1926–1931 гг. городских памятников  были систе-
матизированы и обобщены белорусским археоло-
гом А. М. Левданским, который  суммировал итоги 
исследовательской работы в области археологии 
за 1926–1931 гг. [2]. В то же время исследователь 
отмечал, что «некоторые археологические иссле-
дования... не ставили перед собой задачи реше-
ния отдельных вопросов, связанных с изучением 
социальных форм, а превращались в исследова-
ния материальных памятников...» [2, с. 27]. Архео-
логическим исследованиям 1933–1934 гг. посвя-
щена статья А. М. Левданского и К. М. Поликар
повича, цель которой  состояла в подведении 
основных итогов проделанной работы [3]. Необхо-
димо подчеркнуть, что в период становления ар-
хеологической науки Беларуси основное внимание 
историков уделялось первичной системати зации 
полученных данных, без какихлибо теоретических 
обобщений и должных выводов.

В результате спада археологических иссле-
дований в конце 1930х гг. и 40х гг. ХХ в. издание 
историографических работ в этой области было 
приостановлено. Между тем археологическое из-
учение восточнославянских городов, проведен-
ное советскими российскими учеными, позволи-
ло выяснить пути и условия возникновения го-
родских организмов и сформулировать в начале 
50х гг. ХХ в. научные теории возникновения 
и развития городов. Развитие теорий происхож-
дения восточнославянских городов и развитие 
взглядов по этому вопросу требовали углублен-
ного историографического анализа. 

В 1942 г. профессор  В. И. Пичета публикует 
статью «История Беларуси в советской истории». 
Не случайно время публикации этой статьи совпа-
ло с 25летием исторической науки в СССР. Сосре-
доточившись на исследовании истории бе лорусских 
городов, ученый системно подошел к этому вопро-
су. Он выделял три основных нап равле ния в изуче-
нии белорусского города: на примере истории Мо-
гилева, сравнительно поздно ставшего отдельной 
административнохозяйственной единицей; изуче-
ние истории отдельных городов в XV–XVI вв., изу-
чение административно хозяйственного уровня бе-
лорусских городов на основе Магдебургского права 
[4]. Такой подход поз   волил актуализировать даль-
нейшие научные исследования в области урбани-
стики, но отметим, что историография рассматри-
ваемого периода не вышла на качественно новый 
уровень исследований.

Общая динамика работ, напечатанных  
в 20–30е гг. ХХ в., по мнению А. П. Пьянкова, 
кроме методологических ограничений, имела 
еще и то, что они затрагивали проблемы сугубо 
феодальной эпохи [5]. Ученый отмечал, что в те-
чение этого времени одним из доминирующих 
вопросов, на котором сосредоточили свое внима-
ние историки, была проблема белорусского горо-
да XV–XVIII вв. Проблематика раннесредневеко-
вого города не имела под собой прочной методо-
логической базы. Историографический очерк 
А. П. Пьянкова отражал основные достижения 
исторической науки БССР за 30 лет. 

Проведение многолетних археологических 
раскопок городов Беларуси в послевоенный пе-

риод (1950–1980е гг.) позволило выявить, обоб-
щить полученные данные и сформулировать 
важные выводы, которые легли в основу основ-
ных археологических и исторических исследова-
ний городов Полоцкой и Туровской земель. Об-
зорные статьи, как правило, посвящены историо
графии городов Полоцкой земли, где отражены 
результаты археологических исследований за 
отдельные десятилетия, состояние и перспекти-
вы исследования проблемы. В целях обеспече-
ния организационной прочности исследований 
по истории и историографии Полоцка и Полоц-
кой земли с 1987 г. раз в пять лет (1987, 1992, 
1997, 2002, 2007) проводилась международная 
научная конференция «История и археология 
Полоцка и Полоцкой земли». Историография го-
родов Туровского княжества рассмотрена в об-
зорных статьях по истории археологических ис-
следований региона.

Очередная попытка понять состояние разви-
тия исторической науки БССР за 40 лет предпри-
нята в статье «Историческая наука за сорок 
лет». Важное значение у чеными отводилось 
роли публикаций архивных источников по про-
блемам городского развития. Особенностью ис
торических работ послевоенного периода было 
акцентирование внимания на истории советского 
общества. Послевоенный период отмечен целе-
направленной деятельностью историков по соз-
данию коллективных сводных трудов, в том чис-
ле по истории отдельных городов. Положитель-
ным можно считать то, что среди актуальных 
задач, поставленных перед исторической наукой, 
особое место занимала проблема белорусского 
фео дального города, решение которой, как отме-
чают авторы, позволило бы сделать значитель-
ный шаг вперед в раскрытии других проблем 
истории Беларуси феодальной эпохи [6].

Наряду со статьями и монографиями появи-
лись и историографические обзоры. Так, А. П. Иг-
натенко в середине 60х ХХ в. опубликовал учеб-
ное пособие, посвященное проблемам историо-
графии и периодизации истории БССР [7]. 
Обобщая основные тенденции развития истори-
ческой науки, он не выделяет изучение феодаль-
ных отношений как отдельную проблему, но спра-
ведливо отмечает работы по истории отдельных 
городов, анализировались фрагментарно и по-
верхностно. Исключением является высокая 
оценка возникновения коллективных работ по 
истории отдельных городов.

Общее состояние развития белорусской 
исторической науки за 50 лет было оценено 
в 1968 г. Белорусские историки проанализирова-
ли исследования древней истории Беларуси, ра-
боты феодализма и капитализма. Авторы обра-
щают внимание на проблемы археологических 
исследований древних городов Беларуси [7]. При 
этом они ограничились обзором статей и работ 
по истории белорусских городов в довоенной 
и послевоенной историографии. Оценки истори-
ков соответствовали тезису советской историо-
графии об экономическом подъеме белорусских 
городов в XVI – первой половине XVII в. Следует 
отметить, что последняя формулировка по
другому оценивалась А. П. Пьянковым. Он отме-
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чал: «Изучение социальноэкономической исто-
рии Беларуси в период правления польских  
панов показывает, что к началу XVII в. экономичес
кий упадок Беларуси, характерный для всего по-
следующего периода, следует отнести к разделу 
Речи Посполитой» [8, c. 468]. 

Отдельные аспекты истории археологичес
ких исследований и достижений археологичес
кой науки в области градостроительных проблем 
нашли отражение в обобщающих исследовани-
ях. Автор раздела З. Ю. Копысский с соавторами 
«Достижения исторической науки в БССР за 60 
лет» обратили внимание на роль археологических 
материалов в уточнении хронологических границ 
развития белорусского города как города фео-
дального типа. Эта гипотеза была ошибочной. 
Процесс организационного становления города 
(IX–XI вв.) происходил в период, когда феодаль-
ные отношения еще не установились окончатель-
но. В учебном пособии «Историография БССР 
(Эпоха феодализма)» внимание авторов было со-
средоточено на выяснении роли археологических 
раскопок в решении проблем возникновения горо-
дов. Рассматривая историографию городских про-
блем довоенного периода, З. Ю. Копысский 
и  В. В. Чепко не отметили вклада А. М. Левдан-
ского в изучении раннесредневековых городов. 
Характеризуя период становления археологиче-
ской науки БССР, В. А. Белозорович остановился 
на деятельности А. М. Левданского по изучению 
исторической топографии Полоцка [9, с. 212]. 

В 1968 г. вышел 7й том издания «Очерки 
истории СССР» «Советская историография Бе-
ларуси (Материалы для обсуждения)». Пробле-
ме историографии истории феодализма была 
посвящена статья белорусских историков: «Раз-
витие истории Беларуси в эпоху феодализма». 
Они акцентировали внимание на анализе эконо-
мического развития городов. З. Ю. Копысский ут-
верждал о видимом экономическом росте бело-
русских городов в XVI – первой пол. XVII в., а по 
мнению же С. А. Щербакова, западнобелорус-
ские города в первой половине XVII в. приходили 
в упадок. Далее они указывают, что советские 
историки связывали экономический подъем с об-
щим состоянием белорусских городов. Экономи-
ческий упадок – с функционированием правовых 
систем [10]. Как следует из вышеизложенного, 
среди советских историков не было единства во 
взглядах на причины экономического подъема 
и  развития белорусских городов. Обращая вни-
мание на утверждения различных историков, 
следует отметить, что не все было так просто. 
Как известно, в конце развития феодального об-
щества, когда все возможности этого способа 
производства исчерпаны, наступает период 
упадка. Это обстоятельство необходимо учиты-
вать. При этом необходимо иметь в виду влияние 
войн XVI в. и их демографических последствий 
на экономическое развитие городов.

Традиция обобщения основных достижений 
исторической науки БССР была переориентиро-
вана на качественно новый уровень с публикаци-
ей уже не отдельных статей, а созданием специ-
альных очерков, посвященных этой проблеме. 
Так, в 1970 г. был опубликован небольшой очерк 

под названием: «Достижения исторической науки 
в БССР за 50 лет». Авторский коллектив сосре-
доточил особое внимание на более значимых 
проблемах отечественной историографии. Изу-
чение проблем феодальных городов Беларуси 
началось с актуализации вопросов происхожде-
ния белорусских городов и генезиса феодализма 
в целом. В связи с этим уделялось достаточно 
внимания анализу археологических исследова-
ний. Историки подчеркнули заслугу и вклад 
В. И. Пичеты в определении роли феодальных 
городов как важного фактора консолидации бе-
лорусского народа. Вместе с тем возникли и дис-
куссионные вопросы в оценке трактовок разви-
тия городов. Например, утверждалось, что зачат-
ки капитализма появились в начале XVII в. 
в ремесленном производстве, в развитии вну-
тренней и внешней торговли и т. д. [11]. Многие 
явления, отмеченные историками, существова-
ли и в предыдущие века, поэтому утверждение 
о возникновении капиталистических элементов 
звучит малоубедительно.

Стоит также отметить, что в это время проис-
ходит значительное расширение проблематики 
исследований и увеличение количества специа-
листов, что повлияло на изменения в структуре 
научных учреждений. С 1960х гг. берут свое на-
чало координационные советы, которые дей-
ствовали в Институте истории АН БССР и Инсти-
туте истории партии ЦК КПБ. Как справедливо 
отмечает И. И. Шевчук в своей диссертации «Раз-
витие исторической науки в БССР (70е годы)», 
лишь в начале 1980х появляется первое значи-
тельное обобщающее исследование по истории 
исторической науки в предвоенное время, кото-
рое принадлежит В. Н. Михнюку [12].

Монография В. Н. Михнюка «Становление 
и развитие исторической науки Советской Бела-
руси (1919–1944 гг.)» представляла собой ком-
плексное исследование по историографии исто-
рии Беларуси, изданное в 1985 г. Глава данной 
работы посвящена работам по историографии 
истории феодальных отношений. В. Н. Михнюк 
подчеркивал, что важным достижением истори-
ков 20х гг. ХХ в. стало рассмотрение белорусско-
го города как составной части системы феодаль-
ного производства [13 с. 209–211]. Автор на новом 
уровне рассматривает роль городов в формиро
вании экономической и этнической консолидации 
белорусов. Напомним, что для белорусского горо-
да были характерны не только феодальные про-
изводственные процессы. Проблема городской 
перенаселенности побуждала горожан занимать-
ся сельским хозяйством, ремеслами и промысла-
ми. Поэтому феодальный город представлял со-
бой сложную социальную организацию. Можно 
согласиться с тем, что советским историкам уда-
лось преодолеть ограниченное видение дорево-
люционных историков в трактовке общественно
экономических процессов.

Впервые серьезному уровню историографи-
ческого анализа подвергнута проблема развития 
городов в трудах белорусских историков 1920х гг. 
(Д. И. Довгяло, Ф. И. Забелло, В. Г. Краснянский, 
Т. И. Степанов).  Оценивая их вклад В. Н. Михнюк, 
ссылаясь на З. Ю. Копысского, подчеркивал их 
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вклад в разработку новой социальноэкономиче-
ской концепции возникновения и развития горо-
дов и определил их значение в истории периода 
феодализма.

Помимо обобщающих работ по историогра-
фии истории Беларуси, в середине 80х гг. ХХ в. 
начали готовиться специальные исследования, 
посвященные историографии истории социаль-
ноэкономических отношений в Беларуси. 
Э. Г. Иоффе опубликовал учебнометодическое 
пособие «Историография истории СССР». Оно 
представляет особый интерес, поскольку вклю-
чает в себя типологию исторических работ, что 
делает ее более удобной. Выделяются историо-
графические обзоры, обобщающие работы, мно-
готомники, а также специальные исследования. 
Следует отметить, что некоторые аспекты, при-
веденные в пособии, не отличались от предыду-
щих оценок и были восприняты историком некри-
тично, в частности утверждение о появлении ка-
питалистических ростков в ремесле, которые 
стали составной частью большинства исследо-
ваний [14].

Более широкий анализ содержания истори-
ческих работ приводится в «Историографии 
БССР (эпоха феодализма)». Авторы (З. Ю. Ко-
пысский, В. В. Чепко) всесторонне и объективно 
проанализировали работы белорусских архео
логов и историковурбанистов. К достоинству ра-
боты можно отнести то, что в отечественной 
историо графии были обозначены и научно обо-
снованы концептуальные проблемы исследова-
ния городов, такие как возникновение древних 
городов, социальноэкономическое и обще-
ственнополитическое развитие городов. Значи-
тельным интересом в историческом сообществе 
в 1980е пользовались исторические концепции 
развития городов З. Ю. Копысского, А. П. Игна-
тенко, А. П. Грицкевича. В. В. Чепко. Несмотря 
на глубокий анализ монографических исследо
ваний, авторы работы не смогли объективно  
оценить  гипотезы своих коллег о генезисе капи-
тализма в городской среде на предмет их реаль-
ности и соответствия в архивных источниках [15]. 
Например, тезис А. П. Игнатенко о зарождении 
элементов капитализма в XVIII в. в недрах цехо-
вой организации не был в то время критически 
осмыслен [15, с. 131].

Состояние развития исторической науки 
БССР изложено в монографическом издании 
В. Н. Михнюка, П. Т. Петрикова «Историческая 
наука Белорусской ССР, 80е гг.». Анализируя 
историкоэкономические очерки городов как се-
рийные издания, подготовленные в предыдущие 
десятилетия, ученый отмечает появление новых 
концептуальных монографических исследований 
с глубоким анализом фактологии по истории 
Минска, Бреста, Полоцка [16, с. 50]. Анализируя 
значимые достижения в развитии исторической 
науки Беларуси в 80е гг. ХХ в., также следует от-
метить что на новый уровень выходит важная на-
учная проблема эпохи феодализма, как экономи-
ческое развитие городов. В этой связи подчерки-
вается вклад белорусских историков В. В. Чепко 
и А. М. Лютого, которые впервые в это время, 
с помощью новых архивных данных и статисти-

ческих источников показали особенности соци-
альноэкономического развития городов, расши-
рили представления о национальном и социаль-
ном составе города. Тем самым в белорусской 
историографии в конце 1980х гг. уже актуализи-
рованы новые подходы к изучению феодального 
города через исследование проблем торговли, 
финансов, демографии, городской жизни.

Завершая научный обзор работ белорусских 
советских историков, нельзя не акцентировать 
внимание на методологическом кризисе 90х гг., 
вызванном нарушением органических связей меж-
ду исторической теорией, ее основными категория-
ми, принципами и общественнополитической 
практикой. Марксизм утратил главенствующую 
роль системообразующего фактора современной 
исторической науки, а понятийнокатегориальный 
аппарат истории стал пополняться общенаучными 
методами. Использование различных подходов 
стало неизбежным. В теоретическом плане некото-
рые историки попрежнему ориентировались на 
принципы материалистической диалектики: закон 
и закономерность, основание и надстройка, сущ-
ность и явление. Фронтальный пересмотр сущно-
сти понятий, освоение новых источников не всегда 
приводили исследователей к объективному пони-
манию исторических событий и процессов. Поиск 
путей выхода из кризисной ситуации стал актуаль-
ной задачей для историографических исследова-
ний в то время.

Методологические аспекты, характерные для 
советских историков, нашли свое отражение 
и в работах В. Ф. Касовича, А. М. Лютого: «Исто-
риография и источники социальноэкономиче-
ского развития Беларуси во второй пол. XVIII – 
первой половине XIX в.». Отдельное внимание 
авторы уделили анализу трудов советских исто-
риков. В меньшей степени были осмыслены 
проб лемы генезиса капитализма в работах бело-
русских историков. Некоторые вопросы, рассма-
триваемые с точки зрения формационного под-
хода, изучались некритически [17]. 

В новом XXI в. активно развиваются истори-
ческие исследования, формируется новая орга-
низационная структура, значительно расширяет-
ся источниковедческая база. В то же время при-
надлежность историков к разным течениям 
усложняет процесс теоретического совершен-
ствования исторических исследований.

В начале нового тысячелетия перед учеными 
был поставлен ряд вопросов, решение которых 
отразилось на возможностях дальнейшего раз-
вития исторической науки Беларуси. Чрезвычай-
но важной задачей стала подготовка обобща
ющего исследования по историографии Бела
руси. Для ее реализации предусматривалось 
проведение специальных научных конференций, 
одной из которых стала «Историография истории 
Беларуси, новая и новейшая история стран Евро-
пы и США». В статье «Историография проблемы 
происхождения древнейших белорусских горо-
дов» белорусский историк О. Н. Левко  предста-
вила современную периодизацию историогра-
фии Беларуси, отмечая, что расширение раско-
пок древних городов Беларуси в 60–80е гг. ХХ в. 
позволило включить их результаты в разработку 
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концепции происхождения восточноевропей-
ских городов [18, с. 3]. С этим мнением уместно 
согласиться, так как археологические материа-
лы белорусских городов дают представление 
о происхождении восточнославянских городов. 
О. Н. Левко объективно отмечала, что вопрос 
о месте княжеской резиденции в системе градо
образования остается малоизученным.

В последние годы проблема историографии 
городов Беларуси начинает приобретать научную 
значимость и формировать отдельное направле-
ние исследований, что подтверждается проведе-
нием специализированной научной конферен-
ции «Историография и источники по истории го-
родов и процессов урбанизации в Беларуси» 
в сентябре 2009 г. В публикации Г. Н. Семенчука 
рассматриваются достижения археологической 
науки о возникновении раннесредневековых го-
родов. Статья А. Кравцевича «Археология в изу-
чении древних восточнославянских городов (на 
примере Беларуси)» посвящена вопросам клю-
чевых моментов археологических исследований 
городов Беларуси. Обобщая опыт археологиче-
ских исследований, А. Кравцевич подчеркивает, 
что важнейшие проблемы истории средневеко-
вых городов были выяснены благодаря интен-
сивным раскопкам 1970–1980х гг. [19, с. 53, 
с. 57–58]. Известно, что в указанный период в Бе-
ларуси археологическое изучение города приоб-
рело широкий размах.

Значительный вклад в развитие историче-
ской мысли внесли отечественные историки 
в коллективном труде «Институт истории Нацио-
нальной академии наук Беларуси (1929–2009)». 
В специальной главе, посвященной историогра-
фии социальноэкономического развития Бела-
руси, авторы отметили вклад З. Ю. Копысского, 
который впервые посчитал количество городских 
поселений на территории Беларуси в XVII в., де-
тально проанализировал источники роста город-
ского населения и выявил роль городов в форми-
ровании внутреннего рынка [20, с. 394]. Авторы 
справедливо подчеркнули вклад О. Н. Левко в раз-
работку и развитие концепции становления терри-
ториальноадминистративных структур и их цен-
тров в северозападной Беларуси в IX–XIII вв.

Известный российский историк, археолог 
Л. В. Алексеев приложил значительные усилия 
для осмысления историкоархеологического на-
следия белорусских земель. В своих последних 
крупных работах исследователь выделил 5 эта-
пов историкоархеологического изучения Бе
ларуси. 1) XIX – начало XX в.; 2) 1920е гг.; 
3) 1930е гг.; 4)  1950–1980е гг.; 5) 1990е – нача-
ло ХХ в. [21, с. 14–23]. В целом следует признать 
правильность понимания Л. В. Алексеевым зако-
номерностей развития историкоархеологиче-

ской науки Беларуси, начиная с изучения про-
блем летописей и заканчивая работами белорус-
ских ученых 1950–2000х гг. Подробный анализ 
деятельности А. М. Левданского заслуживает 
особого внимания. Оценивая положительный ха-
рактер последней обобщающей работы русских 
ученых, следует отметить, что она не отражала 
историографического осмысления первой книги 
«Западные земли домонгольской Руси: очерки 
истории, археологии, культуры» [22].

Заключение. Систематические археологиче-
ские раскопки в послевоенные годы сыграли зна-
чительную роль в разработке концепции возник-
новения восточнославянского города,  а также 
появлении монографических исследований по 
истории древних городов Беларуси. Результаты 
археологических исследований городов находи-
лись в прямой зависимости от интенсивности ар-
хеологических раскопок. Значительным показа-
телем развития белорусской археологии в после-
военное время был охват раскопками всех 
древних летописных центров на белорусских 
землях.

Исторические исследования феодальных го-
родов и процессов урбанизации прошли дли-
тельный путь развития от очерков и юбилейных 
сборников до появления первых монографиче-
ских исследований, диссертаций и сборников 
специализированных конференций. В основе та-
кого развития можно выделить следующие фак-
торы: введение в научный оборот новых источни-
ковых данных, в частности из архивов соседних 
республик; увеличение объема археологических 
исследований; подготовка квалифицированных 
специалистов историковурбанистов, появление 
координационных научных советов, новых науч-
ных отделов изучения проблем феодализма, по-
вышение интереса среди историков к проблеме 
феодального города.

Динамика подготовки историографических 
работ по истории городов и процессах урбаниза-
ции характеризуется значительным развитием 
в 1950–1980е гг. Белорусскими историками за 
это время подготовлены обобщающие труды 
и очерки, охватывающие последние исследова-
ния. Новым видом историографических работ 
стали также комплексные исследования по исто-
рии исторической науки.

Подготовка историографического исследова-
ния истории развития феодального города и про-
цессов урбанизации на белорусских землях по-
зволит проследить направленность развития 
исторических исследований, выявить динамику 
в области подготовки обобщающих исследова-
ний по истории феодальных городов, новых 
взглядов и подходов к изучению феодального го-
рода в контексте научной периодизации. 
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