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В статье рассматриваются и анализируются работы обобщающего характера по 
истории изучения средневековых городов. Внимание автора будет обращено на ключевые 
содержательно-проблемные аспекты историографии проблемы и характер эволюции 
теоретико-методологической составляющей исторических исследований. Выявляются 
направления развития историографических работ в контексте распространения 
археологического и исторического знания в области городской проблематики. 
Актуализируется роль историографической мысли в развитии и обогащении 
исторических KOHifenifidi и теорий. 
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The article represents the studies analyzing the nature of medieval cities from various 
schools of Historical science. The author's attention will be drawn to the key problem aspects of 
the historiography of the medieval cities and the theoretical and methodological component s 
evolution of historical research. In this article have been revealed the directions of 
historiographic works and their development in the context of the dissemination of 
archaeological and historical knowledge in the sphere of urban studies. The article is focused on 
the role of historiographic scholarship in the development and enrichment of historical concepts 
and theories. 
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Постановка проблемы. Осмысление проблем истории городов привлекало 
внимание мыслителей разных эпох и по-прежнему остается востребованным научным 
вызовом, требующим всестороннего анализа. Важным показателем развития 
исторического знания является разработанная и научно обоснованная историографическая 
парадигма. Процесс изученности научных концепций роли городов в трансформации 
социальных, экономических, политических, этнонациональных и др. процессов остается 
актуальной научной практикой в белорусской науке. Более того, понятие города важно 
осмыслить и с точки зрения дискурсов государственности, культуры, нации, цивилизации. 

Историческая наука Беларуси за время своего существования и развития сумела 
решить ряд проблем в исследовании процессов и явлений, характерных для развития 
белорусских городов раннефеодальной и феодальной эпох. К сожалению, по-прежнему 
недостаточная разработанность темы историографии истории белорусских городов 
обусловливает необходимость подготовки специальных исследований. В настоящее время 
решение этой сложной и насущной задачи позволит проанализировать итоги и 
достижения исторической науки, определить новые задачи исторических исследований, 
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оценить потенциал белорусской науки в мировом научном пространстве. Исходя из 
актуальности исследования, степени его научной разработанности, целью статьи является 
выявление основных концептуальных подходов историков и тенденций развития в 
историографических исследованиях по проблемам истории городов Беларуси IX - XVIII 
вв. 

Изложение основной части. В рассматриваемой статье внимание автора будет 
обращено на ключевые тематико-проблемные аспекты историографии проблемы и 
характер эволюции теоретико-методологической составляющей исторических 
исследований. Для этого необходимо будет выявить и направления развития 
историографических работ. 

Научная разработка историографических работ в Беларуси, посвященных 
проблемам социально-экономического развития страны, в частности городской 
проблематике, началась со становлением советской исторической науки в БССР. Как 
отмечал известный белорусский историк А. П. Пьянков, в 20 - 30 гг. XX в. одним из 
главных вопросов, на котором сосредотачивали свое внимание историки, был 
белорусский город XV - XVIII вв. [1, с. 460]. Историографический очерк А. П. Пъянкова, 
изданный в 1949 году, отражал основные достижения исторической науки БССР за 30 лет. 
Приводя ту или иную аргументацию, историк не смог четко сформулировать критерии 
периодизации историографии. Более того, факт становления археологической школы 
урбанистики в это время остался без должного внимания. 

Очередная попытка оценки общего состояния развития белорусской исторической 
науки была предпринята в 1968 г. В коллективной работе, посвященной проблемам 
развития белорусской науки за 50 лет, ее авторы из общей массы работ выделили 
исследования по древней истории Беларуси, работы эпохи феодализма и капитализма. 
Отдельного внимания заслуживает упоминание проблемы археологических исследований 
древних городов Беларуси [2]. Однако, в целом, исследователи ограничились 
рассмотрением статей и работ по истории белорусских городов в довоенной и 
послевоенной историографии. Большинство оценок историков соответствовало тезису 
советской историографии о экономическом подъеме белорусских городов в XVI - первой 
половине XVII в. 

В том же году был напечатан 7-й том издания «Очерки истории исторической 
науки СССР» «Советская историография Беларуси (Материалы к обсуждению)». В статье 
белорусских историков «Разработка истории Белоруссии эпохи феодализма» было 
уделено внимание анализу экономического развития белорусских городов. В центре 
исследовательского внимания историков находилась проблема экономического подъема 
городов. Вместе с тем, впервые были проанализированы критические суждения С. А. 
Щербакова, который справедливо подчеркивал, что западнобелорусские города в первой 
половине XVII в. вступали в упадок [3]. 

Отсутствие единства взглядов на характер развития феодального города в 
советской медиевистике в то время можно объяснить появлением новых источниковых 
данных и искаженными трактовками единственного методологического учения -
марксизма. В исторических исследованиях по городской проблематике экономическая 
концепция развития города лежала в основе суждений историков о путях расцвета 
городов. Продолжая углублять осмысление новых исследовательских проблем, 
белорусские историки, вместе с тем, не преодолели предыдущих оценок социально-
экономического развития белорусских городов. В обобщающих работах советских 
историков подчеркивались идеи ученых о появлении зачатков капитализма в недрах 
городской цивилизации в начале XVII в., таких как ремесленное производство, развитие 
внутренней и внешней торговли и т.п. [4]. 

Новой вехой развития историографической мысли в советский период можно 
считать рубеж 1970-1980-х гг. Наряду с традиционными вопросами историографического 
знания все чаще в научной прессе стали актуализироваться такие проблемы, как генезис 
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городов и государственности, зарождение феодальных отношений, роль археологических 
знаний в области раннесредневековой урбанистики. 

В отмеченный период белорусские историки сумели преодолеть упущения своих 
предшественников. В своих обобщениях белорусские исследователи все чаще стали 
обращать внимание на утверждение нового научного направления урбанистики - роль 
древних белорусских городов в становлении государственности и процессов 
феодализации общества. На новый, качественно обоснованный уровень была выведена 
проблема интерпретации археологических материалов, которые позволили детально 
выделить хронологические границы оформления белорусского города как города 
феодального типа. 

Новой обобщающей работой по историографии истории Беларуси стала 
монография В. Н. Михнюка «Становление и развитие исторической науки Советской 
Белоруссии (1919 - 1944 гг.)», изданная в 1985 г. Достижением историков 20-х гг. В. Н. 
Михнюк считал исследование белорусского города, как составной части системы 
феодального производства [5, с. 211]. В свою очередь, для белорусского города были 
характерны не только феодальные производственные процессы. Проблема 
перенасыщенности городов подталкивала горожан заниматься сельским хозяйством, 
промыслами и отходничеством. Феномен феодального города заключал в себе двойную 
природу: 1) как часть феодальной системы и 2) являлся внутренней оппозицией 
феодальным отношениям. Поэтому феодальный город представлял собой сложную 
социальную организацию. 

На новый вектор развития наряду с историческими обобщениями в анализируемый 
период выходят и археологические исследования древнерусских городов. Накопление 
новых археологических данных приводит ученых к необходимости их систематизации и 
упорядочения и формированию такого направления, как историография 
раннесредневекового города. Историография раннесредневековых городов на территории 
Беларуси IX - XIII вв. представляет собой совокупность работ, которую составляют 
исследования обобщающего характера по историографии, вводные разделы диссертаций и 
монографий по историографии, обзорные статьи по истории археологического изучения 
белорусских городов, непосредственные научные статьи по проблеме. Содержательная 
составляющая работ по историографии, как правило, отражала историю исследования 
социально-топографической структуры города (время, пути и условия складывания 
поселений, территориальное и планировочное развитие). Сущностный компонент работ 
по историографии заключался, как правило, в анализе учеными взглядов современников 
по проблеме происхождения восточнославянских городов. Однако следует говорить о 
систематизации археологических данных белорусскими учеными. 

Первые исторические обобщения по археологии средневековья можно связать с 
деятельностью известного белорусского археолога А. М. Лявданского, который отмечал, 
что ряд исследований археологов в 1920 - 1930 гг. «ня ставш перад сабой у работах 
вырашэньня тых щ шшых пэуных пытаньняу, звязаных з вывучэньнем грамадзюх формау, 
а ператваралюя у досьледы рэчавых помнжау.. .» [6, с. 27]. После активной и 
плодотворной деятельности А. М. Лявданского и его коллег зарождавшаяся 
археологическая наука в БССР по известным причинам (борьба с научной 
интеллигенцией) пошла на спад. Первые и важные сдвиги произошли в послевоенное 
время в связи с интенсификацией археологических раскопок городов. 

Проведение систематических археологических раскопок городов в Беларуси в 
послевоенные десятилетия (1950 - 1980 гг.) позволило обобщить полученные данные и 
сформулировать важные выводы, которые легли в основу крупных направлений 
археологического исследования городов Беларуси: археологическое изучение городов 
Полоцкой земли и археологическое изучение городов Турово-Пинской земли. 
Историографии городов Полоцкой земли посвящены работы, в которых отражены 
результаты археологического изучения за отдельные десятилетия, состояние и 
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перспективы исследования проблем городов и региона. Историография городов Турово-
Пинской земли рассмотрена в обзорных статьях истории археологического исследования 
региона. 

Отдельные аспекты истории археологических исследований и достижения 
археологической науки в области городской проблематики отражены в обобщающих 
исследованиях: «Итоги и задачи археологического изучения БССР», «Достижения 
исторической науки в БССР за 50 лет (1919 - 1969 гг.). Краткий очерк», «Достижения 
исторической науки в БССР за 60 лет», «Археологическая наука в Белорусской ССР 1919 
- 1941», «Белорусская археология: достижения за годы Советской власти». Авторы 
обобщающих работ подчеркивали, что исследование проблем городов Беларуси 
феодальной эпохи началось с актуализации вопросов их происхождения [7]. Учеными 
было обращено внимание и на роль археологических материалов в выявлении 
хронологических границ складывания белорусского города как города феодального типа 
[8]. При этом историки ошибочно показали оформление города как социального 
организма феодального типа. Процесс организационного складывания города (IX - XI вв.) 
происходил в то время, когда феодальные отношения не были установлены еще 
окончательно. 

Обзор историко-археологического изучения городов за отдельные периоды и 
историография проблемы содержатся во введении монографических и диссертационных 
исследований раннесредневековых городов Беларуси. Вводные разделы монографий и 
диссертаций по истории средневековых городов представляли собой, как правило, 
библиографо-описательные сводки с общими критическими оценками историков 
дореволюционной историографии. В целом, учеными был объективно определен характер 
дореволюционной литературы с основными методологическими принципами, которые 
сводились к отражению политических событий и междоусобных войн в истории городов. 
Оценивая общий уровень развития дореволюционной историографии, исследователи 
подчеркивали ее археологическую ограниченность в изучении раннесредневековых 
проблем городов. 

Оценивая позитивное значение развития исторической и археологической 
исследовательской литературы в советской науке, а также факт формирования 
историографического знания (появление новых обобщающих исследований в области 
истории и археологии), стоит отметить ряд трудностей обуславливающих этот процесс. 
Во многом противоречивым оказался вектор теоретизации и систематизации 
исторических и археологических исследований. Накопление фактологических данных и 
появление новых исторических работ опережало процесс обобщений и выявления 
исторических концепций. Накладывало свой отпечаток отсутствие методологического 
плюрализма и теоретических разработок в области историографии. Преобладающим 
направлением в области историографии стала история исторической науки, ее 
достижений, не уделяющая значительного внимания выявлению концептуальных 
историографических проблем. При освящении историографии господствовали общие 
схемы социально-экономической жизни белорусского народа. 

В начале нового тысячелетия перед учеными были поставлены новые вопросы, 
решение которых предопределяло возможности дальнейшего развития исторической 
науки Беларуси. Весьма важным событием стала подготовка научными центрами 
Республики Беларусь историографических исследований. В ведущих университетах 
страны начали функционировать Советы по защите диссертаций по специальности 
«Историография, источниковедение и методы исторического исследования». 
Кандидатские и докторские диссертации в последнее время стали приобретать 
качественно новый уровень, рассматриваемый в русле парадигмы 
трансдисциплинарности. Чрезвычайно важным вопросом стала и подготовка 
обобщающего исследования по историографии Беларуси. В частности, для ее реализации 
предусматривалось проведение специальных научных конференций. 
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В 2003 г. в г. Минске была проведена Республиканская научно-практическая 
конференция: «Современные проблемы историографии истории». Историографии 
судебной системы городов Беларуси был посвящен доклад С. Б. Копыского [9]. 
Некоторые утверждения историка не имели достаточного подтверждения реальными 
историческими фактами. Мнение С. Б. Копыского о том, что «социально-экономическая 
сложность белорусских городов XVI - XVIII вв. имеет четкое отражение через 

I деятельность судебных органов», не раскрывает всей полноты и сущности проблемы [9, с. 
72]. Основные тезисы автора имели описательный характер. 

Проблемам историографии истории белорусских городов была посвящена научная 
конференция: «Города Беларуси в контексте политики, экономики, культуры», 
проведенная в г. Гродно в 2007 г. Определенный интерес представляет собой научная 
статья В. А. Белозоровича [10]. Историк затрагивает важную проблему - степень научной 
разработанности урбанизационных процессов в истории белорусских городов. При 
написании статьи автор руководствовался методологическим критерием 
междисциплинарности - возможностью изучения проблемных аспектов белорусских 
городов различными научными дисциплинами. Однако, несмотря на очевидные 
достоинства, статья имеет свои особенности. Рассматривая работы по историографии 
истории городов Беларуси, историк ограничился в основном их содержательным 
описанием. Историко-критический анализ позволил бы всесторонней рассмотреть 
исследуемые аспекты проблемы. 

В 2008 г. в г. Минске была проведена конференция «Историография истории 
Беларуси, новой и новейшей истории стран Европы и США». Темой выступления О. И. 
Левко стал доклад «Историография проблемы происхождения древнейших белорусских 
городов». Исследователь предлагает периодизацию историографии. При определении 
первого периода автор не выяснила его начала. О. Н. Левко выдвинула утверждение о том, 
что расширение раскопок древних городов в Беларуси в 60 - 80-е гг. дало возможность 
включения их результатов в развитие концепции происхождения восточноевропейских 
городов [11, с. 3]. Данный факт заслуживает внимания специалистов-медиевистов, 
урбанистов, поскольку рассматривает роль локальных центров в общем геополитическом 
и научном пространстве. Необходимо также отметить, что результаты археологических 
исследований внесли некоторое понимание на взгляды белорусских ученых. Следуя 
концепции происхождения древних городов в Восточной Европе, исследователь обращает 
внимание на трактовку города, как структурной единицы феодальной системы [11, с. 4]. 
При этом проблема определения хронологических границ городов феодальной эпохи не 
была поставлена во внимание. О. Н. Левко объективно отмечает, что малоисследованным 
остается вопрос о размещении княжеской резиденции в системе формирования города. 

В последние годы проблема историографии городов Беларуси начинает 
приобретать научную значимость и составлять отдельное направление исследования, 
подтверждением чему послужило проведение научной конференции: «Историография и 
источники по истории городов и процессов урбанизации в Беларуси» в г. Гродно в 2009 г. 
и подготовка первой диссертации по историографии средневекового города в 2013 г. [12]. 
Неподдельный интерес представляет собой научная статья белорусскогоисторика Г. Н. 
Семенчука «Генезю беларусюх гарадоу у раншм сярэднявеччы». Ученый рассматривает 
достижения археологической науки по вопросам возникновения раннесредневековых 
городов [13, с. 53 - 62]. Выступая с критикой марксистского подхода, который основан на 
толковании социально-экономических факторов становления городов, исследователь 
предлагает иной подход, который основан на выявлении непоследовательностей в 
развитии городов и источников их инициирования. Модернизация урбанистических 
проблем, которую предлагает исследователь, направлена на абсолютизацию им роли 
достижений западноевропейской историографии в их привязке к уже известным оценкам. 

Выводы и рекомендации: Резюмируя специфику и основные тенденции развития 
историографических работ в исследуемой области, следует подчеркнуть, что: 
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- определяющими факторами становления и развития историографического з н а щ ! 
в контексте городской проблематики стали концепции социально-экономической 11 
социально-политической истории, археологические открытия материальной культ™ I 
городов, а также генерализация имеющихся достижений белорусскими учеными | 
(подготовка обобщающих исследований); 

- выявление и оценка исторических концепций в историографических работах,! 
как правило, ограничивались пересмотром отдельных суждений белорусских историково 
путях развития средневекового города; 

- комплексное накопление источниковых данных по проблематике города! 
Беларуси IX - XVIII вв. подготовило почву для становления и развития таких важных 
направлений исторической мысли как исторические исследования средневековых 
городов, история археологического изучения белорусского города, и с т о р и о г р а ф и я \\ 
источники городов Беларуси; 

- выявление научного потенциала и оценка характера систематизации 
исторических взглядов и представлений позволяет актуализировать проблем! 
историографии истории возникновения и развития городов в Беларуси. 
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