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Ад укладальніка
Музей у сучаснай музеялогіі разглядаецца як гістарычна 

абумоўлены шматфункцыянальны інстытут сацыяльнай памяці, 
з дапамогай якога рэалізуецца грамадская патрэбнасць у адбо-
ры, зберажэнні і рэпрэзентацыі групы культурных і прыродных 
аб’ектаў, усведамляемых грамадствам як каштоўнасці, якія 
неабходна перадаваць з пакалення ў пакаленне. Зыходзячы з 
гэтага, музеі Полацка ўспрымаюцца беларускімі музеязнаўцамі 
як захавальнікі багатых старонак айчыннай культуры, як скла-
довая частка культурна-гістарычнай прасторы горада. Яны са 
сваімі унікальнымі экспазіцыямі з’яўляюцца своеасаблівымі 
культурнымі тэкстамі. Рэпрэзентуючы наведвальніку тыя альбо 
іншыя артэфакты культуры, уводзячы яго ў сімвалічную рэаль-
насць, музеі здзяйсняюць у сваёй практычнай рабоце пераход 
ад мінулага да сучаснага і нярэдка робяць наведвальніка не-
пасрэдным актыўным удзельнікам той ці іншай падзеі.

Полацкія музеі ў другой палове ХХ ст. пашырылі поле 
сваёй дзейнасці, уключыўшы ў працэс музеефікацыі не толькі 
асобныя аб’екты, але і культурную прастору горада ў цэлым. 
Яны маюць розныя формы, метады і спосабы арыентацыі 
наведвальніка ва унікальнай і разнастайнай культурнай пра-
сторы горада і эфектыўна ўплываюць на засваенне суб’ектамі 
культуры сацыяльнага вопыту беларусаў. Што тычыцца музеяў-
запаведнікаў, то яны наогул могуць служыць сімвалічнай 
крыніцай дыстантных вобразаў вялікага маштабу. Так, вобраз 
Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-
запаведніка рэдукуецца да аднаго сімвала — Сафійскага са-
бора, які ў сваю чаргу факусіруе ў свядомасці вобраз Беларусі 
ў цэлым.

Культурная прастора горада і музейная дзейнасць, якая 
арганізавана вакол яе, як адна з формаў сацыяльна-культурнай 
практыкі, сталі ўмовамі адраджэння рэгіянальнай культуры. 
Культурны рэгіён, які фарміруецца пры ўзаемадзеянні прырод-
нага і культурна-гістарычнага асяроддзя з сучаснай сацыяльна-
культурнай практыкай, з’яўляецца асноўным аб’ектам 
рэгіянальнай музейнай дзейнасці. У сучасных умовах музейная 
дзейнасць разумеецца як дзейнасць грамадства ў адносінах да 
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прыроднай і культурнай спадчыны. Яна павінна стаць складаю-
чай часткай мясцовых культурных працэсаў, а музейная сетка 
горада — сфарміравацца ў самастойны культурна-гаспадарчы 
комплекс. У выніку гэтага працэсу музей ператвараецца ў адзін 
з важнейшых рэгіёнаўтвараючых фактараў, і структура музей-
най дзейнасці пачынае супадаць з рэгіянальнай прадметна-
прасторавай структурай культурнай спадчыны.

Сёння музеі звяртаюцца непасрэдна да грамадства. Новыя 
экспазіцыйныя ідэі, прадстаўленне музейнай педагогікі ў якасці 
самастойнага напрамку, выкарыстанне ў музейнай практыцы 
апошніх дасягненняў сацыялогіі, семантыкі, камп'ютэрнай 
тэхналогіі ператвараюць традыцыйны музей у інтэграваны 
сацыяльны інстытут. Тэмы навуковых дакладаў, якія прагучалі 
на справаздачнай канферэнцыі па выніках навукова-даследчай 
работы супрацоўнікаў Музея-запаведніка ў 2008 г., пацвярджа-
юць гэта.

Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-
запаведнік у пэўнай ступені выступае як сімвал стабільнасці 
развіцця музейнай справы краіны. Абапіраючыся на шматве-
кавую гісторыю і выконваючы сваю сацыяльную функцыю, ён 
далучаецца да выхавання паўнацэнных грамадзян — будаўнікоў 
сваёй краіны, творцаў будучыні. Ва ўмовах музеефікацыі цэ-
лых гістарычных тэрыторый, як гэта адбываецца ў Полацку, 
працэс ідзе тым імклівей, чым хутчэй ён спрыяе далучэнню 
чалавека сённяшняга да спрадвечных гістарычных вартасцяў 
свайго горада, рэгіёна і нарэшце,  краіны. Музей ужо сёння ёсць 
неад'емная частка культурнай прасторы, самаідэнтыфікацыі 
народа, фарміравання яго самасвядомасці на падмурку 
спрадвечных агульначалавечых маральных каштоўнасцей і 
прынцыпаў.
4
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Роль музейного предмета в 
образовательно-воспитательной функции 

музеев

Андреева Н.А., Смирнова Т.Р.

Революция в области информационных технологий кон-
ца XX в. практически перечеркнула чисто информационную 
функцию музеев. Электронные средства хранения и передачи 
информации сегодня «доставляют» сведения об уникальных 
экспонатах и их изображения из любой точки планеты и в любое 
место. Однако, институциональные задачи музея не только не 
потеряли своей актуальности, но ожидаемы обществом в ещё 
большей степени. Изменились запросы, но сохранились потреб-
ности общения с экспонатами, с музейным пространством, с 
профессиональным собеседником.

Музейный предмет (далее — МП) — не только централь-
ное звено всей музейной деятельности, без которого последняя 
теряет свою музейную специфику, но и источник эмоциональ-
ного воздействия, источник знаний.

Музеологи выделяют ряд свойств МП и практически 
единогласно называют три свойства:

- информативность (способность МП являться источни-
ком информации);

- экспрессивность (способность МП вызывать эмоции);
- аттрактивность (способность МП привлекать внимание, 

вызывать определенные чувства).
Но не хотелось бы исключать такие свойства МП как:
- репрезентативность (способность служить образом,  

представляющим целый ряд схожих с ним предметов);
- ассоциативность (способность вызывать ассоциации), 

т.к. три из названных свойств — экспрессивность, аттрактив-
ность и ассоциативность — характеризуют способность пред-
мета вызывать эмоции, а два — информативность и репрезен-
тативность — характеризуют способность предмета служить 
источником информации.
7
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То есть музейный экспонат в условиях музейной среды 
имеет уникальную возможность воздействовать на интел-
лектуальные, волевые, эмоциональные процессы личности 
посетителя одновременно, а каждая экспозиция представляет 
собой программу передачи через экспонаты знаний, навыков, 
суждений, оценок и чувств. И поэтому каждый музейный 
сотрудник, независимо от вида музейной коммуникации, осу-
ществляет образовательные, воспитательные, познавательные, 
информационные, развлекательные цели.

Природа предметов обусловливает их информативные 
возможности и особенности и определяет их принадлежность 
к конкретному типу источников: вещественным (памятникам 
материальной культуры), изобразительным, словесным (пись-
менным и устным).

Вещественные памятники привлекают большее внимание 
посетителей, в т.ч. детей. Это лишь отчасти связано с трёх-
мерностью этих экспонатов, облегчающей, как известно, их 
восприятие и делающих их наиболее аттрактивными. Главная 
причина их воздействия — разнообразие заключённой в них 
информации, которую посетитель воспринимает в соответствии 
с наличием накопленных знаний и с помощью ряда экспози-
ционных приёмов.

Именно вещественный памятник как «след» реальной 
действительности в наибольшей мере вводит посетителя в об-
становку прошедших или происходящих событий, способствует 
созданию образа этих событий, чувства причастности к ним и 
вместе с тем удостоверяет их, являясь частью реальности.

Иное место, как по своему содержанию, так и по музей-
ным качествам, занимают письменные источники. Их значение 
для понимания исторического события, процесса, явления 
неоспоримо. Однако содержание письменных источников 
может быть воспринято только путём прочтения — процесса 
более сложного и длительного по сравнению со зрительным 
восприятием, и в большинстве случаев невозможно ни на 
экскурсиях, ни на музейно-педагогических занятиях (далее — 
МПЗ). Поэтому письменный источник-экспонат выступает в 
первую очередь в качестве знака эпохи, её памятника, доказа-
тельства или констатации определённого факта. И если брать 
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во внимание возраст, о котором мы говорим (это дошкольники 
и младшие школьники), то следует учитывать форму, фактуру, 
шрифт, почерк, оформление документа.

То есть МП в целом предстаёт перед осприятием по-
сетителя и как воплощение исторической памяти, и как ху-
дожественный образ, и как сенсорно выразительный объект. 
Его существование в сознании посетителя многозначно, и для 
полноценного понимания содержания памятника недостаточно 
усвоить некоторый объём вербальной информации. Посетителю 
необходимо умение наблюдать, сравнивать, переживать увиден-
ное, умение анализировать, обобщать, делать выводы.

Практический опыт работы показал, что очень немногие 
приходящие в музей дети обладают перечисленными навыками 
и умеют применить их на практике. Ребёнок через общение с 
МП, с музейной средой должен приобрести навыки и умения:

- визуального общения,
- изложения и оценки самостоятельных суждений,
- интерпретации зрительных образов в условиях посто-

янного возрастающего потока информации,
- осмысление достижений общества,
- творчески активного отношения к окружающему миру.
Поэтому МПЗ для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста изначально должны иметь педагогиче-
скую направленность, но нельзя забывать при этом, что в 
центре музейно-педагогического процесса находится МП, 
что принципиально отличает музей от других институтов 
образования и определяет специфику его методики. Т.е. 
перед музейными педагогами встает проблема подготовки 
к процессу обучения в музее, или, иными словами, необхо-
дим подготовительный этап, который можно определить как 
формирование внутренней готовности или установки на вос-
приятие МП. Роль такого подготовительного этапа выполняют 
программы для детей 4-х, 5-и, 6-и и 7-и лет. Т.е. удельный 
вес музейно-педагогических программ (далее — МПП), под-
готавливающих детей к восприятию МП, составляет 80 % от 
всех существующих сегодня МПП.

Но недостаточно направить образовательный процесс 
в музеях только на передачу определённых знаний, умений и 
9
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навыков, не активизируя, не развивая познавательные психи-
ческие процессы ребёнка.

Основными познавательными психическими процессами 
дошкольного и младшего школьного возраста являются: мыш-
ление, воображение, восприятие.

Мышление характеризуется возрастными новообразо-
ваниями, специфическими для каждой из стадий психиче-
ского развития ребёнка. По форме мышление подразделяется 
на наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-
логическое.

В наглядно-действенном мышлении умственные опера-
ции проявляются на основе действий с предметами; в наглядно-
образном — на основе действий с предметами и образами; 
в словесно-логическом — на основе логических операций с 
понятиями.

Воображение — сложная психическая деятельность, 
формирующаяся в процессе развития ребёнка под влиянием 
условий жизни и воспитания.

Как отмечают Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, вооб-
ражение ребёнка, по сравнению с воображением взрослого 
человека, беднее, однообразнее, содержит меньше творческих 
элементов. Психологи выделяют следующие виды воображе-
ния: воссоздающее (произвольное), которое возникает под 
влиянием словесных воздействий, и творческое (в процессе 
создания образов ребёнок пользуется как комбинированием 
ранее полученных представлений, так и преобразованием, ко-
торое осуществляется путём анализа и синтеза уже имеющихся 
представлений).

Процесс восприятия рассматривается как ведущий психи-
ческий процесс, который выполняет интеграционную функцию: 
объединяет полученный опыт об окружающем мире в форме 
представления и образов и формирует целостную картину 
мира в соответствии с уровнем развития ребёнка. Значение 
восприятия в жизни очень велико, т.к. оно создаёт фундамент 
для развития мышления, способствует развитию речи, памяти, 
внимания, воображения.

Особое место в блоке «психические процессы», на наш 
взгляд, должно быть отведено:
0
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- речи (поскольку в речевую форму облекаются не только 
результаты практической деятельности, но и её способы);

- вниманию, которое является основой любого психиче-
ского процесса, влияет на успешность обучения; оно всегда 
включено в деятельность, является важнейшим условием её 
продуктивности и выступает в единстве с различными пси-
хическими процессами: познавательными, эмоциональными, 
волевыми;

- памяти (память как особый психический процесс не дана 
ребёнку в готовом виде. Память теснейшим образом связана с 
личностью, её внутренним миром, интересами, образом жизни, 
поэтому развитие памяти происходит вместе с развитием всего 
индивидуально-психологического облика ребёнка).

Таким образом, в практической части работы мы ис-
следуем:

дети 5–6 лет.
Как МП воздействует на развитие психических по-

знавательных процессов детей дошкольного возраста (речь, 
внимание, память). Именно этот возраст является самым благо-
приятным периодом для развития психических познавательных 
процессов, поскольку в школьном возрасте ведущей деятель-
ностью становится учебная, и сложнее формировать навыки 
внимания, наблюдательности, творческого восприятия мира.

дети 7–8 лет.
Сформированность децентрации в логическом мышле-

нии (т.е. умение рассматривать объект с различных позиций, 
точек зрения, умение включать этот объект в разные системы 
предметов).

дети 8–9 лет.
1. Сформированность умений устанавливать причинно-

следственные связи, умение моделировать собственное пони-
мание и выражать собственное отношение к происходящему.

2. Сформированность художественно-творческих спо-
собностей детей (уровень развития процесса воображения).

3. Если у ребёнка сформированы выше перечисленные 
способности, то у него появляется интерес — форма проявления 
познавательной потребности, обеспечивающая направленность 
личности на осознание целей деятельности и тем самым спо-
11
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собствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, 
более полному и глубокому отражению действительности.

Музейная педагогика своими методами и средствами 
способна усилить воздействие музея на любознательную юную 
душу.

Музейный педагог помогает ребёнку осознать много-
образные связи, которые существуют между нами и нашими 
предками. Наши занятия должны помочь ребёнку в формирова-
нии представления о том, что процесс становления и развития 
окружающего мира сложен и длителен, но не менее сложен и 
интересен путь его познания. Ведь путешествие даже с обык-
новенными утилитарными предметами сопряжено с большими 
открытиями: за каждым стоит история, огромный опыт, нако-
пленный человечеством за время своего развития.

Чтобы определить роль МП в воспитательно-
образовательном процессе дошкольных учреждений и на-
чальных классов, мы провели небольшое эмпирическое ис-
следование.

В нём участвовало 5 групп детей дошкольного возраста 
(всего 90 детей) из детских садов г. Полоцка, 4 класса детей млад-
шего звена начальной школы (74 ученика) средних школ г. По-
лоцка, третий класс (22 человека) средней школы № 1 г. Полоцка 
и один четвертый класс (22 человека) средней школы № 1.

Основные методы исследования: наблюдение, опрос, 
беседа, анкетирование, тестирование, выполнение творческих 
заданий.

Главные цели эмпирического исследования:
- определить, способны ли дети разного возраста, с учетом 

их интеллектуального развития, распознавать скрытые смыс-
лы в МП, в отдалённых явлениях, фактах культуры, выявлять 
главную цель экспозиции или комплекса;

- проследить, как совершенствуется у детей процесс 
восприятия МП и информации о нём, а соответственно, как 
развиваются основные познавательные процессы (память, вни-
мание, мышление), умение выражать собственное отношение 
к происходящему.

Процесс эмпирического исследования мы проводили в 
два этапа.
12
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На первом этапе мы наблюдали за детьми во время про-
ведения МПЗ, беседовали с ними.

На втором этапе проводили индивидуальные беседы, 
опрос, анкетирование, тестирование, творческие задания в 
классах, в детских садах.

Исследование проводили по возрастным категориям: 5–6, 
7–8, 8–9 лет.

На каждом возрастном этапе мы ставили свои задачи.
Эмпирическое исследование детей дошкольного возраста 

(5 групп, т.е. 90 человек).
Учитывая, что в формировании процесса мышления 

огромную роль играет образная память и сенсорное восприя-
тие, полученные в раннем детстве, мы исследовали процесс 
запоминания информации, полученной на МПЗ.

Детям предлагались следующие вопросы:
- Назовите музеи, которые вы посетили.
- Что больше всего вам запомнилось в Софийском соборе, 

Музее ткачества, Художественной галерее, в Детском музее?
- Какие интересные герои встречали вас в музеях?
- Какие необычные музейные предметы вы запомнили, 

что вы о них можете нам рассказать?
С помощью последнего задания нам нужно было опреде-

лить не столько способности каждого ребёнка описать форму, 
величину, цвет, свойства и назначение музейных предметов, 
сколько уловить способность детей к собственному суждению 
о предмете, определить, насколько музейный педагог спо-
собствовал формированию чувственного осязания, умению 
«видеть руками».

На эту задачу мы обратили особое внимание, так как 
главный методический принцип музейной педагогики со-
впадает с принципом ценностного освоения действитель-
ности: «Ценностям нельзя научиться, ценности необходимо 
пережить».

А поскольку дети практически на всех занятиях имели 
возможность самостоятельно действовать с предметами, за-
интересованно воспринимали предлагаемую информацию, 
выражали положительные эмоции, мы можем утверждать, 
что у детей достаточно хорошо сформировано устойчивое 
13
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внимание, способность логически мыслить, отвечать на по-
ставленные вопросы.

Наблюдения за этими же детьми на МПЗ позволяют нам 
сделать вывод о том, что музейные педагоги смогли общечело-
веческие ценности включить во внутренний духовный мир каж-
дого ребёнка. Поэтому 80 % из опрошенных детей вспомнили 
название всех музеев, перечислили и описали запомнившиеся 
музейные предметы, темы экспозиции того или иного музея, с 
восторгом называли героев, с которыми они встречались на за-
нятиях («эхо», кукла, Карандаш, Муха-Цокотуха), а также про-
демонстрировали способность к собственным суждениям.

Процессы внимания и памяти дошкольников мы диа-
гностировали, используя игру «Собери самовар». В группе 
каждому ребёнку был выдан конверт с разрезными картинками 
самоваров (использованы фотографии самоваров, представлен-
ных в экспозиции Детского музея) и отведено пять минут на 
выполнение задания. Педагогу требовалось отследить:

а) частоту обращений за помощью взрослого;
б) сопровождает ли рёбенок свои действия речью;
в) сформированность умений образно представить предмет;
Результаты:
- в трёх группах (60 %) дети правильно составили картин-

ки и назвали детали самовара, а в двюх группах (что составило 
40 %) требовалось конкретная помощь взрослого.

Т.е. у 60 % детей достаточно хорошо развита образная 
память, так как целое составлялось из деталей не путём механи-
ческого подбора, а путём представления целостного предмета. 
Причём, мальчики работали более быстро, сосредоточеннее, 
дружнее, чем девочки, не отвлекаясь друг на друга, на воспоми-
нания, какие предметы они видели не только на занятиях, но и 
в залах музеев (старые камни, монеты, оружие, ядра).

Выводы:
1. Дети 5–6 лет, работающие по МПП способны вос-

принимать научную информацию, события, отдаленные во 
времени.

2. Все дети, участвующие в опросе, смогли эмоционально 
рассказать о предложенном МП, его «характере», «настроении», 
о времени бытования предмета.
14
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3. Дети умеют выражать адекватную эмоциональную реак-
цию, получают эстетическое наслаждение, открыты в общении 
с музейным педагогом. Они задавали вопросы, переспраши-
вали, выражали чувство восторга. Значит, МПЗ способствуют 
развитию речи и мыслительных навыков, ведь эти процессы 
развиваются и приобретаются лишь в общении со взрослыми.

Эмпирическое исследование детей 7–8 лет (74 человека).
У детей 7–8 лет предметное содержание мыслительной де-

ятельности усложняется. Дети этого возраста последовательно 
овладевают следующими мыслительными операциями: «часть-
целое», «предмет-предмет», «предмет-система предметов».

Но с чем мы сталкиваемся, когда к нам приходят учащиеся 
первых классов? У этих детей сформированы первичные на-
выки восприятия музейной экспозиции, дети способны воспри-
нимать не только назначение предметов, но и их историческую 
значимость. В активном словаре 7–8-леток появляется уже 
больше прилагательных. Но есть учащиеся, а чаще классы, в 
которых дети страдают фрагментарностью восприятия, поверх-
ностным мышлением, сниженным интересом, что затрудняет 
проведение МПЗ, сказывается на его результативности. И в 
этом случае можно назвать несколько причин.

1. Особенности индивидуального психического и физи-
ческого развития детей.

2. Педагоги не желают, а иногда не имеют возможности 
систематически посещать МПЗ, что снижает уровень восприя-
тия и интерес.

3. Недостаточно осуществляется преемственность среди 
научных сотрудников, работающих по МПП.

4. Во многих школах уже на протяжении семи лет (из на-
ших наблюдений) идет отбор учеников и деление их на сильные 
и слабые классы. Наблюдения за детьми 7–8 лет на МПЗ мы 
осуществляли по опредёленной схеме, в соответствии с кото-
рой набор заданных параметров помог нам выделить группы с 
«высоким интеллектуальным потенциалом» (70 %) и группы с 
«низким интеллектуальным потенциалом» (30 %).

5. Не все родители активизируют образную, эмоциональ-
ную и двигательную память детей, в силу своей занятости они 
мало общаются с детьми.
15
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Дети из групп с «высоким интеллектуальным потен-
циалом» характеризуются тем, что они эмоционально активно 
включались в тему занятия, проявляли и поддерживали ин-
терес в процессе всего занятия, задавали вопросы, отвечали 
сами (особенно активны мальчики). Используя определённую 
терминологию, например: «городище», «древний», «копия», 
«реставратор» и др., демонстрировали первичные навыки 
сформированности пространственно-временных отношений. 
Напомню, что лишь к 13–14 годам у детей полностью фор-
мируются временные представления. Поэтому для музейных 
педагогов формирование понятийного аппарата — одна из наи-
более сложных задач, которые он ставит перед собой.

В таких случаях очень важна роль школьного педагога, 
который является проводником в музейно-педагогической 
системе занятий. И то, как он акцентирует внимание детей в 
процессе занятия и подготовит их к посещению музея (а часто 
педагог заставляет детей вспомнить, сравнить, сопоставить, 
ассоциирует образы, впечатления, события), зависит степень 
включённости детей в занятие, а в дальнейшем — и общий уро-
вень осведомлённости и интеллектуального развития. Поэтому, 
наверное, есть необходимость для воспитателей и педагогов 
выделять словом, жестом, эмоциональной интонацией нужную 
информацию о том или ином музейном предмете.

Группы со «слабым интеллектуальным потенциалом» 
характеризуются фрагментарностью восприятия, в результате 
чего эмоциональное восприятие в интерес не переходит. Дети 
часто отвлекаются, задумываются о посторонних вещах, не 
слышат, разговаривают, рассматривают другие объекты, задают 
вопросы не по теме. В такой группе педагогу приходится как 
можно чаще применять приёмы эмоциональной поддержки 
интереса, оживлять рассказ показом. В таком случае наши за-
нятия больше выполняют функцию коррекционных занятий по 
формированию навыков слушания, переключения внимания.

На втором этапе работы исследовалась сформированность 
умений классифицировать и обобщать.

Детям были предложены бланки с заданиями на класси-
фикацию и обобщение. Использованы методики «Назови одним 
словом», «Назови предметы прошлого и настоящего».
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Учащиеся из категории «высокий интеллектуальный по-
тенциал» выполнили задание самостоятельно (что составило 
90 %) при незначительной помощи взрослых. 60 % детей из 
категории «низкий интеллектуальный потенциал» справились 
самостоятельно, а 40 % детей не проявляли заинтересованность, 
некоторые отказывались выполнять задания, не понимали лек-
сического значения отдельных слов.

Выводы:
- дети 7–8 лет воспринимают информацию, анализируют 

и сравнивают, классифицируют и элементарно обобщают;
- от занятия к занятию у ребят формируется потребность 

приходить в музей, узнавать что-то новое;
- дети ярко фиксируют образ МП;
- лишь к четвёртому классу, т.е. к 9–10 годам, дети способ-

ны самостоятельно описать предмет, понять его историческую 
значимость и ценность, выделить его как главный объект, ради 
которого они приходят в музей, эмоционально зафиксировать 
образ МП.

К таким выводам мы пришли в результате проведения 
эмпирических исследований с учащимися третьих и четвёртых 
классов образовательной школы № 1 г. Полоцка (43 челове-
ка). Используя адаптированные методики «Дополни фразу», 
«Аналогии», «Оценка особенностей речи», мы определяли 
состояние активного словаря учащихся, сформированность 
понятийного аппарата.

На бланках было предъявлено 100 слов. Ребёнку пред-
лагалось отметить те, которые ему известны и которые он 
использует в своей речи. Смысл некоторых слов (по указанию 
экспериментатора) нужно было объяснить.

Ученики третьего класса:
- 80 % детей отмечали по 60 слов из 100, в том числе 20 

слов с музейной направленностью, и смогли объяснить смысл 
указанных экспериментатором слов.

Ученики четвёртого класса:
- 90 % детей отмечали до 70 слов из 100, в том числе 17 

слов с музейной направленностью. Пояснения эти учащиеся 
давали развёрнутые, демонстрируя сформированность целост-
ных представлений о понятиях или предметах.
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Особенности развития долгосрочной памяти мы исследо-
вали с помощью методик «Дополни фразу», «Аналогии».

Через две недели после проведения занятий ученикам 
нужно было дополнить предложение нужным словом. (На-
пример: слово «фотография» состоит из двух частей, которые 
обозначают — «пишу…»). 60 % учеников из 3-го и 4-го классов 
требовалась помощь взрослого. Возможно, это объясняется тем, 
что новые слова (в нашем случае — музейная терминология) не 
переходят в активный словарный запас, память детей перегру-
жена информацией и впечатлениями, мало речевых упражнений 
используется как на МПЗ, так и в повседневной жизни.

То есть, на МПЗ необходимо очень внимательно относить-
ся к тому, как формулирует вопрос или ответ ученик, отвести 
время на индивидуальную работу на закрепление терминов 
(повторить их вслух, записать, придумать кроссворд, индиви-
дуальные задания).

Выполнение творческих заданий явилось последним 
этапом в нашем исследовании с детьми третьего и четвёртого 
классов. Класс делили по подгруппам, каждой из которых пред-
лагали самостоятельно подготовить информацию о музейном 
предмете. Исследование проводилось на экспозиции Детского 
музея. Выполняя задания, дети вспоминали информацию, по-
лученную на занятиях. Каковы же результаты?

1. В своих высказываниях дети использовали сложные 
синтаксические конструкции.

2. Дети владеют информацией о музейных предметах, 
проявляют интеллектуальную активность, высокий уровень 
зрительного восприятия.

3. Дети смогли творчески подойти к выполнению данного 
задания:

- использовали стихи;
- смогли распределить информацию по степени слож-

ности и преподнести ее последовательно;
- грамотно пользовались документальными источниками, 

литературой.
Таким образом, исследования показали, что в процессе 

восприятия музейного предмета на МПЗ активизируются такие 
важные психические процессы, как внимание, память, вообра-
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жение, мышление. К 9-и годам дети способны стать активными 
участниками МПЗ, т.е. они проявляют устойчивый интерес, 
концентрируют внимание на наиболее важной информации, 
моделируют собственное понимание события, способны твор-
чески подойти к выполнению заданий.

Если говорить о детях дошкольного и младшего школь-
ного возраста, то осознание музейного предмета как наиболее 
важного звена всей музейной деятельности приходит не сразу 
и не просто. И как нам кажется, медвежью услугу нам оказали 
так называемые «мини-музеи», которые есть в каждой школе и 
чуть ли не в каждой группе дошкольного учреждения.

Надо отдать должное учителям: в этих музеях можно уви-
деть предметы, достойные внимания музейщиков. Но у детей, 
которые учатся, играют, едят, спят в окружении предметов музей-
ного значения на протяжении NN количества лет, формируется 
не совсем правильное восприятие среды, наполненной такими 
предметами, восприятие самих предметов и как следствие — 
неумение выделять музейный предмет в ряду других предметов, 
трудность в восприятии свойств музейного предмета.

Рекомендации:
- Необходимо осуществлять преемственность среди науч-

ных сотрудников, работающих по МПП, что позволит интегри-
ровать занятии с учётом интеллектуального потенциала групп.

- Решать задачи по развитию речи, особенно дошкольни-
ков (формировать активный словарь ребёнка, обращать внима-
ние на то, как ребёнок формирует вопрос, ответ и т.д.).

- На речемыслительную деятельность дошкольников надо 
обращать особое внимание, поскольку освоение речи в единстве 
произносительной и смысловой сторон перестраивает мысли-
тельную деятельность. Ребёнок получает возможность познавать 
то, что нельзя воспринять с помощью органов чувств, учится 
управлять своим поведением, осознавать свою активность.

- Развивать способности детей ассоциировать, сравнивать, 
развить умения генерировать информацию, погружать ребёнка 
в пространство творчества и игры.

- Учить детей воспринимать музей как целое, но в то же 
время акцентировать внимание на музейном предмете как на 
источнике знаний, источнике эмоционального воздействия.
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Полацкае Дваранскае павятовае  
вучылішча

Воднева І.П.

У 1776 годзе, пасля падзелу Рэчы Паспалітай, Полацк стаў 
цэнтрам губерні. Новы статус даваў гораду шмат прывілегій. 
Змены закранулі не толькі адміністрацыйны ўклад, але і сістэму 
адукацыі. У 1788 г. Камісіяй аб зацвярджэнні вучылішчаў 
прымаецца рашэнне аб адкрыцці на тэрыторыі Беларусі, якая 
ўвайшла ў склад Расійскай імперыі, двух галоўных вучылішчаў. 
У выніку, 15 красавіка 1789 г. у Полацку было адкрыта Полацкае 
галоўнае народнае вучылішча1. Гэта была ўсесаслоўная пачат-
ковая навучальная ўстанова адкрытага тыпу,падпарадкаваная 
Міністэрству народнай асветы, пасля заканчэння якой хлопчыкі 
маглі паступаць у гімназіі. На жаль, звестак пра дзейнасць 
вучылішча захавалася даволі мала. Вядома, што ў 1789 г. 
тут навучалася 117 чалавек, праз 6 гадоў колькасць вучняў 
павялічылася да 235.

У 1796 г. Полацкае намесніцтва было скасавана, і Полацк 
стаў павятовым горадам. У выніку гэтага колькасць вучняў пача-
ла рэзка змяншацца. Захаваліся звесткі, што ў 1803 г. адукацыю 
атрымлівалі толькі 22 хлопчыкі (8 вучняў у малодшым класе і 14 
— у старэйшым). У сувязі з адукацыйнымі рэформамі дадзеная 
навучальная ўстанова некалькі разоў мяеняла сваю назву. З 1804 г. 
яна стала называцца павятовым, а з 1828 г. — Полацкім дваранскім 
павятовым вучылішчам. Становішча палепшылася ў 30-я гг. ХІХ 
стагоддзя. У 1828 годзе ў вучылішчы быў адкрыты 4-ты клас. 
У 1842 г. класаў было ўжо 5 (магчыма, з 1836 г.). Захаваўся спіс 
вучняў за 1846–1847 гг. Паводле звестак з гэтага дакумента, сярэдні 
ўзрост вучняў 1-га класа складаў 9–13 гадоў, 2-га класа — 11–16, 
3-га класа — 14–17, 4-га класа — 16–18, 5-га класа — 17–18 гадоў. 
Праўда, да канца навучання колькасць вучняў значна памянша-
лася. Калі ў 1-м класе навучаўся 51 чалавек, то ў 5-м — усяго 12. 
Агульная колькасць вучняў у 1849 годзе была 145 чалавек2.
1 Філатава А.М., Глазырын Я.У., Савіцкі Э.М. У складзе Расійскай 
імперыі // Памяць. Полацк. Мн.,2002. С. 228.
2 Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далей — НГАБ), ф. 2504, воп. 1, с. 294.
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Полацкае дваранскае вучылішча ўтрымлівалася за кошт 
Дзяржаўнай казны і платы бацькоў. Але асобныя вучні — 
дзеці выкладчыкаў і са збяднелых дваранскіх сем’яў, згодна 
прадстаўленых пасведчанняў аб беднасці — вызваляліся ад апла-
ты, якая складала 1 руб. 43 кап. у год (дадзеныя на 1841 г.)3.

Зразумела, каб размясціць дзяцей розных класаў адной 
установы разам, патрэбен будынак з дзесяткам пакояў. На кар-
це горада Полацка 1796–1802 гг. народнае вучылішча размяш-
чалася на вуліцы Ніжне-Пакроўскай, у былым эканамічным 
доме Богаяўленскага манастыра. Пасля закрыцця Полацкай 
езуіцкай акадэміі і вучылішчаў пры ёй, на галоўнай плош-
чы павятоваму вучылішчу разам з 1-класным прыхадскім 
вучылішчам належалі 3 мураваныя будынкі. Гэта пабудовы 
на карце Полацка 1830 года пад літарамі R, Q, J, якія значац-
ца як дом і 2 флігелі. У пабудове пад літарай J размяшчаўся 
падрыхтоўчы ланкастарскі клас прыхадскога вучылішча, 
а таксама пакоі настаўніка і вартаўніка. Пабудова Q доўга 
нікім не была занятая. У 1830 г., калі прымаецца рашэнне 
аб адкрыцці ў Полацку кадэцкага корпуса, пабудовы Q і J, 
а ў 1831 г. і R, перадалі пад новую навучальную ўстанову, а 
вучылішча атрымала дамы О і О». Але дом О» хутка забралі 
для гарадскіх патрэб. Пабудова О (верагодна, пабудаваная 
ў 1813 г.) была адрамантавана ў 1833 годзе. Праўда, двух-
павярховы мураваны будынак быў невялікім, у ім не хапала 
месца для заняткаў замежнымі мовамі, аб чым і паведамлялася 
папячыцелю Беларускай вучэбнай акругі Р.І. Карташэўскаму4. 
У 1837 г., згодна са звесткамі архіва, вучылішча размяшчалася 
ў доме яўрэя Гардэна5, а ў 1842 г., пасля рамонту, мураваны 
двухпавярховы дом, дзе месцілася вучылішча, знаходзіцца 
ўжо на казённым забеспячэнні6.

Ведаючы пра палітычныя матывы 1770-х гадоў на тэрыторыі 
Беларусі, Міністэрства народнай асветы кіравала народнай аду-
кацыяй «имея главным намерением правительства упрочение в 

3 НГАБ, ф. 2507, воп. 1, с. 173.
4 НГАБ, ф. 1297, воп. 7459, с. 1, л. 1.
5 НГБА, ф. 2507, воп. 1, с. 87, л. 32.
6 НГБА, ф. 2507, воп. 1, с. 191, л. 1.
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крае русской народности»7. Паўстанне 1830–1831 гадоў толькі 
пацвердзіла думкі царскага ўрада наконт забароны польскай мовы. 
Галоўнымі навукамі становяцца руская мова і руская гісторыя. 
Акрамя гэтых прадметаў, у вучылішчы выкладаліся яшчэ матэма-
тыка, геаграфія, некалькі замежных моў (французская, нямецкая, 
лацінская, польская — да 1837 г.), чыстапісанне і маляванне. 
Значнае месца адводзілася і Закону Божаму. Паколькі Полацк быў 
горадам шматканфесійным, тут выкладалі асновы праваслаўя, 
каталіцтва і уніяцтва. Але пасля скасавання уніі ў 1839 г. заняткі 
па асновах уніяцкай царквы спыніліся.

Выкладчыкамі Полацкага дваранскага вучылішча былі 
даволі адукаваныя людзі, большасць з якіх атрымалі вышэй-
шую адукацыю ва універсітэтах і акадэміях Вільні, Масквы, 
Санкт-Пецярбурга, Полацка. Так, у 1834 г. з 8 выкладчыкаў 
такіх было 68. Яны валодалі адразу некалькімі еўрапейскімі 
мовамі. Праўда, паводле загаду Міністэрства народнай ас-
веты, галоўнае, каб настаўнікі любых навучальных устаноў 
абавязкова валодалі рускай мовай. З 1832 г. болей за 10 гадоў 
штатным наглядчыкам вучылішча быў тытулярны саветнік 
Аляксандар Плота. Законанастаўнікамі працавалі протаіерэй 
Іаакім Капаевіч, ксёнз Уладзіслаў Ражычка, былы ігумен По-
лацкага францысканскага кляштара Варфаламей Кутоўскі. 
Некаторыя настаўнікі адначасова выкладалі ў іншых навучаль-
ных установах Полацка. Напрыклад, выкладчыкамі кадэцкага 
корпуса былі Карл Тэйхман (настаўнік французскай мовы), 
Іван Цюрын (настаўнік рускай мовы), Арсеній Скварцоў 
(настаўнік гісторыі, рускай і лацінскай моў)9, былы выпуснік 
санкт-пецярбургскай Акадэміі мастацтваў Рудольф Я[с]уноўскі 
(настаўнік чыстапісання і малявання).

Вучылішча мела даволі багатую бібліятэку. На паліцах, 
яшчэ ў першыя гады існавання вучылішча, поруч з поўным збо-
рам М. Ламаносава, захоўваліся працы яго паслядоўнікаў — Д. 
Анічкава, Я. Казельскага, М. Галавіна, С. Кацельнікава. Пера-
давая руская мастацкая літаратура і журналістыка былі шырока 
7 Ступакевіч М.А. Жаночая адукацыя ў Беларусі. (другая палова 
XIX ст. — 1917). Гродна, ГДУ, 2006. С. 18.
8 НГАБ, ф. 2507, воп. 1, с. 42, л. 26 — 30 ад.
9 НГАБ, ф. 2507, воп. 1, с. 87, л. 20 ад — 22.
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прадстаўлены творамі М. Новікава, М. Карамзіна, Д. Фанвізіна. 
Тут жа можна было ўбачыць працы Вальтэра, Русо, Мантэск’е, 
Мальера, Лока. Захаваліся і літаратурныя творы настаўніка 
Івана Сакольскага. Некаторыя з яго од былі пастаўлены вучнямі 
ў школе. Калі ў 1834 г. яна налічвала 249 назваў ў 760 тамах10, 
то ў 1837–1838 гг. стала 425 назваў у 1035 тамах. Праз 5 гадоў 
кніжны фонд павялічыўся да 1496 тамоў, большасць з якіх былі 
на рускай мове. Вучылішча мела бібліятэку і фізічны кабінет, дзе 
знаходзіліся падшыўкі перыядычных выданняў, геаграфічныя 
карты, глобус, астралябія, эстампы, карціны, методыкі.

Вучні дадзенай навучальнай установы атрымлівалі 
прафесійнае медыцынскае абслугоўванне. Вядома, што ў 1837 
годзе ў вучылішчы пасаду ўрача займаў выпускнік Віленскай 
медыцынскай хірургічнай акадэміі 24-гадовы Іван Скіба.

Навучальны год працягваўся з 1 жніўня і да канца чэр-
веня наступнага года. У дзяцей былі калядныя, велікодныя і 
летнія вакацыі, перад якімі яны здавалі іспыты. Захавалася 
«Гістарычная запіска Полацкага дваранскага вучылішча» за 
1834 год, якая ўтрымлівае звесткі аб публічных іспытах па 
ўсіх прадметах і святочных мерапрыемствах з гэтай нагоды11. 
Так, 29 чэрвеня падчас публічнага акта прысутнічала да 200 
чалавек, сярод якіх былі Полацкі і Віленскі епіскап Смарагд, 
рэктар уніяцкай семінарыі Шалепін, прадстаўнікі Полацка-
га кадэцкага корпуса, гарадскі галава, высокапастаўленыя 
чыноўнікі, бацькі вучняў. Дзеці чыталі прывітальную прадмову 
на рускай, лацінскай, францускай мовах, вершы на нямецкай 
мове. Затым «За примерное прилежание и благонравие» вучняў 
узнагароджвалі кнігамі і пахвальнымі лістамі. Потым дзеці зноў 
спявалі гімны, чыталі вершы на розных мовах, распавядалі пра 
гісторыю ўстановы за мінулы год. Вучні, якія закончылі 4-ы 
клас, атрымлівалі пасведчанне і маглі працягнуць далейшую 
адукацыю ў Віцебскай гімназіі.

Ведаючы пра рэформы адукацыі, можна меркаваць, што 
дадзеная ўстанова пасля 1872 года атрымала назву Полацкага 
гарадскога вучылішча, а пасля 1912 — Полацкага вышэйшага 
пачатковага 6-класнага вучылішча.
10 Пасэ. У. Братнія сувязі. // «Сцяг камунізма», 13.04.1961. С. 3.
11 НГАБ, ф. 2507, воп. 1, с. 45, л. 14 — 16 ад.
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Інфармацыйны агляд  
па выніках наведвання культавых устаноў 

Полацкага раёна

Мельянцава Т.А.

Праваслаўныя храмы

Полацкая епархія з’яўляецца найбольш старажытнай 
на тэрыторыі Беларусі. У 2007 годзе яна адзначыла сваё 
1015-годдзе. Тэрыторыя епархіі ахоплівае 10 раёнаў Віцебскай 
вобласці, у тым ліку і Полацкі. На сённяшні дзень да Полацкага 
благачыння аднесены 19 храмаў: гэта і ацалелыя каменныя і 
драўляныя цэрквы, і нанава пабудаваныя храмы, а таксама тыя, 
што знаходзяцца ў прыстасаваных будынках.

ацалелыя, адноўленыя храмы

Вёска Шпакоўшчына. Храм Праабражэння гасподня.
Царква пабудавана ў другой палове ХІХ ст. У 1956 годзе 

яна была закрыта мясцовымі ўладамі, у будынку месціўся склад 
зерня. Праз вокны былі працягнуты транспарцёрныя стужкі. 
Адраджэнне храма пачалося ў 1985 годзе з прыходам айца 
Міхаіла (Міхаіл Васільевіч Карандзей, памёр у 1987 годзе, але 
за 2 гады змог узнавіць работу царквы).

На сённяшні дзень унутранае ўбранне храма захоўваецца 
ў тым жа выглядзе, што і 20 год таму. Цікавая яго адметнасць — 
ручнікі і ручнічкі на кожнай іконе, калі іконы змешчаны групамі, 
то пакрываюцца агульным ручніком.

На паўднёвай сцяне, справа ад алтара, абраз свято га 
пакутніка Панцялеймана (прыблізна датаваны к. ХІХ — 
пач. ХХ стст.).

Іканастас, алтарныя карціны, люстра — усё зроблена 
родным братам айца Міхаіла — айцом Антоніем (Антонам 
Васільевічам Карандзеем, мастаком, святаром, асоба якога 
патрабуе асобнага даследавання, як майстра, што ўнёс свой 
адметны ўклад у развіццё культавага мастацтва ў праваслаўных 
храмах нашага рэгіёна).
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Да Спаса-Праабражэнскай царквы ў Шпакоўшчыне 
прыпісаны храм у вёсцы мышчына. царква ў гонар івер-
скага абраза маці Божай.

Могільнікавая царква была пабудавана ў 1910 годзе на 
тэрыторыі маёнтка, які належаў беларускаму роду Корсакаў, 
і з’яўлялася пахавальняй гаспадароў сядзібы. Храм — помнік 
архітэктуры ХХ ст. і знаходзіцца пад аховай дзяржавы. У 1990 
годзе быў праведзены яго частковы рамонт.

У вёсцы Калектыўная аднаўляецца храм свяціцеля 
мікалая цудатворцы. Пабудаваны Нікольскі скіт быў у 1750 
годзе на зямлі, якая належала Богаяўленскаму манастыру. 
Штогод да яго ладзіліся хрэсныя хады з асабліва шанаваным 
абразом Іверскай Маці Божай. На могілках, побач з царквой, 
пахаваны манахі Богаяўленскага манастыра, выкладчыкі кадэц-
кага корпуса (інфармацыя ад а. Іаана (Гаўрыльчыка).

Новапабудаваныя храмы

У 2004–2005 гадах у гарадскім пасёлку Баравуха-1 па-
будаваны і асвечаны храм у гонар велікамучаніка георгія 
Пераможцы.

Унутранае ўбранне храма цалкам сучаснае. Алтар царквы 
драўляеы, аздоблены ажурнай скразной разьбой. Зроблены ён 
майстрам разьбы па дрэве з Глыбокага Уладзімірам Івановым 
(адукацыю атрымаў у Бабруйскім мастацкім вучылішчы). 
Іконы для царквы напісаны жанчынай (імя яе невядома, вядома 
толькі, што жыве яна побач са Пскова-Пячорскім манастыром 
і вывучала візантыйскі і рускі іканапісныя стылі і імкнулася 
з’яднаць іх).

Злева і справа ад алтара месцяцца харугвы з выявамі Прас-
вятой Багародзіцы Адзігітрыі і Спаса Нерукатворнага, якія былі 
перададзены прыходу са Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра.

У царкве захоўваецца абраз Прападобнага Сергія Раданеж-
скага, выразаны ў камені (мармур), які быў знойдзены раніцай 
на падмурку храма і ягонае паходжанне невядома. (Інфармацыя 
ад старасты храма Тамары Васільеўны Каранковай).

Храм святога прарока іаана Прадцечы ў Наваполацку.
Пабудаваны ў 1992 годзе. Унутранае ўбранне храма 
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сучаснае. Алтар гэтага храма таксама зроблены Антонам 
Васільевічам Карандзеем ва ўшанаванне памяці святара, ён 
быў перанесены ў новы храм, а спачатку знаходзіўся ў часо-
вым храме.

Распяцце Ісуса Хрыста ўяўляе сабой скульптурную 
кампазіцыю, што даволі рэдка сустракаецца ў праваслаўных 
храмах. Яна выканана з пап’е-машэ мясцовым мастаком па 
задумцы айца Уладзіміра (Кавальчука).

Найболей шануемы абраз царквы — Маці Божая «Пре-
зренное смирение». Спісак зроблены з абраза, які захоўваецца ў 
Кіеве. Калі той быў прывезены ў Наваполацк, святары прыклалі 
яго да нованапісанага абраза, перадаўшы цудатворную сілу. За-
раз гэты абраз асабліва шануецца мясцовымі прыхаджанамі.

Храмы ў прыстасаваных будынках.
Абраз Маці Божай «Презренное смирение» ёсць і ў 

храме ў гонар абраза маці Божай «Нечаянная радость» у 
Наваполацку. Царква месціцца ў прыстасаваным грамадзянскім 
будынку, які быў перададзены вернікам у 1996 годзе. Святаром у 
ёй служыць айцец Аляксандр (Аляксандр Антонавіч Карандзей, 
сын Антона Васільевіча Карандзея).

Цікавасць для вывучэння могуць прадстаўляць абразы 
Маці Божая «Нечаянная радость», Маці Божая «Скоропомощ-
ница», «Погребение Господа нашего Иисуса Христа», напісаныя 
на дошцы алеем. Больш поўных звестак аб іх няма.

Цікавыя прыклады навейшага культавага мастацтва 
захоўваюцца ў гэтым храме ў алтары за іканастасам. Гэта абра-
зы Маці Божай, прывезеныя з Віфліема і Іерусаліма. Напісаны 
абразы на тканіне.

Храм святога пакутніка і лекара Панцялеймана ў 
гарадскім пасёлку Баравуха-1 знаходзіцца ў былым Палацы 
культуры афіцэраў. Будынак перададзены вернікам у 1993 годзе. 
Існуе праект яго перабудовы, зараз у ім праводзяцца ўнутраныя 
аднаўленчыя работы.

Абразы для ўнутранага ўбрання царквы былі перададзены 
прыходу са Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра.

Храм расства Прасвятой маці Божай у вёсцы Варонічы.
У Варонічах будуецца новы храм на месцы зруйнаванага. А 

зараз царква месціцца ў будынку былой крамы, у ёй захоўваюцца 
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абразы Міколы Цудатворцы і Прасвятой Багародзіцы, перадад-
зеныя Полацкай епархіі з Полацкай таможні.

каталіцкія храмы

касцёл іконы «Найсвяцейшага сэрца езуса Хрыста» ў 
Наваполацку. Будаўніцтва храма распачата было ў 1991 годзе. 
Усе работы праводзяцца пад непасрэдным кіраўніцтвам ксяндза 
Аляксандра (Чайкоўскага). Тут ствараецца культавае мастацтва, 
якое з’яўляецца адначасова і ультрасучасным, і ў той жа час не 
губляе сваёй сакральнай сутнасці. Унутранае аздабленне кас-
цёла толькі распачата, зроблены рэльеф «Святая троіца», пад 
ім плануецца размясціць рэльеф «Тайная вячэра». Выконвае 
работы мастак Валяр’ян Іосіфавіч Янушкевіч (1962 г.н.), член 
Саюза мастакоў Беларусі, які выканаў серыю рэльефаў «Крыжо-
вая дарога» ў касцёле Св. Роха ў Мінску, касцёле Св. Дамініка 
ў Ракаве, вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гожуве (Польшча). 
А таксама з’яўляецца аўтарам многіх твораў у манументальнай 
і станковай скульптуры.

Ветрына. касцёл блаславёнага Юрыя матулевіча.
Месціцца ў рэканструяваным будынку крамы.
У 2002 годзе пры адкрыцці касцёла праваслаўнымі 

вернікамі сюды быў перададзены Абраз Маці Божай, напісаны 
алеем на палатне. Паходжанне яе невядома, пасярэдзіне палатна 
след ад кулі. Вернікі лічаць, што гэты абраз падобны на абраз 
Маці Божай Будслаўскай, а датуюць яго ХVІІІ стагоддзем.

Цікавасць для вывучэння мае «Крыжовы шлях». 14 
абразоў напісаны алеем на палатне, маюць сляды рэстаўрацыі, 
датаваны яны прыблізна ХІХ стагоддзем. Абразы маюць 
цікавую гісторыю: у 50-я гады з Мосара, дзе быў закрыты 
касцёл, «Крыжовы шлях» быў перададзены касцёлу ў Відзах, у 
1989 годзе зноў вернуты ў Мосар. У 2006 годзе ксёндз Валянцін 
(Валянцін Францавіч Нарадоўскі) прывёз абразы ў Ветрына.

Па выніках праведзенага даследавання можна зрабіць 
наступныя высновы:

- на Полацкай зямлі суіснуюць абразы, напісаныя мясцовымі 
майстрамі, і абразы, прывезеныя з розных куткоў свету; менавіта 
яны ствараюць сучаснае культавае мастацтва Полацкага рэгіёна;
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- культавае мастацтва нашага рэгіёна мае свае адметныя 
імёны, такія як айцец Міхаіл і айцец Антоній (браты Міхаіл 
Васільевіч і Антон Васільевіч Карандзей);

- у праваслаўных і каталіцкіх храмах Полацкага рэгіёна 
зберагаюцца духоўныя святыні беларускага народа, якія могуць 
быць даследаваны з пункту гледжання культурнай і мастацкай 
каштоўнасці;

- на цяперашні час існуе і працягвае сваё развіццё культа-
вае мастацтва, адметнае і характэрнае менавіта для Полацкага 
рэгіёна, якое становіцца даволі блізкім да мастацтва свецкага, 
але ў той жа час не губляе сваёй сакральнай сутнасці.
29



30

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
мал. 1. Храм Праабражэння Гасподня.
Вёска Шпакоўшчына.
мал. 2. Храм у гонар Іверскага абраза Маці Божай.
Вёска Мышчына.
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мал. 3. Алтарныя вароты.
Храм у гонар велікамучаніка Георгія Пераможцы.

г.п. Баравуха-1.
мал. 4. Абраз Маці Божай 
«Презренное смирение».
Храм у гонар абраза 
Маці Божай «Нечаянная 
радость».
г. Наваполацк.
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мал. 5. Абраз Маці Божай.
Касцёл блаславёнага Юрыя Матулевіча.

г.п. Ветрына.
мал. 6. Рэльеф «Святая троіца». Аўтар Валерый Янушкевіч.
асцёл іконы Найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста. г. Наваполацк.



Историческая застройка квартала, 
ограниченного улицами Ленина, 
Нижне-Покровская, Свердлова

Орлова Т.А.

В 2008 г. в г. Полоцке были начаты работы на объекте 
«Офисное здание по ул. Ленина в районе жилого дома № 26», 
заказчиком которого выступает ИП «Миралекс». На участке, 
отведённом под строительство, во время обустройства котлова-
на были выявлены фундаменты и фрагменты стен кирпичного 
дома. Археологический надзор за земляными работами осущест-
влял Д.В. Дук (Полоцкий государственный университет). По 
информации, содержащейся в отчёте Д.В. Дука, обнаруженные 
фрагменты конструкций датируются XIX в., основные размеры 
кирпича, из которого были сложены стены — 30х14х6,5 см, 
29,2х14,5х7 см, 25х12,5х6,2 см, кирпич датируется  к. XVIII — 
н. XIX вв. В ходе земляных работ были открыты три наружные 
стены — северная и южная на длину 9 м, западная на длину 
12 м — и три внутренние стены, служившие перегородками. 
В плоскости северной стены были зафиксированы три ниши 
с полуциркульными завершениями. На западной стене были 
открыты две ниши, на одной из которых сохранились следы 
арочного перекрытия цокольной части здания. В южной стене, 
кроме ниш, находился дверной проём. Главный фасад здания 
располагался по линии застройки улицы.

Ввиду того, что археологические исследования огра-
ничивались только территорией строительной площадки, а 
обнаруженные фундаменты уходили дальше за её пределы в 
сторону существующего дома № 26, у нас появился интерес 
в плане поиска какой-либо информации, касающейся обна-
руженного археологического объекта, и изучения развития 
застройки всего квартала в целом, в границах которого ведётся 
строительство.

На основании имеющихся в фондах заповедника копий 
планов и картографических материалов была составлена 
схема очертаний исторических кварталов, располагавшихся 
на территории современного квартала, ограниченного с юга 
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ул. Нижне-Покровской, с севера — береговой линией реки 
Зап. Двины, с запада — ул. Ленина, с востока — ул. Свердлова. 
Совмещение границ кварталов, указанных на фиксационном 
плане г. Полоцка 1778 г., проектных планах 1788 и 1793 гг., 
плане города н. XIX в., немецком плане 1918 г., с современной 
топографической съёмкой показывает, что в границах суще-
ствующего квартала изначально располагались два квартала. 
После разработки и утверждения проектных планов их границы 
были скорректированы в соответствии с проектным решением 
и оставались неизменными до середины ХХ в. Впоследствии 
в результате послевоенной реконструкции центральной части 
города два исторических квартала были объединены в один 
(рис. 1). В планировочном отношении в данном случае прак-
тически ничего не изменилось, за исключением утраты неболь-
шого участка улицы, являвшегося продолжением современной 
улицы Энгельса (бывшей Надвинской). Более серьёзным из-
менениям подверглась застройка квартала.

На фиксационном плане 1778 г. можно увидеть застройку 
интересующего нас квартала, которая представлена только од-
ним каменным зданием. Это же здание присутствует и на планах 
1788 и 1793 гг. Но на плане 1793 г., кроме вышеназванной, 
обозначены ещё несколько построек, которые поясняются как 
«разных обывателей каменные домы». Все эти здания мы видим 
и на плане н. XIX в., только здесь часть застройки обозначена 
как «обывательские домы, вновь выстроенные по проекту»; 
это указывает на тот факт, что к данному времени в Полоцке, 
также как и в большинстве городов Российской империи, здания 
строились по «образцовым» проектам.

Именно после утверждения проектных планов 1778 и 
1788 гг. в центральной части Полоцка началось активное строи-
тельство каменных домов. Широкое применение типизации для 
застройки провинциальных городов началось с 1763 г., когда 
была создана первая серия «типовых» фасадов для массового 
частного строительства в Твери. Эта серия служила образцом 
при проектировании «серий» проектов для других городов. 
Наиболее значительным фактом использования Тверских ти-
повых проектов вне Твери является создание серии «фасадов 
примерных против протчих вновь строющихся городов камен-
4
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ным и деревянным домам». Появились они в первой пол. 70-х 
годов XVIII в. и с этого времени прилагались ко всем проектам 
перепланировки городов.

На планах г. Полоцка 1793 г. и н. XIX в. нанесена не толь-
ко капитальная, но и деревянная застройка, а также показаны 
деревянные дома, выстроенные на каменных полуподвалах. 
Не исключено, что какая-то часть деревянной застройки могла 
уцелеть и сохраниться до 1858–1859 гг., когда в Полоцке про-
водились работы по обмеру городской земли и составлению 
графического материала — «Маршрутов кварталов и дворовых 
участков по городу Полоцку». Благодаря этим документам 
мы имеем возможность наиболее полно представить себе 
существовавшую в то время застройку и получить некоторые 
сведения о владельцах отдельных участков. Два исторических 
квартала, которые располагались в границах современного, 
в «Маршрутах…» обозначены под номерами 111 и 112. За-
падная граница квартала № 111 проходит по ул. Ленина и 
совпадает с западной границей существующего квартала, 
восточная граница квартала № 112 проходит по ул. Свердлова 
и совмещена с восточной границей существующего квартала, 
соответствующим образом совпадают и северные границы по 
ул. Нижне-Покровской.

Квартал № 111 состоял из трёх участков (рис. 2). Первый 
участок принадлежал Янкелю Рябиновичу. Со стороны Нижне-
Покровской улицы здесь был выстроен каменный двухэтаж-
ный дом, в котором на момент составления «Маршрутов… » 
размещался тюремный замок; на противоположной границе 
участка находились баня и амбар. Второй участок принадле-
жал дисненской помещице Пелагее Даниловой Павловичевой. 
Застройка участка состояла из каменного двухэтажного дома, 
ориентированного торцевой частью на Нижне-Покровскую 
улицу, и примыкающего к нему с юга небольшого амбара с 
навесом. Дом располагался с некоторым отступом (в 1 3/7 
саженя) от линии застройки, на образовавшемся небольшом 
участке был разбит палисадник, а территория двора с восточной 
стороны дома использовалась как площадка для складирования 
дров. Третий участок принадлежал купеческим детям Берке и 
Лейбе Эпштейнам. Земля была приобретена по купчей крепости 
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1813 г. Рафаилом Эпштейном от помещика Франца Друговины. 
Застройку участка составляли шесть деревянных жилых домов, 
три амбара, один сарай, одна деревянная лавка и два каменных 
дома (одноэтажный и двухэтажный), располагавшихся по 
линии застройки улицы, с восточной стороны последнего был 
благоустроенный двор с каменным мощением. По поводу этого 
здания в «Маршрутах… » сказано, что в каменном двухэтажном 
доме «помещается Уездное Казначейство, а теперь по наслед-
ству /дом/ принадлежит наследникам».

Квартал № 112 состоял из двух участков, один из которых, 
под цифрой 1, в свою очередь также состоял из двух частей 
(рис. 3). Первая часть принадлежала купцу Залману Баркану. 
Земля была ему продана Витебским 3-ей гильдии купцом 
Нотаном Левитом и оформлена в собственность по купчей 
крепости от 17 октября 1850 г. Здесь располагалось большое 
вытянутое в плане деревянное здание на каменном полуподвале, 
которое использовалось под склад и амбар; кроме этого, были 
два деревянных жилых дома и два сарая с навесами. Через весь 
участок в направлении от Нижне-Покровской улицы в сторону 
Зап. Двины была проложена сточная канава. Вторая часть, при-
надлежавшая купцу Г(ейнишу) Баркану, была им приобретена 
по купчей крепости 1796 г. и использовалась под огород. Здесь 
имелся только небольшой деревянный дом, располагавшийся 
на южной границе участка.

Участок под цифрой 2 принадлежал мещанину Лейбе Лив-
шицу. Многочисленная застройка этого участка была представ-
лена тремя деревянными жилыми домами, одним деревянным 
домом на каменном полуподвале, двумя амбарами с навесами, 
сараем и каменным двухэтажным домом, располагавшимся по 
Нижне-Покровской улице, в котором в то время размещалось 
еврейское казённое училище 1-го разряда. К юго-восточному 
углу здания было пристроено деревянное крыльцо, а к нему со 
стороны улицы вела дорожка, вымощенная камнем.

Судить о том, что представляла собой застройка квартала 
в более поздний период, можно по открыткам и фотографиям 
к. XIX — н. XX вв. На одной из открыток 1899 г. представлен 
вид центральной части города со стороны Корпусной площади 
с высоты птичьего полёта (рис. 4). Здесь хорошо просматри-
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ваются каменные дома, зафиксированные в «Маршрутах… 
». Если смотреть на застройку Нижне-Покровской улицы по 
направлению восток-запад (в сторону Богоявленского собора), 
то первым мы увидим двухэтажное здание, в котором, соглас-
но «Маршрутам… », размещалось еврейское училище, перед 
ним находится здание, в котором в 1858–1859 гг. размещался 
тюремный замок, перед тюремным замком виден небольшой 
двухэтажный дом, при котором был разбит палисадник. Скорее 
всего, именно об этом здании говорит И.П. Дейнис в своих 
воспоминаниях о застройке ул. Ленина (Нижне-Покровской) в 
начале ХХ в. И.П. Дейнис рассказывает о том, что почти напро-
тив дома № 35 по ул. Ленина (сейчас это по-прежнему жилой 
дом под тем же № 35) находился старинный двухэтажный ка-
менный домик с очень низкими этажами, и даёт его зарисовку. 
На рисунке показан фасад дома, выходящий на ул. Ленина 
(Нижне-Покровскую), перед ним изображён палисадник, здесь 
же видно, что к западной стене дома вплотную пристроено зда-
ние, которого нет ни на упоминавшихся выше планах города, 
ни в «Маршрутах… », ни на рассматриваемой нами открытке. 
По поводу этого здания у И.П. Дейниса сказано, что при его 
строительстве в состав его восточной стены вошёл фрагмент 
западной стены того самого дома с палисадником.

Далее на открытке мы видим здание, в котором находи-
лось Уездное Казначейство, с пристроенными к нему с восточ-
ной стороны объёмами каменного одноэтажного и деревянного 
домов. В Путеводителе по г. Полоцку 1910 г. имеется перечень 
«Правительственных учреждений», где названо и Уездное Каз-
начейство по Нижне-Покровской улице, в связи с чем можно 
сделать вывод, что по крайней мере до 1910 г. здание не меняло 
своего функционального назначения.

Почти вся вышеперечисленная застройка изображена и на 
другой открытке, показывающей панораму правого берега Зап. 
Двины (рис. 5). Данное изображение могло быть запечатлено в 
период с 1899 по 1911 г. Если смотреть в том же направлении 
восток-запад в сторону Богоявленского собора, то первым мы 
увидим «тюремный замок», за ним — небольшой двухэтажный 
«дом с палисадником», а за ним — Уездное Казначейство. Но 
здесь можно заметить небольшие изменения в конструкциях 
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зданий, в частности, хорошо видно, что «тюремный замок» 
имеет двускатную форму крыши в отличие от более ранней 
вальмовой, изображённой на предыдущей открытке. Наибо-
лее вероятными причинами такой реконструкции могли стать 
ветхость стропильной системы или пожар.

В Путеводителе по г. Полоцку, изданному в 2006 г., по-
мещены цветные фотографии С.М. Прокудина-Горского 1911–
1912 гг. с видами города. На одной из этих фотографий также 
запечатлена правобережная часть Полоцка с интересующей нас 
застройкой исторических кварталов по Нижне-Покровской ули-
це (рис. 6). На фоне расположившихся на самой границе склона 
к реке многочисленных деревянных домов и хозяйственных 
построек отчётливо просматриваются вышеупомянутые камен-
ные здания. Первое здание справа — это указанное в квартале 
№ 112 «Маршрутов… » еврейское училище. На снимке хорошо 
видно, что сохранилось деревянное крыльцо в юго-восточной 
части здания, хотя утверждать, что оно аутентичное, которое 
отмечено в графическом материале «Маршрутов... «, мы, ко-
нечно, не можем. Само здание существует и сейчас, теперь это 
жилой дом № 30 по ул. Нижне-Покровской. При проведении 
работ по приспособлению этого здания под многоквартирный 
дом с его южной стороны была сделана пристройка, которая 
позволила разместить здесь санузел и расширить пространство 
лестничной площадки.

Далее на фотографии мы видим застройку квартала № 111: 
«тюремный замок» с двускатной крышей, на фронтоне которого 
заметны следы повреждений, двухэтажный «дом с палисадни-
ком» и примыкающее вплотную к нему недавно выстроенное 
здание из красного кирпича (сейчас это сохранившийся до на-
шего времени жилой дом № 26 по ул. Нижне-Покровской), за 
которым расположено здание Уездного Казначейства.

Для получения дополнительной информации и уточ-
нения некоторых изложенных выше фактов была проведена 
работа по нанесению плана застройки кварталов 1858–1859 
гг. на существующую топографическую съёмку в масштабе 
1:500 (рис. 7). В результате полностью совпали очертания 
дома № 30 по ул. Нижне-Покровской с домом, в котором, со-
гласно «Маршрутам... », в 1858–1859 гг. размещалось казён-
8
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ное еврейское училище. Дом № 26 по ул. Нижне-Покровской 
оказался в тесном соседстве с восточной стороны с «домом с 
палисадником». Можно предположить, что именно по причине 
намечаемого строительства, или непосредственно после него, и 
был перенесён вход в здание, обозначенный в «Маршрутах…» 
с восточной стороны, с западного фасада на северный. На 
рисунке И.П. Дейниса входной проём изображён как раз со 
стороны уличного (северного) фасада. На плоскости восточной 
стены дома № 26 на уровне окон второго этажа до настоящего 
времени сохранились следы примыкания к ней невысокого 
сооружения, возможно, той самой двухэтажной постройки. 
Место размещения «тюремного замка» (единственного объекта 
из всех перечисленных, который был нанесён на план 1778 г.) 
в существующей на сегодняшний день застройке квартала 
можно определить только путём выноса на местность расчёт-
ных размеров контура здания, а фундаменты и фрагменты стен 
цокольного этажа Уездного Казначейства были обнаружены во 
время производства земляных работ и частично обследованы 
и зафиксированы археологом. Расстояние от западной стены 
здания Уездного Казначейства до дома № 26, указанное в ар-
хеологическом отчёте, совпадает с величиной того же отрезка, 
определяемой расчётным путём по имеющимся историческим 
планам и по данному совмещённому плану.

Таким образом, можно сказать, что большая часть истори-
ческой застройки квартала с течением времени была разрушена. 
От некогда плотно застроенного участка сохранились только два 
здания — жилые дома № 26 и № 30 по ул. Нижне-Покровской, 
которые сегодня отчётливо видны с левого берега Зап. Двины, 
особенно в зимний период.

Фундаменты Уездного Казначейства в процессе строи-
тельных работ были демонтированы. На вопрос о возмож-
ности их сохранения однозначно ответить сложно. Известно, 
что в мировой практике разработан и успешно применяется 
целый ряд технологий, позволяющих не только производить 
консервацию подобных объектов, но и адаптировать их к со-
временной жизни. Например, в нашем случае можно было бы 
использовать если не полностью фундамент, то хотя бы его 
отдельные фрагменты для экспонирования в интерьере нового 
39



4

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
здания. Актуальным для нашего города могло бы быть и пред-
ложение по музеефикации конструкций фундаментов. Данный 
объект был бы востребован и актуален в различных областях 
познавательного и образовательного процессов, начиная от 
экскурсионной деятельности и заканчивая музейной педаго-
гикой. Но для этого в первую очередь должно быть решение 
Министерства культуры о приостановке работ и проведении 
дополнительных исследований, по результатам которых произ-
водилась бы корректировка проектной документации с учётом 
сохранения обнаруженных конструкций. А основанием для 
возможного принятия такого решения является компетентное 
заключение специалиста об исключительной исторической 
значимости выявленных фрагментов и необходимости обе-
спечения мер по их охране. Но в заключении археолога по 
данному поводу было сказано, что фундаменты и фрагменты 
стен значительной историко-культурной ценности не пред-
ставляют. Следовательно, со стороны Министерства культуры 
никаких условий по сохранению данного археологического 
объекта быть не могло.

В ряде других причин, приведших к тому, что в экстрен-
ном порядке форсировались земляные работы на территории 
исторического квартала, является отсутствие у нас в стране 
практики и, соответственно, опыта в области изучения и со-
хранения фрагментов конструкций сооружений, возведённых 
после второй половины XVIII в., а также ставшая уже почти 
традицией тенденция, когда условия строительства в охранной 
зоне пытается определять заказчик, который совершенно не за-
интересован (или у которого нет стимула для проявления такого 
интереса) в государственной деятельности в области охраны 
наследия. В данном случае для сохранения фрагментов здания 
потребовался бы коренной пересмотр проекта, полная коррек-
тировка не только архитектурного, но и инженерного решения, 
что повлекло бы значительные материальные и временные 
затраты, и поэтому добровольно «пойти навстречу» органам 
охраны памятников в ущерб собственным интересам ни один за-
казчик желания не изъявит. В том случае, когда археологическое 
исследование строительной площадки осуществляется не до, 
а в процессе строительных работ, наверное, другого варианта 
0
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быть и не может, так как на руках у заказчика уже имеется вся 
необходимая разрешительная документация, дающая ему за-
конное право на проведение данных работ.

Фундаменты и фрагменты стен здания Уездного Казначей-
ства при производстве земляных работ были демонтированы, но 
под землёй ещё сохранился небольшой участок с конструкция-
ми здания, который не вошёл в пятно будущей застройки. Это 
основание всей восточной стены, а также северной и южной 
до 7 м в длину. Не исключено, что при благоприятном стече-
нии обстоятельств данный материал ещё будет востребован и 
активно вовлечён в процессы современной жизни.
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Орлова Т.А. Историческая застройка квартала
рис. 2. Квартал № 111 (по «Маршрутам...»)
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Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
рис. 3. Квартал № 112 (по «Маршрутам...»)
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Орлова Т.А. Историческая застройка квартала
рис. 4. Центр г. Полоцка со стороны Корпусной площади. 
Открытка 1899 г.
рис. 5. Застройка правого берега Зап. Двины.
Открытка нач. XX в.
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Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
рис. 6. Застройка правого берега Зап. Двины.
Фотография С.М. Прокудина-Горского.
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Орлова Т.А. Историческая застройка квартала
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Полоцкий кадетский корпус. 
История в лицах*

Поляков С.И.

История подготовки профессиональных военных кадров 
на территории Белоруссии насчитывает более двух столетий. 
В 1745 г. по решению великого гетмана Михаила Казимира 
Радзивилла был основан кадетский корпус в Несвиже. Основ-
ное предназначение корпуса состояло в подготовке военных 
кадров для собственного войска гетмана. Это военно-учебное 
заведение было малочисленным и постепенно к середине 50-х 
годов XVIII века пришло в упадок.

В 1778 году опальный фаворит Екатерины II Семён Зо-
рич, получив от императрицы в подарок Шклов, открывает там 
благородное училище. В 1800 году на его базе возник Гроднен-
ский кадетский корпус, который в 1807 году был переведён в 
Смоленск, в 1812 году — в Тверь, потом в Ярославль, Костро-
му и, наконец, в Москву, и с тех пор назывался Московским 
кадетским корпусом.

На протяжении 10 лет (1820–1830 гг.) существовало двух-
летнее офицерское училище в Могилёве, 12 лет (1842–1854 гг.) 
действовал Александровский Брестский кадетский корпус.

При Николае I сеть кадетских корпусов в России была 
расширена. В его бытность, в июне 1835 года, был открыт и 
Полоцкий кадетский корпус. Это было время, когда бытовало 
мнение о необходимости готовить детей к военной службе неза-
висимо от их природных наклонностей. Как справедливо писал 
Михаил Иванович Семевский, выпускник 1852 года, а впослед-
ствии видный российский историк: «Строгость и жестокость в 
обращении; неизменность правила: «всякая вина должна быть 
виновата»; требование самой строгой дисциплины; сопоставле-
ние подрастающего ребёнка с настоящим служакой и одинаковая, 
поэтому, мерка, пригоняемая, как к ребёнку, так и ко взрослому 

* В настоящей статье использованы лишь фрагметы большого мате-
риала по истории Полоцкого кадетского корпуса, собранного за период 
с 2004 по 2008 г.
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человеку, — вот та обстановка, среди которой закалялась русская 
дворянская молодёжь в кадетских корпусах 1830–1840 годов» [8]. 
Николай I посещал полоцких кадет в 1840 и 1845 годах.

Участвовавший в церемонии открытия полоцкого кор-
пуса начальник штаба управления военно-учебных заведений 
генерал Я.И. Ростовцев (тот самый, который раскрыл Нико-
лаю I заговор декабристов — C.П.) запечатлел это событие в 
письме Великому Князю Михаилу Павловичу: «Непременной 
обязанностью вменяю себе иметь счастие всенижайше доло-
жить Вашему Высочеству: об открытии корпуса Полотского и 
пребывании воспитанников в лагерь.

Корпус открыт был следующим порядком: 25 июня, в 10 
часов утра, приехали в корпус генерал-губернатор князь Хован-
ский, витебский гражданский губернатор действительный стат-
ский советник Шрайдер, витебский вице-губернатор, униатский 
епископ Ружинский, все предводители дворянства Витебской 
губернии, многие дворяне и родственники кадет…

В соборе было водосвятие, потом архиерейская обедня 
с торжественным крестным ходом, состоявшим из 50 духов-
ных лиц, с хоругвями и образами все пошли из церкви мимо 
площади в корпус, где в самой большой рекреационной зале 
отслужили благодарственный молебен с коленопреклонением; 
воспитанники были выстроены у портрета Государя Императо-
ра; после многолетия Хвощинский (директор корпуса — С.П.) 
прочел речь воспитанникам, в копии при сём представляемую, 
и потом со мною привинтил мраморную доску, обозначающую 
открытие корпуса…» [3, с. 10–11].

Полоцкий кадетский корпус находился в числе дей-
ствующих с 1835 до 1914 года. Его главное предназначение 
— воспитание и обучение малолетних дворян приписных 
губерний: Витебской, Могилёвской, Смоленской, Виленской 
и Белостокской. Однако в Вильно и Белостоке не нашли не-
обходимых средств, и подчинённые этим городам губернии 
были исключены из расписания.

Выбор Полоцка как места расположения корпуса не был 
случайным. Главная причина такого выбора — наличие в городе 
большого здания иезуитского коллегиума. Кроме этого, Полоцк 
находился в центре губерний северо-западной части России и 
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являлся там историческим и православным центром Не случай-
но, выступая на торжествах по случаю 50-летия корпуса, вы-
пускник 1855 года действительный статский советник Петров 
сказал: «Прошу всех иметь ввиду, что Полоцкий кадетский 
корпус волею императора учреждён для проведения в Западном 
крае идей просвещения, русского патриотизма и русского дела. 
Мы, получившие образование в Полоцком кадетском корпусе, 
в тех стенах, где иезуиты строили свои ковы, должны всеми 
силами стремиться поднять в Западном крае русское дело и 
заботиться об окончательном воссоединении этого исконно 
русского края с Православной Россией» [1, с. 8].

Из всех российских кадетских корпусов полоцкий был 
самым провинциальным, и потому жизнь кадет протекала в 
основном в стенах корпуса. Это не могло не наложить отпечатка 
на присутствие у выпускников корпуса обострённого чувства 
коллективизма. В этом можно убедиться, читая дошедшие до 
наших дней воспоминания полоцких кадет и людей, которые 
близко соприкасались с полочанами.

В 1906 году начальником Московского охранного отде-
ления был полковник Евгений Константинович Климович, а 
обязанности его помощника исполнял ротмистр Михаил Фри-
дрихович фон Котен (оба полоцкие выпускники 1889 года). Вот 
как характеризовал в своих воспоминаниях взаимоотношения 
полочан известный офицер жандармского ведомства А.П. Мар-
тынов: «…Между прочим, я уже тогда обратил внимание на 
замечательную товарищескую сплочённость бывших питомцев 
этого кадетского корпуса. Его воспитанники, поступавшие 
впоследствии в Отдельный корпус жандармов, являлись очень 
сплочённой группой, всегда так или иначе помогавшие друг 
другу. Среди офицеров Отдельного корпуса жандармов, вы-
двинувшихся по служебной лестнице и работавших непосред-
ственно по политическому розыску, я мог бы назвать тесную 
группу таких половчан!» [5].

Численность воспитанников корпуса не превышала рубеж 
в 400 человек. Штат Полоцкого кадетского корпуса включал: 
4 роты, 350 кадет и 16 офицеров-воспитателей.

В первый класс кадетского корпуса принимали мальчиков 
в возрасте 9–10 лет по конкурсному экзамену, который, впрочем, 
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не был очень строгим. Большинство детей принималось на ка-
зенный счёт, но преимущество отдавалось детям военных. Не 
случайно из стен Полоцкого кадетского корпуса вышли многие 
и многие офицерские династии: Новицкие, Степановы, Кай-
городовы, Кирпичёвы, Субботкины, Климовичи, Рейнгарды, 
Григорьевы, Скворцовы и т.д. Как вспоминает А.А. Игнатьев, 
«…дети состоятельных родителей были в кадетских корпусах 
наперечёт, и только в Питере имелся специальный Николаев-
ский кадетский корпус, составленный весь из своекоштных и 
готовивший с детства кандидатов в легкомысленную кавале-
рию» [4, с. 45].

Офицеры, назначавшиеся в корпуса воспитателями (не 
говоря о директорах), как правило, имели академическое обра-
зование и воспитывать кадет почитали высокой честью. Нельзя, 
конечно, не сказать о том, что специально подготовленных вос-
питателей до 1860-х годов не существовало, и на протяжении 
длительного времени в кадетских корпусах их заменяли офице-
ры из армейских частей, прошедшие школу более суровую, чем 
их подопечные. Характеризуя служащих корпуса, выпускник 
1877 года Н.Н. Короткевич в своих воспоминаниях пишет: «… 
изолированное положение корпуса откладывало властно свой 
отпечаток не только на весь уклад его жизни, но и на подбор 
служащих его — в него шли или настолько преданные своему 
делу люди, что им было всё равно где работать или те, которым 
некуда было деваться. На эти две категории (главные) в сущ-
ности и можно было разделить весь персонал корпуса. Конечно, 
корпус держался только на людях первой категории, скромных 
работниках, сжившихся с корпусом, как с родным детищем и 
отдавшим ему всю жизнь; почти все они были многосемейные; 
сыновья их тоже воспитывались в корпусе и, работая на корпус, 
они работали на своих детей, что ещё крепче привязывало их 
к нему. Многие до того сроднились с корпусом, что, окончив 
службу, оставались в корпусе до смерти» [9, с. 90].

В 1866 году к новому месту службы из Полоцка уезжал 
старший врач корпуса Алексей Петрович Григорьев. Вот как 
пишет об этом событии В.П. Викентьев: «…гимназия лиши-
лась старого своего сотрудника, всеми любимого и уважаемого 
старшего врача А.П. Григорьева…со слезами на глазах прово-
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жали служащие и кадеты не только внимательного врача, но 
и превосходного человека» [1, с. 244]. А.П. Григорьев служил 
в корпусе с 1842 года. В первые годы своего существования 
корпус испытывал значительные трудности с укомплектован-
ностью преподавательским составом, и несколько лет Алексей 
Петрович совмещал медицинскую практику с преподаванием 
физики и естественной истории. Совмещение это, увы, как 
отмечает в воспоминаниях М.И. Семевский, не было эффек-
тивным [8, c. 701].

Женой Алексея Петровича была Александра Никитична 
Екимова. В семье Григорьевых воспитывалось 12 детей, но, к 
сожалению, до зрелого возраста дожили только семеро: четыре 
сестры (Саша, Люба, Ольга, Анюта) и три брата (Владимир, 
Пётр, Фёдор). Все мальчики учились в корпусе, но окончил его 
только Владимир, который в 1885 году был подполковником в 
пехотном Новочеркасском императора Александра III полку. 
Пётр и Фёдор, проучившись в Полоцке с 1860 по 1863 год, 
в силу ряда причин, были переведены в Тульский кадетский 
корпус. Оба стали офицерами Российской императорской 
армии. И если биографию Петра проследить не удалось, то 
Фёдор Алексеевич Григорьев стал известным в России во-
енным педагогом, дослужился до генерал-лейтенанта, много 
лет руководил в Санкт-Петербурге 1-м кадетским корпусом. 
Его прочили в наставники цесаревича Алексея. Вот какую 
характеристику Фёдору Алексеевичу даёт служивший в этом 
корпусе преподавателем князь Химшиев: «...Фёдор Алексеевич 
в необыкновенно короткий срок приобрёл глубокую и прочную 
любовь нашей искренней и чуткой молодёжи, которую он тоже 
горячо любил и берёг, как своих детей. Самые прозвища его 
дышат нескрываемой и ясно выраженной симпатией: сначала 
его называли «добродушный дядя из провинции», но затем 
очень скоро перешли на прозвище «папаша», в котором звучала 
уже не только симпатия, но и благодарность за заботы. Малыши 
его ещё называли «Дядя Пуп», и при этом неизменно лицо у 
них расплывалось в широкую и добрую улыбку» [2, с. 140]. 
Как военный педагог и директор кадетского корпуса, генерал 
Григорьев был в дружеских отношениях с Великим Князем 
Константином Константиновичем Романовым, возглавлявшим 
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Управление военно-учебных заведений, и состоял с ним в 
длительной переписке.

Жена генерала Григорьева была родной сестрой бабушки 
известного российского художника Ильи Сергеевича Глазунова, 
благодаря книге которого «Распятая Россия» стало известно о 
том, что в РГВИА хранится личный архив генерала Григорьева, 
двоюродного деда знаменитого художника. Архив составляют 
переписка, воспоминания и дневники объёмом более 1000 
страниц. В 2006 году журнал «Военно-истоический архив» 
опубликовал небольшую часть воспоминаний Ф.А. Григорьева 
«Дед — внукам», включающую и рассказ о Полоцком кадетском 
корпусе. Повествование о Фёдоре Алексеевиче будет неполным, 
если не вспомнить о судьбах его сыновей, которые, как и отец, 
выбрали путь защитника Отечества.

И.С. Глазунов пишет: «Старший сын Григорьевых Ар-
тём остался в Финляндии, где служил накануне переворота. Я 
его никогда не видел. Говорили, что он позже эмигрировал в 
Швейцарию. Младший, Юрий, накануне Октябрьской трагедии 
стал старшим офицером на императорской яхте «Штандарт». 
Я помню его всегда подтянутую фигуру, загорелое лицо, бело-
снежные, рано поседевшие волосы, аккуратно расчёсанные 
на косой пробор, — типичный белогвардеец из советских 
фильмов... Он был как враг народа выслан в Казахстан в 1934 
году; время смерти его неизвестно. Говорили, что путь «дво-
рянских» поездов, идущих из бывшего Петербурга в Азию по 
специально построенным веткам железной дороги, обрывался 
в песках Каракумов. Пленников выкидывали на раскалённый 
песок, а пустые составы возвращались за новыми жертвами в 
город Ленина» [2, с. 121].

А это выдержка из воспоминаний бывшего кадета 
Н. Масолова: «После революции помню его (генерала Григо-
рьева — С.П.) совсем в другом виде: в солдатской шинели, в 
переделанной из длинной тёплой гимнастёрки скорее кофте, 
чем френче, в длинных штанах и тяжёлых маленьких сапогах… 
Его осанистая фигура и чувство собственного достоинства, 
которые в нём чувствовались как в генеральской форме, так 
и в солдатской шинели, навсегда остались в моей памяти» [2, 
с. 152–153]. И ещё один штрих, касающийся этого периода 
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жизни знаменитого генерала, словами из его дневника: «Тепе-
решняя наша жизнь есть сплошная мука. Вечно голодный, ду-
маешь только о том, как бы утолить голод, а потому не можешь 
заняться каким-либо другим делом. Кроме голода ещё хуже 
одолевает холод: в комнатах от 4 до 7 Р (по Реомюру — И.Г.), 
дров нет… Все грязные работы приходится исполнять само-
му… — на 69-м году жизни невесело. Такой жизни не жаль, и 
смерти ждешь, как избавления, тем более, что знаешь: здесь, 
на этом свете, дальше будет всё хуже и хуже!» [2, с. 158]. Умер 
Ф.А. Григорьев в 1926 году.

Из рассказа Н. Масолова следует, что Ф.А. Григорьев 
состоял в родственных отношениях со знаменитой семьёй Кай-
городовых и переписывался с художником Анатолием Дмитри-
вичем Кайгородовым, сыном известного учёного-орнитолога 
Дмитрия Никифоровича Кайгородова — выпускника Полоцкого 
кадетского корпуса 1863 года. Художник Кайгородов учился в 
студии Н. Рериха, его работы хранятся в некоторых частных 
коллекциях и в Третьяковской галерее.

Совсем недавно удалось установить, что отец профес-
сора Кайгородова, Никифор Никифорофич — преподаватель 
математики — был женат на Татьяне Никитичне Екимовой, 
родной сестре жены старшего врача кадетского корпуса Алексея 
Петровича Григорьева. Сёстры происходили из семьи богатого 
сибирского фабриканта. Татьяна Никитична была одной из 
самых образованных женщин тогдашнего Полоцка [10].

Большого внимания заслуживает тот факт, что в 
1852–1854 гг. директором Полоцкого кадетского корпуса был 
троюродный брат великого русского поэта М.Ю. Лермонтова — 
Всеволод Николаевич Лермонтов. Генерал был внуком морского 
офицера Николая Петровича, 10 сыновей которого, пройдя 
кадетскую школу, посвятили себя защите Отечества.

Всеволод Николаевич в 19 лет окончил кадетский корпус 
и был первым по выпуску, его имя золотыми буквами было 
занесено на мраморную доску в зале корпуса. Академию Гене-
рального Штаба он также закончил первым по выпуску, и там 
его имя было занесено на мраморную доску золотом. С 1854 
года и на протяжении 10 лет Всеволод Николаевич исполнял 
должность директора 1-ого Московского кадетского корпуса.
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В 1847 году в его семье родилась дочь, которую назвали 
Юля. Юлия Всеволодовна впоследствии стала известным 
российским учёным и была человеком необычайно разносто-
ронних интересов. Первая женщина — доктор химии, писа-
тельница, агроном, сыродел, и это далеко не полный перечень 
еёе достоинств. Она была знакома и сотрудничала со многими 
известными людьми России, среди которых Д.И. Менделеев, 
И.И. Мечников, И.М. Сеченов. Её близкой подругой была Софья 
Ковалевская. Для Полоцка знаменательно, что Юлия Ивановна, 
как ученый-химик, стояла у истоков научного обоснования 
процесса перегонки нефти.

Высокое качество обучения было характерно для всех 
кадетских корпусов России и, естественно, предполагало вы-
сокую квалификацию преподавателей. Их отбор в корпус был 
весьма тщательным. Для утверждения в должности каждый 
из них должен был прочитать пробную лекцию, тему которой 
утверждал учебный комитет. На лекции присутствовали все 
инспекторы, преподаватели и директор корпуса. Предполага-
лось, что духовное воспитание — определяющее, а потому на 
должность законоучителей назначали только тех священников 
и дьяконов, которые имели учёные степени и свидетельства об 
окончании ими академии или семинарии с отличными успехами. 
В фондах НПИКМЗ хранятся ксерокопии переписки директора 
Полоцкого кадетского корпуса Дмитрия Михайловича Павлов-
ского с Управлением военно-учебными заведениями, в которой 
очень тщательно рассматриваются кандидатуры на должность 
священника корпуса и варианты устройства в корпусе каплицы 
для кадет католического вероисповедания [6].

Долгое время математику в ПКК преподавал полковник, 
а затем генерал-майор Никифор Иванович Кайгородов, сыно-
вья которого также стали видными офицерами императорской 
армии и российскими учёными. По словам М.И. Семевского, 
«это был тип самого добросовестного и усердного наставника 
и весьма многие из полочан обязаны ему тем, что могли впо-
следствии продолжить своё образование в высших специальных 
заведениях, каковы артиллерийская академия, инженерная и 
т.д.» [8, с. 700]. Имена таких преподавателей были известны 
далеко за пределами Полоцка.
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В 1857 году статистику читал Вреден, впоследствии 
преподаватель Петербургского университета, законоведение — 
прапорщик лейб-гвардии Екатеринославского полка Василий 
Иванович Хлебников, будущий профессор Варшавского 
университета. В 1888 году преподавателем музыки был вы-
пускник брюссельской консерватории Маршаль, и музы-
кальное образование им было поставлено очень хорошо. В 
этот период в корпусе действовал духовой оркестр в составе 
40 кадет, которым руководил большой любитель музыки 
офицер-воспитатель Константин Николаевич Никушкин. 
Игра оркестра удивляла многих высокопоставленных гостей 
и известных музыкантов [1, c. 294].

В 1883 году кадеты провожали в последний путь статского 
советника Арсения Васильевича Скворцова, много лет препо-
дававшего в корпусе историю. Характеризуя этого человека, 
М.И. Семевский вспоминал об «…увлечении, с которым он 
отдавался своему предмету, забывая, что перед ним сидят не 
более как дети 13–14 лет, пускавшийся в большие и крайне 
интересные подробности при передаче событий из истории 
Греции, Рима, Египта, из древней истории и средних веков» [7]. 
Арсений Васильевич по окончании в 1831 году Петербургской 
духовной академии со степенью магистра был определён в Бе-
лорусскую духовную семинарию профессором русской словес-
ности и всеобщей истории, а с 1835 года на протяжении 30 лет 
преподавал всеобщую историю полоцким кадетам. Как следует 
из его послужного списка, был женат на дочери протоирея 
Петрашня. В семье Скворцовых воспитывалось 5 сыновей и 
дочь [8]. Арсений, Николай и Всеволод Скворцовы стали вы-
пускниками Полоцкого кадетского корпуса. К сожалению, их 
судьба пока остаётся неизвестной.

Со дня открытия корпуса до 25 июня 1910 года в По-
лоцкий кадетский корпус было принято 5216 подростков. Из 
них: переведены в другие корпуса до окончания курса — 460, 
переведены в школы — 229, выпущено на службу в войска 
нижними чинами — 417, уволено на попечение родителей по 
разным причинам — 734, уволено согласно желанию роди-
телей — 163, умерло — 142, окончили курс и переведены в 
военные училища 2594. Эта любопытная статистика показы-
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вает, что отбор будущих офицеров императорской армии был 
довольно жёстким. Как видно, большая часть выпускников 
продолжила в дальнейшем учёбу в военных училищах и ака-
демиях и пополнила ряды офицерского корпуса Российской 
Императорской армии, а некоторые нашли своё призвание на 
гражданском поприще.

В ходе поисков выяснилась любопытная деталь — по-
лоцкие кадеты пополняли не только армию, но и военный флот 
империи! На старом православном кладбище Даугавпилса 
(Двинска) есть памятник броненосцу «Петропавловск». Многие 
знают, что в морском сражении с японцами 31 марта 1904 года 
на «Петропавловске» погибли адмирал Макаров и знаменитый 
художник Верещагин. Среди героев был и младший артилле-
рийский офицер мичман Борис Шишко, дворянин Витебской 
губернии, сын генерал-майора артиллерии Оттона Иосифовича 
Шишко, выпускник Полоцкого кадетского корпуса 1898 года. 
Памятник был установлен на средства матери мичмана Шиш-
ко в знак скорби о взорвавшемся на японской мине корабле 
и погибших на нём 650 офицерах и матросах. В 1967 году в 
США умер брат Бориса Шишко, Павел — морской офицер с 
героической боевой биографией. В 1904 году он был назначен 
флаг-офицером Штаба Тихоокенской эскадры, принимал уча-
стие в Цусимском сражении на броненосце «Генерал-адмирал 
Апраксин», в годы первой мировой войны командовал эсминца-
ми на Балтийском море. Был награждён Георгиевским оружием 
и в 1917 году произведён в капитаны первого ранга.

За период с 1885 по 1901 годы выпускниками корпуса 
стали несколько братьев фон Рейнгард. Фёдор Фёдорович Рейн-
гард — выпускник 1901 года. В 1904 году окончил Морской 
корпус. Будучи морским офицером-артиллеристом, геройски 
воевал в Порт-Артуре. Не воспользовался предоставленным 
офицерам правом вернуться в Россию и разделил в японском 
плену судьбу своих подчинённых. В 1914 году в качестве стар-
шего офицера линейного корабля «Император Александр II» 
встретил Первую мировую войну. В 1918 г. был арестован и за-
ключён в тюрьму, однако благодаря помощи рядовых матросов 
(своих бывших подчинённых) через полтора месяца выпущен 
на свободу. Пройдя все круги ада Гражданской войны, в 1922 
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году вернулся в Литву, где был принят на службу в литовскую 
армию. Оставив армию, организовал морское акционерное 
общество, был капитаном парохода, но разразился экономиче-
ский кризис, и ему пришлось поменять несколько профессий: 
был автомехаником, землемером, проектировал дома. После 
прихода Красной Армии в 1940 году был арестован, обвинён 
по нескольким политическим статьям и посажен в тюрьму. 
Избежать смертной казни помогла начавшаяся 22 июня 1941 
года война. Имея немецкие корни, отказался принимать под-
данство Германии. В 1944 году переехал в Вену. Умер в 1947 
году в Баварии. В 1907 г. в Петербурге под псевдонимом «Р-дъ» 
была издана двухтомная книга воспоминаний «Мало прожито 
— много пережито. Впечатления молодого офицера о войне 
и плене» с исчерпывающим приложением — списками всех 
кораблей и офицеров, принимавших участие в обороне Порт-
Артура, статистическими таблицами и т. п. (хранится в Рос-
сийской Национальной библиотеке). Журнал «Звезда» в 2008 
году опубликовал отрывки из очень интересных воспоминаний 
Фёдора Фёдоровича Рейнгарда «Великая бескровная».

Нельзя не сказать о том, что судьбу большинства кадет, 
выпустившихся из корпуса после 1885 года, проследить край-
не трудно. Большинство из них погибло на фронтах Великой 
войны, в смутное время трёх революций, в боях Гражданской 
войны. Тех же, кто перешёл на службу в Красную Армию, 
захлестнула волна сталинских репрессий. И если со дня об-
разования корпуса по 1905 год в войнах погибли 42 полоцких 
выпускника (фамилии их, кстати, известны), то потери в Первой 
мировой и Гражданской войнах, в годы сталинских репрессий 
были намного более значительными.

Биографии выпускников-полочан тесно связаны с глав-
ными историческими событиями в жизни России второй по-
ловины ХIХ — начала ХХ вв. Многие из выпускников-полочан 
входили в элиту российского общества и оставили заметный 
след в жизни России и Советского Союза. Собранная картотека 
выпускников-полочан включает биографии более чем 350 вы-
пускников и работа по пополнению картотеки продолжается.
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Даследаванні другога паверха корпуса «В» 
полацкага езуіцкага калегіума 
(падчас рамонту 2003–2008 гг.)

Салаўёў А.А.

Вывучаемы корпус калегіума быў узведзены паэтапна на 
працягу 2-й паловы XVIII ст. Ён зведаў найбольшую колькасць 
розначасовых пераробак. Падчас яго мадэрнізацыі 2006–2008 
гг. вялася поўная замена драўляных і бетонных столяў і рамонт 
ацалелых скляпенняў першага паверха. У ходзе гэтых работ былі 
праведзены даследаванні і фіксацыя выяўляемых архітэктурных 
дэталяў планіроўкі і інтэр’ераў памяшканняў. Прывязка знойд-
зеных аб’ектаў вялася да памяшканняў першага паверха.

Пры складанні планаў першага і другога паверхаў 
корпуса «В» за аснову былі прыняты будаўнічыя абмерныя 
чарцяжы 2006 г. Прывязка знойдзеных аб’ектаў вядзецца да 
пранумараваных памяшканняў першага паверха з захаду на 
ўсход. (мал. 1–3).

З гістарычнай даведкі вядома, што ў гэтым будынку жылі 
пекары, музыкі, а таксама былі пякарні і хлебныя кладоўкі. 
Звесткі пра другі паверх будынка вельмі сціплыя, вядома 
толькі, што на 1807 г. ён меў драўляныя столі, «застланные на 
польский манер» [4, с. 15], калідора не было. Падчас рамонту 
1831–1832 гг. столь была паднята на ½ аршына, у падашшы — 
разабраны цагляныя аркі, падлога паддашша ў мэтах пажарнай 
бяспекі была выслана цэглай і заліта вапнавай рошчынай [4, 
с. 15]; тады ж былі замураваны і нішы ў сценах [4, с. 15] над 
памяшканнямі № 5–9.

сцены

Назіранні за муроўкай сцен паказалі, што другі паверх 
першапачаткова быў злучаны з трохпавярховымі корпусамі 
толькі з заходняга боку. Сцены памяшканняў № 1–3 дэталёва 
вывучыць не ўдалося — перашкаджала тынкоўка, але наяўнасць 
выступаў у заходняй сцяне і ўзгодненае размяшчэнне вокнаў і 
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архітэктурных элементаў дэкору паўднёвага фасада першага і 
другога паверхаў дазваляюць лічыць паўднёвую сцяну перша-
пачатковай, узведзенай у сярэдзіне XVIII ст. Яе таўшчыня — 
1 ½ цагліны-пальчаткі.

Над памяшканнямі № 4–5 гэта сцяна пашкоджана ў выніку 
намакання і мае шмат пераробак ХІХ–ХХ стст. Першапачаткова 
яна мела шырокі і нізкі гатычны аркавы праём. На яго адхо-
нах зафіксаваны тоўсты слой пабеленай тынкоўкі. Усходняя 
частка аркі знішчана пры прабіўцы новых дзвярэй. Закладка 
аркі выканана з маламернай цэглы з двухбаковай выпуклай на-
рэзкай швоў. Паміж памяшканнямі № 4 і 5 выяўлена муроўка 
счасанай папярочнай сцяны таўшчынёй у 1 ½ цагліны (цэгла 
пальчатка, з якой выкананы першапачатковыя сцены, памерам 
28–30х14–14,5х6,5–7,5 см). Побач са сцяной знаходзіліся 
рэшткі дымаходаў з розначасовымі пераробкамі.

Трэба зазначыць, што над памяшканнямі № 4 і 5 паўднёвая 
сцяна другога паверха таўшчынёй у 2 цагліны і мае цікавую 
апорную сістэму. Паколькі сцены першага і другога паверха 
маюць змяшчэнне, сцяна другога паверха была пастаўлена 
на цэнтральную вось крыжовых скляпенняў памяшкання № 4 
першага паверха. Скляпенні падобнай канструкцыі для боль-
шай трываласці клаліся ў «елку» — шэрагі цаглін знаходзіліся 
пад вуглом у 45° адносна сцен памяшкання. Месцы злучэння 
радоў цэглы скляпення знаходзіліся на яго цэнтральных восях 
і ўмацоўваліся рэбрамі жорсткасці. Падобныя рэбры рабіліся і 
на стыках розных частак скляпення. Гэта былі найбольш трыва-
лыя часткі перакрыццяў, бо клаліся ў адну ці паўтары цагліны 
і ўтваралі своеасаблівы каркас скляпення, кшталту нервюраў 
у гатычнай архітэктуры. Прамежак паміж рэбрамі жорсткасці 
запаўняўся муроўкай у палову цагліны. Менавіта на восевае 
рабро жорсткасці і была пастаўлена сцяна другога паверха. Пры 
рэканструцыі ў пачатку ХХ ст. [4, с. 19] фрагменты скляпенняў 
былі захаваны ў якасці апоры для яе і дадаткова ўмацаваны 
металічнымі бэлькамі і пілонамі. Гэта дазволіла вызваліць 
ад цяжару сцяны слупы памяшкання першага паверха, якія 
планавалася зносіць.

Далей паўднёвая сцяна мела выступ і дзвярны праём 
з калідора. Ён выкананы з пальчаткі, перамычка лучковая, у 
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1 ½ цагліны. Адрэзак гэтай сцяны над памяшканнем № 5 мае 
шмат пераробак, якія былі выкананы розначасовай і рознафар-
матнай цэглай.

Даследаванні паўночнай сцяны XVIII ст. таўшчынёй у 
1 ½ цагліны над памяшканнямі № 1–4 дазволілі зафіксаваць у 
яе муроўцы пальчатку з нагарам. Каля вакна над памяшканнем 
№ 4 быў прабіты дымаход шырынёй каля 0,4 м. Яго перамычка, 
як і закладка, зроблена з той жа пальчаткі, што і сцяна. Акно 
побач з ім мае прамую перамычку ў ½ цагліны і пашкоджаныя 
шматлікімі пераробкамі адхоны. Магчыма, што яно прабіта 
пазней. На мяжы памяшканняў № 4 і 5 заўважаны рэшткі сча-
санай папярочнай сцяны ў 1 ½ цагліны (мал. 1). Яны падобныя 
на тыя, што былі знойдзены пры даследаванні супрацьлеглай 
паўднёвай першапачатковай сцяны. Наяўнасць у паўночнай 
сцяне цаглін са слядамі нагару дазваляе лічыць яе больш позняй 
і складзенай з цэглы другаснага выкарыстання.

Назіранні за адрэзкам паўночнай сцяны на мяжы 
памяшканняў № 4 і 5 паказалі, што тут знаходзіцца стык двюх 
розначасовых сцен XVIII ст., і паміж імі добра бачна верты-
кальнае тоўстае шво. Муроўка, рошчына і цэгла-пальчатка 
гэтых сцен аднолькавыя. Узровень радоў муроўкі сцен так-
сама супадае. Пасля вертыкальнага шва таўшчыня сцяны над 
памяшканнем № 5 была ў дзве цагліны. Яна мела высокую 
нішу з паўцыркульнай аркай, замураваную маламернай цэглай 
ХІХ ст., і акно, якое мела добра захаваныя адхоны і перамычку ў 
адну цагліну. Закладка нішы вельмі трывалая, з малафарматнай 
цэглы, яе швы мелі выпуклую нарэзку. З гістарычнай даведкі 
вядома, што закладка нішаў вялася ў 1831–1832 гг. падчас 
рамонту будынка.

Падобным чынам была выканана нарэзка швоў і папя-
рочнай сцяны на мяжы памяшканняў № 3 і 4, яна не звязанай 
з вонкавымі сценамі. Яе муроўка, як і закладка вышэйзгаданай 
нішы, вельмі зграбная. Швы тонкія і з выпуклай нарэзкай. Яна 
мае два закладзеныя праёмы з лучковымі аркамі ў адну цагліну. 
Паўднёвы праём быў некалі дзвярным. Паўночны — з’яўляўся 
камерай, атынкаванай і пабеленай знутры (мал. 4). У яго арцы 
знаходзіўся канал, што выходзіў у памяшканне № 4. Гэтая сцяна 
больш позняга паходжання і ўзведзена ў ХІХ ст. з пальчаткі 
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другаснага выкарыстання, з паўночнай і паўднёвай сцяной 
памяшканняў № 1–4 перавязкі не мела.

Усходняя сцяна на мяжы памяшканняў № 5 і 6 сабрана 
з цэлай і бітай рознафарматнай цэглы і вельмі неахайная; 
таўшчынёй яна каля 1 ½ цагліны, узведзена пасля вайны.

Назіранні за муроўкай сцен над памяшканнямі № 6–10 
паказалі, што паўночная сцяна XVIII ст. над памяшканнямі 
№ 6–9 з’яўляецца працягам вышэйпрыгаданай сцяны над 
памяшканнем № 5. Гэты адрэзак сцяны мае роўныя тарцы. 
Пры яго даследаванні было высветлена, што ўсе першапачат-
ковыя вокны маюць перамычкі таўшчынёй у цагліну і адразу 
планаваліся як прастакутныя. Пад вокнамі меліся замуроўкі 
нішаў (паглыбленняў). Злева ці справа каля вокнаў заўсёды 
знаходзіліся высокія, да самай падлогі, нішы глыбінёй у 
цагліну-пальчатку. Яны мелі паўцыркульныя аркі ў палову 
цагліны. На адхонах нішаў ацалела першапачатковая тынкоўка, 
пабеленая крэйдай. Усе нішы былі замураваны аднолькавым 
чынам — маламернай цэглай, а швы аздоблены выпуклай на-
рэзкай. Побач з нішамі выяўлены счасаныя першапачатковыя 
папярочныя перагародкі ў адну цагліну (мал. 2). Іх размяш-
чэнне часам не супадала з размяшчэннем сцен і скляпенняў 
першага паверха. Магчыма, што ў XVIII ст. пры будаўніцтве 
перагародак на скляпеннях і мурах маглі быць усталяваны да-
датковыя драўляныя апорныя канструкцыі (мал. 2 і 3). Цэгла 
прыкмет другаснага выкарыстання не мае. На паўночнай сцяне 
толькі адно акно над памяшканнем № 6 было прабіта пазней і 
мела перамычку ў палову цагліны. Пры гэтым былі знішчаны 
рэшткі папярочнай першапачатковай перагародкі. На мяжы 
памяшканняў № 9 і 10 зафіксаваны таксама стык двух адрэзкаў 
розных сцен (мал. 1–3) і рэшткі счасанай тарцовай сцяны 
ў паўтары цагліны; далей паўночная сцяна была у паўтары 
цагліны. Яе цэгла-пальчатка таксама мае нагар. Над памяшкан-
нем № 10 знойдзены прабіты дымаход з перамычкай у цагліну. 
Гэтым яна цалкам паўтарала адрэзак паўночнай сцяны над 
памяшканнямі № 1–4. Усе яе вокны мелі перамычкі ў палову 
цагліны, іх адхоны таксама былі пашкоджаны (мал. 2). Але тут 
іх размяшчэнне на фасадзе з вокнамі першага паверха ўзгоднена 
не было. Без уліку размяшчэння вокнаў, якія, магчыма, прабіты 
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пазней, сцены над памяшканнямі № 1–4 і № 10–13 з’яўляюцца 
сіметрычным адлюстраваннем адна адной і былі ўзведзены 
адначасова. Паўночная сцяна ў паўтары цагліны пачынаецца 
над памяшканнем № 10. З усходняй першапачатковай сцяной 
сярэдзіны XVIII ст. яна не звязана, прасочана шчыліна на месцы 
іх стыку, які разышоўся падчас выбухаў 1964–1967 гг. У гэтай 
сцяне над памяшканнем № 11 і на мяжы памяшканняў № 12 і 
13 у ёй былі зроблены дымаходы з першага паверха. Яны мелі 
па два тры каналы, знутры памяшкання былі аформлены ў вы-
глядзе лапатак і мелі сляды пераробак ХІХ–ХХ стст. Яшчэ адзін 
дымаход быў прабіты над памяшканнем № 13, у яго запаўненні 
сустракаецца эмалевая кафля пачатку ХХ ст. На ўсходняй сцяне 
прасочана счасаная лапатка.

Ад першапачатковай паўднёвай сцяны XVIII ст. на другім 
паверсе над памяшканнмі № 6–10 і калідорам захаваліся 
невялікія фрагменты на ўсю вышыню. Так, напрыклад, над 
памяшканнем № 6 прасочаны дзвярны праём з паўцыркульнай 
аркай, які быуперароблены ў дымаходы. Вялікі фрагмент пер-
шапачатковай сцяны XVIII ст. ацалеў над памяшканнямі № 8 
і 7. Яна таксама мела высокія нішы з паўцыркульнай аркай, 
закладзеныя маламернай цэглай. Швы закладак былі з двухбако-
вай нарэзкай. Таксама там знойдзены і рэшткі счасанай перша-
пачатковай папярочнай цаглянай перагародкі. Былі заўважаны 
і прамавугольныя нішы, падобныя на аконныя ці дзвярныя 
праёмы, але іх прыкмет на сцяне з боку калідора не выяўлена. 
Першапачаткова яны былі адной вышыні з вышэйпрыгаданымі 
нішамі, але крыху пазней, магчыма, яшчэ падчас будаўніцтва, 
некаторыя з іх былі павялічаны. Можна меркаваць, што ў пер-
спектыве будаўнікі планавалі прабіць тут дзвярны праём. Пакоі 
першапачаткова маглі мець дзверы ў перагародках, якія былі 
таўшчынёй у цагліну, і амфіладную планіроўку.

Наступны фрагмент паўднёвай сцяны XVIII ст. даследава-
ны над памяшканнем № 10; гэты кавалак сцяны мае шматлікія 
пераробкі ХІХ–ХХ ст. Былі выяўлены рэшткі счасанай папяроч-
най тарцовай сцяны ў паўтары цагліны на мяжы памяшканняў 
№ 9 і 10. Спачатку ён меў дымаходы і дзвярны праём з лучковай 
аркай шырынёй каля 1,0–1,2 м. Потым накірункі дымаходаў 
неаднаразова мяняліся (мал. 3).
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Сцяна паміж памяшканнямі № 10–11 сабрана ў ХХ ст. з цэ-
лай і бітай рознафарматнай цэглы і вельмі неахайная, таўшчынёй 
яна каля 1 ½ цагліны, перавязкі з астатнімі сценамі не мае.

Паўднёвая і ўсходняя сцены з’яўляюцца першапачатковымі. 
Ва ўсходняй сцяне XVIII ст. у ХХ ст. былі прабіты дзверы. На 
ёй прасочаны счасаны выступ, на месцы якога прымыкае 
паўночная сцяна. Паўднёва-ўсходні кут таксама мае вертыкаль-
ны разрыў. Назіранні паказалі, што ён утварыўся падчас выбухаў 
1964–1967 гг., калі муроўка звязаных сцен трэснула. Яшчэ адна 
дыяганальная скразная трэшчына знаходзіцца на паўднёвай 
сцяне. Даследаванні гэтай сцяны слядоў першапачатковых па-
пярочных перегародак на ёй не выявілі. Існуючыя зараз вокны 
з прамычкамі ў палову цагліны больш позняга паходжання. Іх 
размяшчэнне ўзгоднена з вокнамі паўночнай сцяны другога 
паверха, але з вокнамі і малюнкам паўднёвага фасада першага 
паверха іх размяшчэнне не ўзгоднена. Першапачатковая сцяна ў 
XVIII ст. мела двое вокнаў і нішу з боку памяшкання. Яны былі 
з перамычкамі ў цагліну. Перамычкі першапачатковых вокнаў 
з боку памяшкання былі лучковымі. Размяшчэнне праёмаў 
XVIII ст. узгоднена з вокнамі першага паверха.

засыпка скляпенняў над першым паверхам

Даследаванні засыпкі скляпення над памяшканнем № 1 
дазволілі знайсці рэшткі каларыфераў. Шурфамі былі выяўлены 
паўночная частка і паўднёва-заходні кут ацяпляльных каналаў 
(мал. 1, 5). Яны праходзілі па перыметры ўздоўж паўночнай, 
заходняй і паўднёвай сцен над памяшканнямі № 1 і 2. Над 
памяшканнем № 3, дзе падлога была заліта, даследаванні не 
вяліся. Для іх уладкавання паверх засыпкі пазух скляпенняў 
першага паверха была зроблена заліўка вапнавай рошчынай. 
Яна знаходзілася на глыбіні каля 0,25 м ад сучаснай падлогі. 
Каля паўночнай сцяны быў выступ, які ўяўляў сабой рэшткі 
муроўкі з нагарам на бакавой паверхні. Шырыня яго каля 0,25 м. 
Гэта як бы адна з вонкавых сценак каларыфера. Другая вонкавая 
сценка, бліжэй да цэнтра памяшкання, была выканана ў палову 
цагліны-пальчаткі на гліне. Ад перагародак паміж каларыферамі 
захаваліся гліняныя валікі вышынёй каля 5 см. У сячэнні яны 
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былі трапецыяпадобнымі, бакавыя адхоны — ўвагнутымі, а 
верхняя пляцоўка — гарызантальнай, шырынёй каля 6,5–7,5 см 
(гэта адпавядала таўшчыні цагліны-пальчаткі, пастаўленай 
на рабро). На ёй знойдзены фрагмент вертыкальнага шва ад 
пастаўленай некалі на край цэглы. У запаўненні каналаў і аб-
мазцы іх дна знойдзены рэшткі дахоўкі з нагарам, якая некалі 
пакрывала перагародкі каналаў. Гладкая паверхня пласцін 
дахоўкі паляпшала цягу і павялічвала трываласць каларыфераў. 
Паўночна-заходні кут каларыфераў знішчаны пры будаўніцтве 
печаў у ХІХ ст. Паўднёва-заходні кут захаваў паварот каналаў. У 
месцы паваротаў перагародкі былі скошаны пад кутом 45°. Тры 
каналы каля паўночнай сцяны будынка мелі шырокі разрыў і 
невялікі цагляны выступ. Можна меркаваць, што тут быў продух 
у выглядзе люка з жалезнай накрыўкай для выпуску гарачага 
паветра ў памяшканне пасля закачэння палення печы. Каля 
заходняй сцяны каналаў было два. Шырыня каналаў (паміж 
цаглінамі) была 13, 23, 25 і 26 см, што дазваляла перакрыць іх 
падлогавымі пліткамі і цэглай-пальчаткай. Кавалак тэракота-
вай пліткі, выяўленай каля паўночнай сцяны памяшкання № 
1, меў шырыню каля 20 см, а даўжыня перавышала 25 см. У 
тым жа памяшканні знойдзены кавалак пліткі з белай эмаллю 
(мал. 6). Плітка больш тонкая у параўнанні з тэракотавымі; 
гэта дазваляе меркаваць, што «цёплая падлога» была двух-
слойнай. Ніжні, чарнавы слой быў з тэракотавых плітак. Ён 
перакрываў ацяплальныя каналы. Верхні — з больш тонкіх 
плітак, пакрытых белай эмаллю. Цэнтральная частка падлогі 
памяшкання была драўлянай. Топка для «цёплай падлогі» над 
памяшканнямі № 1–4 знаходзілася ў печы першага паверха ў 
памяшканні № 4.

Магчыма, што ацяпляльныя каналы мелі ўсе памяшканні 
другога паверха. Частка іх была знішчана пры зносе 
скляпенняў над памяшканнямі № 4–6 у пачатку ХХ ст. [4, 
с. 19]. Астатнія знесены ў 2003 г. падчас расчысткі скляпенняў 
над памяшканнямі № 7–10 (мал. 7). Так, напрыклад, былі су-
стрэты рэшткі каналаў з перагародкамі ў палову цагліны над 
паўднёвай часткай скляпення памяшкання № 10, але ў той час 
іх даследаваць і зафіксаваць не ўдалося. Там жа была знойдзена 
цагляная муроўка на паўднёвай частцы скляпення, якое мае 
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шмат пераробак (мал. 7). Сцяна памяшкання мела адтуліну 
на ўзроўні гэтай муроўкі, рэшткі папярочных перагародак у 
палову цагліны і сляды нагару. Засыпка са скляпенняў у 2003 г. 
была скінута ў двары. Яе даследаванне дазволіла знайсці шмат 
пячной абмазкі і кафлі XVI–XVIII стст. [1 с. 58, мал 12: 2]. 
Найбольш ранняя кафля аздоблена арнаментам з матывамі 
«каванага металу» [3, с. 103], геральдычным і антрапаморф-
ным арнаментам. Шмат з іх пашкоджана агнём. Пераважная 
большасць кафлі зялёнапаліваная, але ёсць і пакрытая белым 
ангобам. Сабраны і кавалкі карніза з белай эмаллю сярэдзіны 
XVIII ст. (мал. 6) Таксама сустракаецца шмат абпаленай 
пячной гліны з адбіткамі румпаў кафлі. Знайсці і вывучыць 
падмуркі печаў XVIII ст. не ўдалося.

Добра захаваліся каналы над памяшканнямі № 11–13. Іх 
сячэнне каля 0,21х0,2–0,23 м. У скляпенні памяшкання № 13 з 
першага паверха быў прабіты шырокі калодзеж каля 0,5 х 0,65 
м, складзены на гліне з пальчаткі 32х15–15,5х6,5–7 см (часам 
яна не мела барознаў) [6, с. 101; 2, с. 95]; яго сценкі мелі моцны 
нагар. Пры гэтым было часткова пашкоджана восевае рабро 
жорсткасці. Сценкі калодзежа складзены з цэглы на гліне, ёй 
жа ўмацаваны зломы скляпення. З усходняга боку пачыналіся 
два каналы ўздоўж паўночнай сцяны. Да заходняй сценкі так-
сама прымыкаў канал (?) сячэннем 0,25х0,25 м. Узровень яго 
падлогі на рад цэглы ніжэй, чым у каналаў ва ўсходняй сцяне. 
З калодзежам ён звязаны праз акенца 0,25х0,2 м. Побач з гэтай 
канструкцыяй быў яшчэ адзін калодзеж, верагодна, дымаход з 
першага паверха, які знаходзіўся за межамі сцяны і выходзіў у 
дымаходы ў лапатцы паўночнай сцяны. Цэгла, з якой складзены 
знойдзеныя збудаванні, часам не мае барознаў, яе памеры —  
32х15,5х7 см. Шырыня каналаў каля 0,22–0,23 м, цэнтральная 
і паўднёвая знешняя сценка ў палову цагліны, складзена на 
гліне. З боку цэнтра памяшкання яна ўмацавана валікам з гліны. 
Другая вонкавая сценка канала — выступ сцяны памяшкання 
шырынёй ад паловы да адной цагліны. Ён захаваўся на вы-
шыню да 0,2 м ад узроўню бетона, з боку паўночнай сцяны 
ён меў абкладку з цэглы, пастаўленай на рабро (мал. 8). З 
улікам таго, што ўзровень радоў муровак не супадае, можна 
меркаваць, што існаваў яшчэ адзін рад цаглін, пастаўлены 
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на рабро, толькі тады ўзровень усіх перагародак быў адноль-
кавым. Такім чынам, дасягалася неабходная вышыня сценак 
канала — каля 0,3–0,4 м. Каля калодзежа пад іх была зроблена 
адмостка цэглай-пальчаткай на вапнавай рошчыне. У склад яе 
ўваходзілі кавалкі падлогавых плітак 29–30х22–23х6 см. По-
тым яна была прадстаўлена вапнавай рошчынай з дадаткамі 
кавалкаў хвалістай дахоўкі. Рэшткі каналаў знойдзены таксама 
каля ўсходняй і паўднёвай сценкі памяшканняў № 11–13. Іх дно 
мае нязначны ўхіл у бок калодзежа, каб палепшыць цягу. Калі 
ля калодзежа яно было на глыбіні 0,35 м ад узроўню паверхні 
бетона (маецца на ўвазе бетон, якім была заліта падлога да 
2006 г.; зараз узровень падлогі на 20 см вышэй ад узроўню 
старога бетона), то каля паўднёвай сцяны яна дасягае глыбіні 
каля 0,1–0,15 м. Вуглы паваротаў каналаў знішчаны. Паўночны 
— пры пракладцы трубы пачатку ХХ ст., паўднёвы — пры 
ўладкаванні лесвіцы ў канцы першай трэці ХІХ ст. З таго часу 
на ўсходняй сцяне захавалася пабеленая тынкоўка (мал. 9). 
Можна меркаваць, што каналы паварочвалі пад прамым вуглом. 
Зверху каналы перакрываліся цэглападобнымі пліткамі, якія 
прыгаданы вышэй. Яны маглі быць меншага фармату; галоўнае 
іх адрозненне ад цэглы-пальчаткі — гэта суадносіны бакоў як 
2:3 ці 1:1 і крыху меншая таўшчыня. Такія ж пліткі перакрывалі 
і каларыферы пад падлогамі. Топка для «цёплай падлогі» над 
памяшканнямі № 10–13 знаходзілася ў печы першага паверха ў 
памяшканні № 13 і завяршалася жаравым калодзежам і люкам 
з металічнай накрыўкай. Такім чынам, у абодвух выпадках 
дасягалася неабходная моцная цяга ў каналах, бо аптымаль-
ныя для гэтага суадносіны даўжыні каналаў і вышыні трубы 
ад поду печы — 3:4 ці 3:5. Ад узроўню сцен першага паверха 
вышыня вертыкальнага дымахода дасягала 8–10 м. Гэтыя 
«цёплыя падлогі» сталі своеасаблівымі прататыпамі сучасных 
ацяплальных печак парнікоў і цяпліц, якія канструктыўна 
вельмі падобны да іх [5, с. 157].

Расчышчаны таксама рэшткі канала шырынёй каля 
0,25 м ля паўночнай сцяны і над памяшканнямі № 11 і 12. 
Ён перакрываў дымаходы, якія вялі з першага паверха і былі 
пракладзены непасрэдна па скляпеннях. Канал выяўлены на 
працягу каля 2,0 м. Дзе пачынаўся канал, высветліць не ўдалося. 
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Дымаходы з першага паверха праходзілі ў цагляным выступе 
паўночнай сцяны. У канструкцыі гэтых дымаходаў была ўжыта 
падлогавая плітка.

Назіранні за папярочнымі перагародкамі паміж 
памяшканнямі № 11–13 першага паверха паказалі, што на другім 
паверсе яны не мелі слядоў разбурэння. Іх верх быў роўны і 
замазаны слоем вапны. Каналы ацяплення перакрывалі іх.

Цікавыя вынікі далі даследаванні засыпкі скляпенняў 
памяшканняў № 11–13 і на месцы разбураных каналаў. Яна 
(асабліва ў паўночнай частцы памяшканняў) утрымлівала 
шмат хвалістай дахоўкі [1, С. 95] з нагарам, кавалкі абгарэлага 
дрэва. Таксама сустракаюцца і кавалкі кафлі сярэдзіны — 
канца XVIII ст. з медальёнамі ў вянку і са змешчанай рамкай 
і гладкія зялёныя пласціны эмаллю [2, с. 87]. Там жа знойдзе-
ны адзінкавыя кавалкі шклянога і керамічнага посуду і нават 
скуранога абутку. Такім чынам, часам пабудовы гэтай «цёплай 
падлогі» з’яўляецца апошняя чвэрць XVIII ст. Знаходкі кавалкаў 
абгарэлай дахоўкі і драўніны, як і цэгла другаснага выкары-
стання ў адрэзках паўночнай сцяны над памяшканнямі № 1–4 
і 10–13 сведчаць, што, верагодна, у апошняй чвэрці XVIII ст. 
верх будынка моцна пацярпеў ад пажару. Пасля гэтага ён зазнаў 
першую значную перабудову.

Зыходзячы з пад’ёмнага матэрыялу, сярод якога найбольш 
позні датаваны канцом XVIII ст., можна меркаваць, што гэтай 
перабудовай кіраваў вядомы архітэктар-езуіт Габрыэль Грубэр 
[7, с. 212]. На той час, у 1784 г., ён прыехаў з Аўстрыі ў По-
лацк — апошні прытулак магутнага ордэна, — дзе зноў прыняў 
сан і абеты. З 1786 г. ён стаў прафесарам матэматыкі, механікі 
і архітэктуры, у 1800 г. ён пакідае Полацк [7, с. 212]. Магчы-
ма, пры яго ўдзеле былі перакладзены паўночныя сцены над 
памяшканнямі № 1–4 і 10–13, перабудаваны і пашыраны другі 
паверх (узведзена яго цэнтральная частка над памяшканнямі 
№ 6–9) і збудаваны «цёплыя падлогі» розных канструкцый. 
Яшчэ адным сведчаннем больш позняга паходжання «цё-
плых палогаў» з‘яўляецца тое, што яны перакрывалі рэшткі 
прастакунага праёма, зробленага ў скляпенні памяшкання № 
12 падчас яго будаўніцтва. Першапачаткова гэта памяшканне 
выкарыстоўвалася як сені паміж памяшканнямі № 11 і 13 перша-
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га паверха, і, магчыма, да перабудовы другога паверха ў апошняй 
чвэрці XVIII ст. тут была драўляная лесвіца на другі паверх.

Калідор другога паверха таксама больш позняга паход-
жання. Першапачаткова існавалі толькі дзве лесвічныя пляцоўкі 
на скляпеннях калідора першага паверха ва ўсходняй і заходняй 
частцы будынка. Ацалелі толькі фрагменты першапачатковай 
паўднёвай і паўночнай сцяны. У раёне памяшкання № 10 з боку 
калідора сцяна была пашкоджана пераробкамі ХІХ–ХХ стст. 
Акрамя прыгаданага вышэй дзвярнога праёма, удалося за-
фіксаваць рэшткі акенца з лучковай аркай каля 0,6х0,6 м. 
Падобнае акенца, толькі лепшай захаванасці, зафіксавана 
ў фрагменце над памяшканнем № 16. Там праходзілі ды-
маходы з былой пякарні. Такім чынам, гэтыя акенцы маглі 
прызначацца для прачысткі, каб пазбягаць выхаду на стромкі 
дах будынка. Ацалелыя рэшткі першапачатковай паўднёвай 
сцяны існуючага зараз калідора паказалі адсутнаць рэшткаў 
скляпенняў і праёмаў. Зыходзячы з плана 1828 г. можна мер-
каваць, што першапачаткова замест калідора другога паверха 
тут былі два пакоі ў заходняй і ўсходняй частцы будынка. Да іх 
вялі лесвіцы з першага паверха, і з гэтых памяшканняў можна 
было трапіць у памяшканні № 1–4 і 10–13. Памяшканні № 5–9 
маглі мець амфіладную планіроўку і былі звязаны з лесвіцамі 
праз дзвярныя праёмы, якія знаходзіліся над памяшканнямі 
№ 6 і 9. Больш дакладна першапачатковую планіроўку другога 
паверха высветліць немагчыма. У канцы ХІХ — пачатку ХХ 
стст. скляпенне калідора першага паверха было знесена і за-
менена бетоннай столлю. Пры гэтай перабудове і быў зробле-
ны існуючы зараз калідор. У калідоры другога паверха была 
ўсталявана бетонная лесвіца для ўваходу ў гімнастычную залу з 
невялічкай пляцоўкай, выкладзенай каляровымі штампаванымі 
пліткамі. Прыкладна з таго ж часу з’явіліся печы, абкладзеныя 
гладкай белаэмалевай кафляй і бляхай.

Паэтапная перабудова і рэканструкцыя другога паверха 
на працягу сярэдзіны XVIII — пачатку ХХ стст. прыводзіла і да 
змен у форме і канструкцыі даху. Першапачаткова дах быў ман-
сарданым, і, магчыма, меў ламаную форму. Дамінуючай была 
цэнтральная частка будынка. Менавіта там маглі знаходзіцца 
разабраныя ў 1831 г. цагляныя аркі. На той час яны, магчыма, 
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захоўваліся над паўднёвай часткай першага паверха будынка 
і на месцы калідора. Астатняя частка даху мела драўляныя 
канструкцыі. Пры гэтым вільчакі даху над памяшканнямі № 1–3 
і 11–13, верагодна, былі ссунуты да паўднёвай сцяны прыкладна 
на 2/3 альбо 3/4 шырыні памяшканняў. Гэтыя памяшканні так-
сама былі мансарднымі. Праз іх праходзілі дымаходы і трубы 
першага паверха. Яны знаходзіліся на паўночнай сцяне над 
руставанымі пілястрамі. Гэтыя часткі даху былі больш нізкімі. 
Пазней у выніку пажару і некалькіх перабудоў дах страчвае 
ламаную форму, бо мансарда (яе паўночная частка) паступова 
перабудоўваецца ў другі паверх. Цэнтральная частка будынка 
захоўвала сваё дамінуючае становішча, у яе вышэйшых кроп-
ках узводзяцца больш высокія трубы для «цёплай падлогі». 
Над вільчаком даху іх вышыня магла дасягаць да 3,0–4,0 м. 
Магчыма, у той жа час форма даху набывае арыгінальныя 
рысы, зафіксаваныя на плане Полацка 1828 г. [1 с. 17, рис. 6] 
Гэта адзіны план, які вельмі падрабязна і дакладна фіксуе раз-
мяшчэнне і форму дахаў будынкаў калегіума. На плане 1828 г. 
дах корпуса «В» мае два вільчакі і дзве самастойныя часткі. 
Паўночная, двухсхільная, цалкам перакрывае прастору над 
памяшканнямі № 1–13. Паўднёвая цэнтральная частка будынка 
мае чатырохсхільны дах, яго вільчак знаходзіўся прыкладна над 
паўднёвай сцяной існуючага зараз калідора другога паверха. У 
выніку дах атрымаў увагнутую форму ў цэнтры. Толькі пасля 
1831 г. ён набыў сучасныя абрысы.

Такім чынам, на падставе выяўленых матэрыялаў па дру-
гому паверху корпуса «В» можна зрабіць наступныя высновы:

1. Другі паверх корпуса «В» часткова пачынае будавацца 
ў сярэдзіне XVIII ст. адначасова з карпусамі «А», «Б», «Г».

2. Паўночныя сцены памяшканняў № 1–4 і 10–13, вера-
годна, першапачаткова не планаваліся і былі ўзведзены пазней, 
праз некаторы час яны, магчыма, былі разабраны і перакладзе-
ны; сярэдняя частка спачатку ўвогуле не мела памяшканняў.

3. Другі паверх будынка на той час мог мець спачат-
ку гаспадарчае прызначэнне і не ацяпляўся; пры гэтым ён 
выконваў ролю своеасаблівай мансарды звернутай двума 
фасадамі ва ўнутраны дворык калегіума, які на той час не 
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быў падзелены на дзве паловы корпусам «Б». Гэтыя ман-
сарды былі над памяшканнямі № 1–4 і 10–13 і прадстаўлялі 
сабой вялікія залы. Праз сені і вінтавую драўляную лествіцу 
ў скаляпенні ўсходняя зала была злучана з памяшканнямі 
№ 11 і 13 першага паверха. Форма даху у цэнтральнай част-
цы, верагодна, была ламанай і чатырохсхільнай. Нязначная 
таўшчыня сцен зальных памяшканняў другога паверха над 
памяшканнямі № 1–4 і 10–13 першага паверха сведчыць, 
што пераважная большасць канструкцый паддашша была 
драўляная. Прыгаданыя аркі, разабраныя ў 1831 г., маглі 
знаходзіцца на цэнтральнай частцы паддашша, дзе сцены 
паверха былі больш тоўстыя.

4. Першая рэканструкцыя, магчыма, адбылася пасля 
пажару, які здарыўся ў апошняй трэці XVIII ст. і прыкметы 
якога прадстаўлены кавалкамі вугалю і абгарэлай дахоўкі ў 
засыпцы скляпення над памяшканнем № 13. З гэтага часу ў 
памяшканнях уладкоўваецца «цёплая падлога» (намі выяўлены 
дымавыя каналы, якія награваліся праз печы першага паверха), 
насцілаецца драўляная і пліткавая падлога. Для паляпшэння 
цягі ў каналах «цёплай падлогі» над памяшканнямі № 4 і 10, 
дзе была максімальная вышыня даху, узводзяцца новыя, больш 
высокія трубы і перарабляюцца існуючыя дымаходы першага 
паверха. Гэтыя трубы знаходзіліся на мяжы памяшканняў № 4 і 
5 і № 9 і 10. Вышыня падобнай трубы ад узроўню сцен першага 
паверха была каля 12–13 м. Пасля гэтага форма даху робіцца 
трохкутнай, ламаная лінія адсутнічае. Магчыма, што рамонтам 
і перабудовай корпуса «В» кіраваў вядомы архітэктар-езуіт 
Габрыель Грубэр.

5. Верагодна, крыху пазней альбо адразу пасля пажару ў 
апошнюю чвэрць XVIII ст. узводзіцца паўночная і паўднёвая 
сцяна над памяшканнямі № 5–9. Гэтыя памяшканні адразу 
плануюцца ў якасці жылых ці вучэбных. Памяшканні маюць 
нішы і капітальныя перагародкі ў адну цагліну. Магчыма, яны 
таксама мелі «цёплую падлогу». Спачатку пакоі, верагодна, 
мелі амфіладную планіроўку, але ў перспектыве іх злучылі 
калідорам, і для гэтага яшчэ на пачатку будаўніцтва для 
дзвярных праёмаў былі прадугледжаны прастакутныя нішы ў 
паўднёвай сцяне.
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6. Зыходзячы з рэшткаў аздаблення (рэшткі эмалевых 
плітак падлогі, гатычная арка ўваходу з боку трохпавярховага 
будынка), зала над памяшканнямі № 1–4 мела ў канцы XVIII — 
другім дзесяцігоддзі ХІХ стст. найбольш прэзентабельны вы-
гляд і магла з’яўляцца невялічкай музычнай капэлай. Зала над 
памяшканнямі № 10–13 магла выкарыстоўвацца для рэпетыцый 
і была больш сціплай. Залы мелі пабеленыя атынкаваныя сцены 
і, магчыма, пафарбаваныя драўляныя столі. У капэле было трое 
прастакутных высокіх вакнаў, у зале для рэпетыцый — два 
больш шырокіх, блізкіх да квадратаў вокнаў і ніша паміж імі. 
Цэнтральная частка падлогаў была драўлянай, каля сцен — 
пліткавай. У капэле пліткі былі эмаліраваныя і маглі ўтвараць 
нескладаны двухколеравы арнамент. У зале для рэпетыцый яны 
былі простыя тэракотавыя.

7. У ХІХ ст. на паверсе адбыліся значныя пераробкі. Да 
1828 г. (магчыма, пры піярах) перастаюць працаваць «цёплыя 
падлогі», іх каналы часткова знішчаюцца пры ўзвядзенні новых 
лесвіц з памяшканняў першага паверха № 3 і 13. Пасля гэтага 
пачынаюць узводзіцца печы і ўносяцца змены ў планіроўку.

8. Падчас рамонту 1831–1833 гг. цалкам знішчаюцца 
першапачатковыя падлогі, столі і дах. Капэла цалкам перара-
бляецца, узводзіцца перагародка і разам з нішамі закладваецца 
гатычная арка. На працягу ХІХ — пач. ХХ стст. пастаянна 
перарабляецца калідор і паўднёвая сцяна над памяшканнямі 
№ 5–10, прабіваюцца новыя дымаходы і дзвярныя праёмы, 
зносяцца значныя яе часткі, закладваюцца нішы. Узводзяцца 
новыя перагародкі і печы. Такім чынам, паверх поўнасцю 
страціў першапачатковую планіроўку.

9. У пачатку ХХ ст. пры будаўніцтве кацельні зносіцца 
амаль уся паўднёвая сцяна калідора. Тады ж, магчыма, падлогі 
пачынаюць заліваць бетонам і аздабляць каляровай пліткай. На 
фасадах былі прабіты новыя вокны з перамычкамі ў палову 
цагліны на паўночнай сцяне над памяшканнямі № 1–4, 6, 11–13. 
Таксама быў знесены паўднёвы фасад усходняй залы — заму-
раваны першапачатковыя вокны і счасаны іх ліштвы.
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Агульныя тэндэнцыі развіцця гандлю ў 
Полацку ў XIX ст.

Студзенікіна Ю.У.

На працягу стагоддзяў гандаль з’яўляўся адным з прыя-
рытэтных заняткаў гараджан. Адной з формаў арганізацыі 
гандлю з даўніх часоў былі кірмашы (ад нямецкага «штогадовы 
рынак») — рэгулярны гандаль, які адбываецца падчас прыезду 
гандляроў у пэўным месцы і на працягу пэўнага тэрміну або 
некалькі разоў на год.

Кірмашы з’явіліся ў Еўропе ў перыяд ранняга Сярэднявечча. 
Дазвол на іх адкрыццё давалі Магдэбургскае права, прывілеі вялікіх 
князёў літоўскіх і каралёў польскіх, пастановы і ўказы царскай ула-
ды. Наш горад развіваўся ў рэчышчы еўрапейскіх дзяржаў. Кірмаш 
у Полацку быў зарэгістраваны адным з першых на Беларусі — у 
1498 г. (год атрымання прывілея на Магдэбургскае права).

Звычайна кірмашы адбываліся або пачыналіся ў дні 
рэлігійных святаў. Традыцыйна афіцыйнае свята адбывалася 
да абедні, а пасля пачынаўся кірмаш. З ХVІ ст. гэта стала 
нормай звычаёвага права. Свята пачыналася разам з гандлем 
на рынкавай плошчы [1, с. 181]. Існаваў рытуал адкрыцця і 
закрыцця кірмашоў.

Вядома, што ў ХVІІІ–ХІХ стст. кірмашы («ярмонки», 
базары, таржкі) праходзілі ва ўсіх гарадах і мястэчках Беларусі. 
Па Віцебскай губерні ў 1832 г. прайшло 27 кірмашоў, у 1863 г. — 
42, у 1894 г. — 379.

Унутраны распарадак на кірмашах вызначаўся мясцовымі 
пастановамі і статутамі гандлю, кантраляваўся атрадамі 
паліцыі або спецыяльна створанымі кірмашовымі камітэтамі. 
Так, у Рапарце Полацкай гарадской паліцыі 1838 г. адзначана:  
«…про ишествий никаких не случилось… жалоб на торгующих 
не было»[4, л. 13 адв.].

Актуальныя ў сярэднявеччы, кiрмашы не згубiлi сваёй 
папулярнасцi i ў наступныя стагоддзi. У разглядаемы перыяд 
(ХІХ ст.) у Полацку таксама дзейнiчаў кірмаш.

У 1810 г. Полацкая гарадская дума і магістрат падалі 
рапарт на імя губернатара з просьбай мець кірмаш у Полацку, 
2
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а таксама публікаваць у газетах сталіцы і суседніх губерняў 
апавяшчэнні аб бесперашкодным гандлі і ўездзе жадаючых.

У справе аб заснаванні кірмашу ў горадзе Полацку ад 
22.10.1810 г. было пастаноўлена: «…в день святого Игнатия, 
основателя Полоцкого езуитского ордена и в нём издревле 
заведённого училища, позволить завести в городе Полоцке 
ярмонку… начиная 31 июля по 20 августа» [3, л. 1, 3, 6, 29].

Ужо ў 1838 г. у Полацку «…существуют 2 малочисленные 
ярмарки…» [5, л. 13].

Асартымент тавараў кірмашу ў Полацку быў тыповым для 
беларускага рынку таго часу. Першае месца па папулярнасці 
тавараў займалі прадукты жывёлагадоўлі, рыбалоўства і 
палявання (жывёла, мясамалочныя прадукты, рыба, скуры, 
футра, тлушч, воск, мёд і інш.). Найбольшым попытам з іх ліку 
карысталіся буйная рагатая жывёла і коні, якія прадаваліся на 
ўсіх кірмашах, незалежна ад іх профілю.

Другое месца занялі дзве групы тавараў, якія адносяцца да 
сельскай гаспадаркі — асноўнага занятку насельніцтва: прадук-
ты земляробча-раслінныя (зерневыя, крупы, кармы (трава, сена, 
салома), насенне, прадукты агародніцтва і садоўніцтва, лён, 
пянька, пакулле, тытунь, цукар, хлебабулачныя вырабы і інш.) 
і мінеральна-металічныя (мінеральныя выкапні і будаўнічыя 
матэрыялы (мел, гліна, цэгла і г.д.), соль, посуд, сельскагаспа-
дарчыя прылады, інструменты, ганчарныя і шкляныя вырабы, 
шкло, чыгун, жалеза, сталь, зброя).

Далей ідуць мануфактурныя («чырвоныя») і галантарэй-
ныя («іголкавыя», «дробязныя») прадметы, вопратка, абутак, 
галаўныя ўборы, пакавальныя матэрыялы (мяшкі, вяроўкі, 
ліны), баваўняная, ваўняная, шаўковая, паўшаўковая і льняная 
тканіна. У апошнюю групу аб’яднаныя сялянскія («чорныя»)
тавары: прадукты харчавання, вырабы сялянскіх промыслаў і 
саматужнай прамысловасці (палатно) [18, с. 7–8].

У другой палове ХІХ ст. з пачаткам будаўніцтва чыгунак 
значэнне кірмашовага гандлю на беларускіх землях, як і ў цэлым 
па Расійскай імперыі, стала хутка зніжацца.

Па дакументах 1866, 1868, 1876 гг. у Полацку «…были 
учреждены 2 ярмарки. Летняя с 15 по 25 мая, зимняя с 1 по 
10 декабря. Однако торговцы на них не съезжались. Более 
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значительный торг бывает в последнее воскресенье перед 
Рождеством Христовым…, где сбывается продукции на сумму 
не более 2500 руб.» [10, л. 111 адв; 12, л. 31; 7, л. 90]. Гандаль 
праходзіў на 2-х гандлёвых плошчах, у горадзе дзейнічала 10 
аптовых складоў [10, л. 112]. Летняя «ярмарка» называлася 
«Евфросиньевская», яна прыпадала на дзень памяці Еўфрасінні 
Полацкай па старым стылі: «ярмарка назначена 23 мая, в день 
Евфросиньи, княжны Полотской…» [11, л. 15 адв].

15 верасня 1892 г. віцебскаму губернатару ад праваслаўных 
і стараабрадцаў, жыхароў г. Полацка, было прадстаўлена не-
звычайнае прашэнне. Яно было падпісана Антанінам, епіскапам 
Полацкім і Віцебскім. Аўтары прашэння прапануюць перанесці 
дні гандлю з нядзелі і дзён двунадзесятых святаў: «Город наш, 
числясь старинным русским городом, не оправдывает своего 
названия, т.к. в дни еврейских праздников здесь полнейшее 
благочиние и тишина, а в дни праздников православных разные 
безчинства и безобразия» [8, л. 1 адв.] «…преймущественно 
же крестьяне, сбыв привезенное в городе, напиваются и про-
изводят разные бесчинства…» [8, л.1] «…тогда как, например, 
в городах Витебск, Динабург и Режиц воскрестные и празд-
ничные дни свято чтутся и никакой торговли в эти дни там 
не производится, а вместо этих дней назначены другие дни   
недели …» [8, л. 1 адв.].

Скарга дала свае вынікі. Ужо 16 кастрычніка 1892 г. 
полацкі паліцмайстар атрымаў уведамленне Полацкага і 
Віцебскага архірэя: «принять меры по закрытию базаров по 
воскресным и праздничным дням и перенести на другие дни 
соответствующим распоряжением» [8, л. 3].

Надалей кірмашовы гандаль ідзе на спад.
У 1900 г. полацкі павятовы спраўнік паведамляў: «… в 

городе ярмарок не бывает, только в уезде бывают незначитель-
ные торжки по местному называемые «кирмашами». Таржкі 
з’яўляліся месцам збыту рамесніцкіх вырабаў з дапамогай 
пасрэднікаў і аптовых закупак сельскагаспадарчых прадуктаў і 
сыравіны. Аднак сума таваразвароту на таржках была нязначнай 
і ў сярэднім складала 150–200 руб. [17, с. 236]. Такім чынам, у 
Віцебскай губерні ў вывучаемы час кірмашы існавалі толькі ў 
мястэчках. У Полацкім павеце кірмашы праводзіліся ў мястэчку 
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Сіроціна. Галоўным прадметам гандлю на сіроцінскіх кірмашах 
былі сельскагаспадарчы інвентар і іншыя вырабы сельскай 
гаспадаркі, што прывозіліся жыхарамі Полацка і павета; тава-
разварот складаў 80–100 руб. [6, л. 136].

Рост гарадоў і колькасці іх жыхароў спрыялі павышэнню 
попыту на сельгаспрадукты і тавары прамысловасці, што дало 
штуршок развіццю новым формам гандлю — кірмашовай, 
развозна-разноснай і стацыянарнай.

На змену рынкам прыходзяць базары. Базары розных 
выглядаў меліся ва ўсіх гарадах і мястэчках Беларусі і нават у 
вялікіх сёлах. У функцыі базараў уваходзіла забеспячэнне га-
раджан прадуктамі харчавання. Напрыклад, у кожны кірмашовы 
дзень у Полацк прывозілі прадуктаў і сельскіх прамысловых і 
рамесных вырабаў на суму 500 руб.

У 1839 г. Віцебская губернская будаўнічая камісія раз-
глядае Праект на пабудову ў Полацку гасціных радоў. Гораду 
была дадзена пазыка, вызначаны крайні тэрмін пабудовы — 
1.09.1841 г. [2, л. 229 адв.]. Планавалася «…провести постройку 
гостиных лавок не по углам Торговой площади, а по 1 линии 
через всю площадь, дабы этим избежать безобразия и соблюсти 
квадратное положение площади… от Ильинской ул. к Пли-
говской, по которой совершается Главный проезд, находится 
большой скат к Ильинской ул., т.о. необходимо… уравнять и 
произвести земляную насыпь…» [2, л. 229 адв, л. 230].

Будаўніцтва вялося вельмі цяжка. Праца спынялася «по 
случаю наступившей холодной ненастной погоды». Пазней 
аказалася, што частка збудаванай пабудовы — з рознай цэглы, 
унутраны мур — з матэрыялу дрэннай якасці. Затым скончыліся 
грошы: «50 000 р. недостаточно, застройку можно будет отне-
сти на счёт общих городских доходов…» [2, л. 231 адв., л. 232, 
л. 299]. Будаўніцтва каменных радоў  зацягвалася.

Нарэшце крамы былі пабудаваны двюма лініямі, месца 
вакол сцен гасціных лавак было выраўнена, нізкія месцы за-
сыпаны і вымашчаны камнем, маставая ўтрамбавана цагляным 
друзам [2, л. 314 адв.]. Да гандлёвых радоў былі прымацаваны 
каравульныя і пажарная каманда, якая ў 1845 г. закупіла коней 
[2, л. 315]. Аднак нават пасля ўводу лавак у эксплуатацыю 
слухаліся рапарты аб «сырости выстроенных в городе Полоцке 
85



8

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
торговых лавок», узнімаліся пытанні «о скате воды в случае 
дождей, устройстве канавок вокруг Лавочного здания…» [2, 
л. 337, л. 338].

Адбудаваныя каменныя рады сталі сэрцам гарадско-
га гандлю. Тут размяшчалася крама з бакалейным таварам 
Сіманава [16, л.67], крамы з гатовай вопраткай купца Будневіча 
[16, л. 68], Арансона [16, л. 71]. Найболей папулярнымі былі кра-
мы мануфактурным таварам. Іх утрымлівалі Б. Мінц, Сіманаў, 
Іофе [16, л. 69, 72, 79], Будневіч, Кацэйлін [16, л.74], Грабкін 
[16, л.73, 74, 88], Рымзінц [16, л. 77], Ш. Берковіч, Вітэнберг [16, 
л. 82], Х. Эмануэль [16, л. 83], Мойша Левін [16, л. 87, 88], М. 
Рэльтман [16, л. 84, 89], Ліберман [16, л. 91], Левіт [16, л. 110], 
Кацэнельсон [16, л. 76], Баркан [16, л. 85], Іофін [16, л. 90]. Тут 
жа знаходзіўся склад мукі Я. Рыўліна [16, л.75]. На каменных 
радах размяшчалася крама аптэкарскіх тавараў Аркуля [16, 
л. 77]. Вялі гандаль жалезным, рымарным і скабяным таварам 
у сваіх крамах Бейнуль, Берковіч, Вітэнберг [16, л. 78], Шпакаў 
[16, л.80]. Працавалі крама з абуткам Галеркіна [16, л. 82], кра-
ма з посудам Рымшыца ў доме Гофеншэфаў [16, л. 86], крама 
фаянсавых і крыштальных вырабаў Грынзайда [16, л. 94].

Кошты на асноўную харчовую прадукцыю i для 
параўнання памеры заработнай платы за 1895 г. змешчаны 
нiжэй ў таблiцах 1 i 2.

А ўжо ў канцы ХІХ — пач. ХХ ст., паводле пісьмовых 
крыніц, у горадзе налічвалася 5 базараў: Верхні, Ніжні, Сянны, 
Дрывяны, Жывёльны.

Развіццё прамысловасці, рост гарадоў і гарадскога 
насельніцтва стваралі ўмовы для пашырэння тут сеткі стацыя-
нарнага гандлю.

Лепш за ўсё стацыянарны гандаль быў развіты ў 
губернскіх гарадах. Высокі ўзровень стацыянарнага гандлю 
быў таксама ў Брэсце, Бабруйску, некалькі ніжэй у Слоніме, 
Менску, Мсціславе, Полацку, Слуцку. Але ўсё ж Полацк лічыўся 
горадам базарна-стацыянарнага гандлю.

Перарастанне перыядычнага гандлю ў стацыянарны ад-
бывалася ў Беларусі гэтак жа, як і ў цэлым у Расійскай імперыі: 
павольна і паступова, ад кірмашовага да базарнага і ад яго да 
лавачна-крамнага.
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Гандлёвыя ўстановы былі разнастайнымі. У першую чаргу 
неабходна адзначыць вялікую колькасць піцейных дамоў, корчмаў, 
«ренских» скляпоў, дзе прадаваліся спіртныя напоі і закускі.

Весці гандлёвую дзейнасць, утрымліваць краму, 
фатаграфію або карчму дазвалялася асобам, якія ўваходзілі 
ў гільдыю і мелі адпаведныя дакументы, няхай гэта будзе 
мешчанін, дваранін або купец. Выдачай дакументаў займала-
ся Полацкая гарадская ўправа. Яна выдавала пасведчанні 2-й 
гільдыі, білеты 2-й гільдыі, акцызныя і тытунёвыя патэнты. 
Выдаваліся павседчанні на дробязны гандаль па мясцовасцях, 
на развазны і разносны гандаль, на мяшчанскія промыслы. 
Па Ведамасці Віцебскай казённай палаты можна прасачыць 
колькасць выдадзеных у 1880 г. пасведчанняў і квіткоў на права 
гандлю і промыслаў па Віцебскай губерні. Усяго па Полацку — 
897. Пераважаюць пасведчанні на дробязны гандаль. Першае 
месца па выдадзеных дакументах займаў Віцебск (2565), другое 
— Дынабург (2465), затым — Рэжыца (937), чацвёртае месца 
— Полацк. [13, л. 229, 230].

У 1840-я гг. на Беларусі сталі з’яўляцца крамы. У Полацку ў 
1869 г. дзейнічала 431 крама, у 1899 г. — 492. Такая форма гандлю 
садзейнічала развіццю таварна-грашовых адносін [18, с. 236]. Кра-
мы трымалі купцы і рамеснікі. Калі апошнія прадавалі ў крамах 
свае вырабы, то купцы выконвалі ролю пасрэднікаў. Асноўная 
маса гандлёвых устаноў належала мяшчанам. Калі аналізаваць па 
нацыянальна-рэлігійным складзе, то на 1895 г. па Полацку і павеце 
колькасць гандлёвых устаноў, якія належалі асобам хрысціянскага 
веравызнання, складала 77, іудзейскага — 566 [14, л. 5].

У Ведамасці аб гільдыйскіх гандлёвых і прамысловых 
прадпрыемствах за 1895 г. па Полацкім павеце (або горадзе) 
Віцебскай губерні [15, л. 23] тлустым шрыфтам выдзелены 
гандаль, які прыносіў найбольшы прыбытак (таблiца 1).

Па Ніжне-Пакроўскай вуліцы размяшчалася «заведение» 
Гінды Капейкінай. Тут вёўся гандаль ільном, рыззём, скурамі 
[16, л. 12].

На Верхне-Пакроўскай вуліцы знаходзілася крама з ма-
нуфактурным таварам [16, л. 16], оптавы склад віна і спірту 
ва ўласным доме купчыхі Ханы Гельзітэйн [16, л. 19], крама 
з бакалейным таварам і склеп ва ўласнай хаце купца Яна 
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Купрыянавіча Шпакава. Ён жа меў акцызны і тытунёвы патэнты 
[16, л. 22, 23]. На Верхне-Пакроўскай вуліцы ў хаце Файнбергаў 
працавала гасцініца «Віленская». Утрымліваў яе купец Кастусь 
Якаўлевіч Рамуйла [16, л. 24].

На Віцебскай вуліцы працавала крама гадзіннікаў, за-
латых і срэбных рэчаў купца Лейбы Левіта [16, л. 52]. Тут жа 
гандляваў залатымі і срэбнымі вырабамі купец Мойша Трыфін 
[16, л. 59], была крама залатых і срэбных вырабаў купца Льва 
Кузьменкі [16, л. 63]. Па вуліцы Віцебскай размяшчаліся крама 
рэчаў і абутку купца Еханона Гордзіна [16, л. 58], крама абутку, 
канцылярскіх прылад, крама са шпалерамі, аптэка, гасцініца 
[16, л. 60].

Як бачым, у сярэдзіне ХІХ ст. на Беларусі адбывалася па-
шырэнне сеткі стацыянарнага гандлю. Пераход ад перыядычнага 
гандлю да стацыянарнага здзяйсняўся павольна і паступова.

Пры гэтым ажыццяўляўся гандаль у разнос. Па кватэрах 
насілі малако, булачныя вырабы, улетку — марожанае.

Такім чынам, унутраны гандаль у ХІХ ст. развіваўся ў 
трох формах: перыядычнай (кірмашовай і базарнай), развозна-
разноснай і стацыянарнай (лавачнай, крамнай). Усе тры формы 
ўнутранага гандлю развіваліся паралельна, паміж імі існавала 
ўзаемасувязь і ўзаемадапаўняльнасць.

У сярэдзіне ХІХ ст. праявілася вызначаная тэндэнцыя: 
скарачаўся гандаль на кірмашах, яны перараджаліся ў пашы-
раныя базары, а ад іх паступова здзяйсняўся пераход да сталага 
гандлю праз лаўкі і крамы. Асноўная роля яшчэ працягвала 
захоўвацца за перыядычнай і развозна-разноснай формамі 
гандлю. Аднак будучыня належала менавіта стацыянарнаму 
гандлю — неад’емнай часткі капіталістычнай вытворчасці.

Выгоднае размяшчэнне горада на Заходняй Дзвіне і 
будаўніцтва Рыга-Арлоўскай чыгункі паступова ператварылі 
Полацк у месца транзітнага гандлю. Але нягледзячы на 
пазітыўныя зрухі ў развіцці гандлю, яго ўзровень заставаўся 
параўнальна нізкім, пераважаў дробны гандаль.
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таблiца 1.
Ведамасць аб сярэднiх коштах на галоўныя харчовыя прадукты па 

гарадах Вiцебскай губернi за 1895 г. [14 , л. 165, 165 а].
  

Вiцебск Полацк

Мука аржаная
(куль у 9 пудоў) 6,4 руб. 5,5 руб.

Мука жытнёвая
(пуд) 1 руб. 1 руб.

Крупы грэчневыя
(чвэрць у 8 пудоў) 11,25 руб. 10,6 руб

Гарох
(чвэрць у 9 пудоў) 9,7 руб. 5,2 руб.

Авёс
(чвэрць у 5 пудоў
20 фунтаў)

2 руб. 2 руб.
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таблiца 3.
Ведамасць аб гільдыйскіх гандлёвых і прамысловых прадпрыемствах 

за 1895 г. па Полацкім павеце (або горадзе) Віцебскай губерні.

Гандаль таварамі

Колькасць
прад 
прыем-
стваў 

Сума 
гадавых 
абарачэн-
няў у сот-
нях руб.

Сума пры-
бытку ў 
руб.

Сярэдні % 
прыбытко-
васці

Мануфактурнымі, 
суроўскімі, 
галантарэйнымі, 
парчовымі, 
дыванамі і інш.

15 57500 5750 10

Гатовым адзен-
нем, бялізнай, 
капелюшамі, 
пальчаткамі, 
парасонамі, 
афіцэрскімі 
рэчамі і інш.

42 232000 16240 7

Футравым, 
кушнерскім і 
шубным таварам.

1 10000 500 5

Скурамі, скуран. 
і кушнерскімі 
вырабамі, 
шавецкія і 
чаравіковыя 
крамы.

3 16000 1400 8,7

Ільном, пянь-
кою, лінамі, 
вяроўкамі, 
рагожамі, дёг-
цем, анучаю, 
косцю.

10 184000 5350 2,9

Хлебам, зернем, 
млынавымі 
прадуктамі, се-
нам, саломаю.

7 134000 4660 3,4

Соллю. 1 12500 500 4
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Гандаль таварамі

Колькасць
прад 
прыем-
стваў 

Сума 
гадавых 
абарачэн-
няў у сот-
нях руб.

Сума пры-
бытку ў 
руб.

Сярэдні % 
прыбытко-
васці

Бакалейным, 
каланіяльным, 
гастранамічн. 
і каўбасн. 
таварамі, гар-
батай, цукрам, 
кавай.

13 162000 10050 6,2

Оптавыя склады 
віна, спірту, піва, 
рэйнскія склепы.

16 415500 8780 2,1

Мылам, рознымі 
асвятляльнымі 
матэрыяламі, 
мінеральнымі 
і расліннымі 
алеямі, 
запалкамі.

2 70000 3500 5

Касметычнымі, 
хімічнымі, 
аптэкарскімі 
таварамі, аптэкі.

7 25800 4520 17,5

Невысакароднымі 
металамі, жа-
лезн., скабя-
ным таварам, 
дамавымі 
прыборамі, 
метал. посу-
дам, меднымі, 
латуннымі, брон-
зав. вырабамі.

3 74000 3700 5

Вырабамі з 
золата, срэбра, 
кашт. камянёў, 
мельхіёр., брон-
зав. сплаваў, 
гадзіннікавыя 
крамы.

5 12000 1200 10
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Гандаль таварамі

Колькасць
прад 
прыем-
стваў 

Сума 
гадавых 
абарачэн-
няў у сот-
нях руб.

Сума пры-
бытку ў 
руб.

Сярэдні % 
прыбытко-
васці

Парцалян, фаян-
сав., крыштальн., 
ганчарнымі 
вырабамі, 
люстэркамі, 
шклом, лямпамі.

3 28000 1680 6

Будаўнічым і 
прамысловым 
лесам, дрывамі, 
камен. вуга-
лем і коксам, 
цэглай, глінай, 
вапнай і інш. 
будматэрыяламі.

1 35000 1050 3

Паперай друкар-
скай, пісчай, аб-
гортачнай, кардо-
нам, шпалерамі, 
канцылярскімі 
прыладамі.

2 6500 520 8

Падрады на 
пастаўку рознага 
роду прадметаў.

6 27400 1370 5

Рознага роду 
гандаль, не пака-
заны.

- - - -
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мал. 1. Гандлёвыя рады ў Полацку. З фондаў НПГКМЗ.
мал. 2. Мясны рынак у Полацку. З кнiгi Mary Antin (1881–1919). 
The promised land, USA, 1997.
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мал. 3. Хлебны рынак. З кнiгi Mary Antin (1881–1919).
The promised land, USA, 1997.
мал. 4. Рынак па продажы дроў. З кнiгi Mary Antin (1881–1919).
The promised land, USA, 1997.
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«И вспомнить страшно, и забыть нельзя…»

Сыревич И.В.

1. вступление

В истории есть события и даты, которые забыть нельзя. 
Такой мрачной датой стало 22 июня 1941 года. Великая Отече-
ственная война унесла жизни 4 миллионов белорусов, оставила 
свой кровавый след на людских судьбах. Частью горькой жизни 
могут назвать войну и тысячи детей, переживших это время. 
Они встретили её в разном возрасте. Кто-то — совсем крохой, 
кто-то — подростком или на пороге юности. Это были дети 
белорусских партизан, воинов, еврейские дети. 

Ушло моё детство,
Исчезло, пропало.
Давно это было, давно,
А может, и вовсе его не бывало,
А только приснилось оно.

Дети и война, дети и смерть — это несовместимые по-
нятия. У современных девчонок и мальчишек детство — самое 
счастливое время жизни. Но миллионы детей Советского 
Союза во время войны были лишены этих счастливых лет. 
Они испытали на себе ужас оккупации, издевательства, голод 
и холод. Это живые свидетели истории, которых, к сожале-
нию, осталось очень мало. На их глазах убивали родителей, 
заживо жгли и вешали. Детей отправляли в детские дома, в 
концлагеря, насильно вывозили за пределы страны. Им при-
ходилось плечом к плечу со взрослыми воевать в партизанских 
отрядах, чтобы приблизить долгожданную Победу. Каждая 
деталь их военных воспоминаний важна для нас. Работа «И 
вспомнить страшно, и забыть нельзя…» должна стать ещё 
одним памятником всем детям, которым пришлось пережить 
то страшное время. Они должны знать: они нужны нам, нам 
нужна их память — память нашей истории, чтобы вновь не 
повторилась та страшная война.
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2. Эвтаназия. геноцид. концлагеря

Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто про-
шёл сквозь ужасы фашистских застенков во время ВОВ. Биогра-
фии этих людей — это настоящие уроки мужества для молодого 
поколения. Война ворвалась в каждый дом, в каждую семью.

Концентрационные лагеря (далее — КЛ) III Рейха суще-
ствовали до начала и во время Второй мировой войны на всей 
захваченной фашистами территории. Ещё до 1939 года нацисты 
создали в самой Германии 6 концлагерей: Дахау, Заксенхаузен, 
Бухенвальд, Флоссенбюрг, Нойенгамме, Равенсбрюк. Первые 
лагеря были исправительно-трудовыми. Нацистами во главе с 
Гитлером была подготовлена и осуществлена изуверская про-
грамма «эвтаназии» (лёгкой смерти). Эта программа предусма-
тривала избавление от «бесполезных едоков» — стариков, 
хронически больных, умалишённых.

Первыми жертвами массовых нацистских преступлений 
стали дети. Именно с них началось уничтожение людей в 
огромных масштабах «индустриальным способом». 23 мая 
1939 года некие Кнауеры из Лейпцига обратились к Гитлеру с 
просьбой решить судьбу их ребёнка, от рождения глухонемого, 
слепого и не владеющего конечностями. В то время в Германии 
не допускалось умерщвления людей под предлогом избавления 
от лишних страданий, это каралось как уголовное преступле-
ние. Однако Гитлер, получив информацию, послал в Лейпциг 
Брандта, комиссара по санитарной службе и здравоохранению, 
для проверки факта о ребёнке. После этого 1 сентября 1939 года 
издал приказ, в котором разрешалось «из гуманных соображе-
ний» неизлечимо больным, в случае критической оценки их 
здоровья, обеспечить лёгкую смерть. Именно с этого момента 
началась акция под названием «эвтаназия», в результате которой 
было уничтожено 80 000 человек, признанных психически не-
полноценными. Жертвами акции стали и узники фашистских 
застенков, которые не имели сил работать и стали бесполезны-
ми для германской военной машины.

В годы войны КЛ значительно расширились, число за-
ключённых в них увеличилось в 2–4 раза. Начиная с 1941 
года, в соответствии с расовой теорией, появляются «лагеря 
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и фабрики смерти», целью которых было уничтожение «не-
полноценных народов». Сеть КЛ, тюрем и гетто покрыла Вос-
точную Европу, как паутина. Сюда же входили страны Балтии 
и Белоруссия. Освенцим, Маутхаузен, Гросс-Розен, Майданек, 
Саласпилс, Алитус, Озаричи, Тростенец…Существовали также 
«особые лагеря», спецшколы, лагеря для малолетних. Через 
всё это прошло 18 миллионов человек. 12 миллионов из них 
погибли, в том числе 7 млн. из Советского Союза. Были КЛ и 
в нашем городе Полоцке. Самые большие из них — в Баравухе 
I и в Спасском городке. Были также тюрьма и еврейское гетто, 
в котором погибло 7 000 человек. Всего уничтожено около 
200 000 человек.

3. депортация. вывоз людей в германию в 1943–1944 году

В начале 1943 года в Германии была объявлена тотальная 
мобилизация всех людских резервов для пополнения армии и 
расширения военного производства. В марте появилось рас-
поряжение нацистских главарей о необходимости увеличения 
вывоза в рейх рабочей силы из захваченных районов Советского 
Союза. За апрель — декабрь 1942 года уже было вывезено в 
Германию 1 375 567 человек.

Согласно новому распоряжению, в течение ближайших 
четырёх месяцев следовало отправить из оккупированных 
восточных областей ещё 1 млн. мужчин и женщин. Если брать 
Беларусь, то основное количество людей было вывезено из Ви-
тебской области. В течении 1943–1944 годов, от зимы до зимы, 
из Витебска, Полоцка, Орши и других городов придвинского 
края в КЛ уходили и уходили поезда с членами партизанских 
семей и семей подпольщиков, схваченных гитлеровцами во 
время карательных операций. Части вермахта и карательные 
отряды внезапно окружали населённые пункты, хватали трудо-
способных мужчин, женщин и подростков. Вывозили семьями 
и по одиночке. Этих людей помещали в пересыльные лагеря. В 
июле 1943 года такие лагеря были созданы во многих городах 
Беларуси, в том числе и в Полоцке на ст. Громы. Людей держали 
в грязи, голоде и холоде. Затем в товарных вагонах, «телят-
никах», вывозили в Германию и другие страны, где их ждал 
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подневольный труд в промышленности, помещичьих имениях, 
на фермах. Тех, кто был замечен в связи с партизанами, сразу 
отправляли в КЛ. Среди них были и дети.

Из справки Государственного музея ПНР в Освенциме: 
«Основываясь на ряде документальных источников, в том числе 
гитлеровского происхождения, а также из записок узников, 
можно утверждать, что в Освенцим прибыли транспорты:

- 9 сентября 1943 года — 753 женщины и 459 мужчин 
(среди них 180 девочек и 225 мальчиков) из Витебской об-
ласти. № у женщин с 61417 по 62169, у мужчин — с 149467 
по 149925;

- 10 октября 1943 года — 270 мужчин и подростков из Ви-
тебской обл. Их убили всех в тот же день в газовой камере;

- 11 октября 1943 года — 32 женщины и девочки из Ви-
тебска. Получили № 64884 — 64915;

- 22 октября 1943 года — 441 женщина и 298 мужчин 
(среди них 77 девочек и около 210 мальчиков). Узницы получили 
№ 65687 — 66127, а узники — с 158666 по 158963.

- … - …. - …. - … - … - … - … - … - … - … - … - …
- … - … - … - … - … - … - … - … - … - … - … - …
- 4 декабря 1943 года — 543 женщины и 211 мужчин из 

Витебской области (среди них 20 девочек и около 30 мальчиков). 
Женщины получили № 69609 — 70151, мужчины № 165527 — 
166039». 22 октября была вывезена Л.Е. Луговская, а 4 декабря 
увозили Котлярову, Литвинову, Зуеву, Шнипову, Медникову и 
Шевнёву.

Сколько их было, таких поездов? Сколько человек на-
считывалось в каждом поезде? Общее количество похищенных 
детей точно не известно до сих пор.

Для чего нужны были гитлеровцам советские дети? Не 
только для того, чтобы бросать их в печи крематориев, про-
верять точность боя автоматов и остроту штыков. Завтрашний 
день партизанских детей предопределялся наперёд. В мате-
риалах состоявшегося в Польше судебного процесса по делу 
начальника управления СС Освальда Поля имеется приказ Ген-
риха Гимлера от 6 января 1943 года. Он гласит: «В лагере дети 
подлежат расовому и политическому освидетельствованию. 
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Расово неполноценных подростков мужского и женского пола 
определять для обучения на предприятиях, находящихся при 
КЛ. Детей подлежит поставить на ноги. Их следует вырастить 
послушными, прилежными, безоговорочно подчиняющимися 
и честными по отношению к немецким господам. Они долж-
ны уметь считать до 100, изучить знаки дорожного движения 
и овладеть профессиями с/х рабочих, слесарей, каменщиков. 
Девочки должны стать ткачихами, пряхами и вязальщицами». 
Еврейских детей убивали сразу.

Дети многих стран попали в зону военных действий и 
оказались на оккупированной немцами территории. Миллионы 
малышей, подростков были угнаны из родных мест в рабство, в 
концлагеря Германии, Австрии, Польши. Дети стали заложни-
ками, принудительными донорами, на них проводили медицин-
ские эксперименты, их сжигали в крематориях, душили газом. 
У детей отняли родину и свободу. Оторванные от родителей, 
эти дети рано повзрослели.

4. дети войны

Среди тех, кто испил горькую чашу войны, и наши 
земляки, бывшие малолетние узники, насильно вывезенные в 
рабочие лагеря Германии и других стран. На май месяц 2008 
года в городе Полоцке из них в живых оставалось 732 челове-
ка. Тем маленьким узникам, которым удалось выжить, пройдя 
сквозь ад и кошмар этих «комбинатов истребления», сейчас в 
среднем за семьдесят. Непосильный труд, жуткие условия со-
держания, побои, издевательства самым негативным образом 
сказались на здоровье, продолжительности жизни, психоэмо-
циональной сфере этих людей. Записывать их воспоминания 
очень тяжело. Многие из них были совсем маленькими и помнят 
всё из рассказов родных. Из всего списка лишь 142 человека 
были взрослыми. Самой старшей из вывезенных людей явля-
ется Н.М. Кузьмина, которая вместе с сыном была вывезена 
в Германию и работала на железной дороге. Остальные 590 
— дети, которым было от года до 16 лет. Среди них есть ма-
лыши, родившиеся уже за пределами нашей республики. Это 
М.И. Анженко, Т.М. Бабахина, Н.С. Говров и другие. На данный 
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момент известно о судьбе 250 человек. Из них 39 находилось 
в концлагерях, 158 — в рабочих лагерях и 53 — у хозяина. Но 
деление это условное, т.к. многие люди прошли и концлагерь, 
и рабочий лагерь и хозяина. Это А.И. Богданова, М.Ф. Цырку-
нова, Л.В. Веремеев. Конечно, самая жуткая судьба выпала на 
долю узников «лагерей уничтожения», все они потеряли там 
кого-то из близких людей. А.М. Столярова и Л.Е. Луговская 
прошли через 3 концлагеря. Судьба забросила наших земляков 
в Германию, Польшу, Австрию, Францию, а также в прибалтий-
ские республики. В основном полочан вывозили в концлагеря 
Освенцим, Дахау, Саласпилс, Алитус, Азаричи. Узники трудо-
вых лагерей работали на военных, нефтеперерабатывающих, 
судостроительных и камнедробильных заводах, в паровозных 
депо и на стройках. На авиационном заводе «Мессершмидт» 
в Гинсбурге работали М.Ф. Амвросова, Т.Ф. Востенкова, 
Н.Н. Челей и другие полочане. В район Кёльна попали семьи 
А.А. Вавилова, Л.Ф. Жукова, В.В. Гузовой, Е.И. Егорова и др. 
В работе хочется рассказать о нескольких из сотен трагических 
судеб. Как сказал один из узников лагеря «Освенцим» В.П. Вла-
дисёнок.: «лагерное прошлое витебских ребят рано или поздно 
вызовет интерес окружающих, станет предметом специального 
изучения, потому что является составной частью войны».

воспоминания узников концентрационных лагерей

концлагерь «освенцим»

Да будет на века криком отчаяния и предостережения 
для человека это место, где гитлеровцы уничтожили около 
пяти миллионов человек.

Историческая справка

Крупнейший лагерь массового уничтожения людей. 
Занимал территорию более сорока квадратных километров. 
Строительство его началось 20 мая 1940 года.

В ноябре 1943 года Освенцим был разделён на три лагеря:
Основной лагерь (Освенцим-1), Биркенау (Освенцим-2), 

Моновицы (Освенцим-3). Лагерь Моновицы имел сорок филиа-
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лов. Первые расстрелы заключённых Освенцима начались 22 
ноября 1940 года. С августа 1941 года заключённых умертвляли, 
впрыскивая им яд. 3 сентября 1941 года — первые убийства 
отравляющим веществом «Циклон-Б», производство которого 
было налажено на предприятиях «ИГ-Фарбениндустри». По 
свидетельству бывшего коменданта Освенцима Гесса, за вре-
мя его управления лагерем было уничтожено два с половиной 
миллиона евреев в газовых камерах и 500 тысяч в других от-
делениях лагеря. Лагерь имел 620 бараков. В основном это были 
конюшни. Имелось 5 крематориев. В 1944 году в Освенциме 
содержалось одновременно 250 тысяч уз ников. 27 января 1945 
года Красная Армия освободила 2 819 оставшихся в живых 
больных узников, которые не могли двигаться.

Детская боль правды об Освенциме так остра, что живёт 
в них и сегодня. Их рассказы о далёком детстве — подлинные 
документы.

литвинова таисия григорьевна 
освенцим № 70090

Война всегда болит в моём сердце. Я ложусь со страш-
ными воспоминаниями о концлагере и встаю тоже с ними. В 
Освенциме у меня погибли родители, две сестры и брат. В 
1941 году фашисты сожгли нашу деревню, и мы поселились 
на колхозной ферме. В ноябре 1943 года меня вместе с роди-
телями, четырьмя сестричками и братом привезли в пересыль-
ный лагерь ст. Громы г. Полоцка. Мне было 7 лет, остальные 
тоже были маленькие. Самой младшей, Зине, было 2 годика, а 
старшему, Павлику — 15 лет. Витебскими эшелонами нас при-
везли в Освенцим. С этого момента для нас начались мучения. 
Лагерь был сильно освещён, на вышках стояли вооружённые 
охранники с собаками. По прибытии нам всем накололи номера. 
Было больно, и я сильно плакала. Нас всех остригли наголо. 
Поместили в холодные бараки, где мы спали на твёрдых нарах, 
тесно прижавшись друг к другу. Утром возле бараков увидели 
трупы истощённых узников. Баланды из бочки не всем хвата-
ло, даже ночью снилась еда. Страх, голод, болезни постоянно 
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преследовали нас. Живьём была сожжена в крематории Фаина, 
а спустя 2 недели умерла и Зина, которая сильно болела. Брат 
Павлик, по архивным документам, из мужского барака был 
отправлен в Бухенвальд. Однажды ночью нас погрузили на ма-
шины и вывезли в детский концлагерь Константинов в г. Лодзь. 
Там немцы часто брали у нас кровь для своих солдат. Я после 
этого теряла сознание. Также кололи в глаза ядовитые уколы. 
За малейшие замечания били. Однажды сестра Люба подняла 
во дворе морковь. За это была брошена в тёмный бункер. Нашу 
маму сожгли в крематории за 3 дня до освобождения. Сколько 
было радости, когда пришли наши войска. Солдаты брали нас 
на руки, обнимали и плакали. Когда возвратились домой, в 
Белоруссию, то целовали родную землю.

котлярова глафира Ивановна 
освенцим № 70049

Родилась в Полоцке в 1929 году. Отец был связным у 
партизан во время войны. В октябре 1943 года по доносу 
предателя Сорокина нашу семью арестовали, отвезли в след-
ственный изолятор при гестапо на ст. Громы. Там водили на 
допросы, сильно избивали. Затем погрузили большое количе-
ство людей в вагоны — «телятники» — и повезли в Освенцим. 
По дороге бросали по четвертинке дохлой конины, воды не 
давали. Через 2 недели привезли в лагерь, располагавшийся 
за колючей проволокой в 3–4 ряда, по которой пропускался 
ток высокого напряжения. Выдали грязную лагерную форму. 
Когда накалывали номер, я ужасно кричала и плакала. Дере-
вянная обувь не по размеру натирала ноги, вызывала воспа-
ления и нарывы. По утрам возле нашего барака штабелями 
складывали умерших за ночь узников. Недалеко находился 
барак № 25, в котором содержались истощённые и больные 
узники. Им не давали пищи, а затем отправляли в газовые ка-
меры. Нас кормили вонючей баландой и хлебом из древесных 
опилок. Взрослых поднимали в 3 часа, начиналась поверка. В 
7.00 утра их выгоняли на работу, а дети оставались в лагере 
и выполняли разные земляные работы. Моя сестра Нелли 
заболела воспалением лёгких и была сожжена в крематории. 
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Над отцом долго издевались, а затем бросили его на электри-
ческую проволоку. Маму после издевательств вывезли в КЛ 
Берген-Бельзен в Германии. От крематориев на территории 
Освенцима лежала лёгкая невесомая копоть. При попадании 
её на открытые участки тела появлялись гнойнички и сыпь. 
Над детьми немцы проводили всякие эксперименты: тело 
смазывали вонючей тёмной жидкостью, вводили ядовитые 
уколы, брали кровь. Повсюду бегали крысы, они отгрызали 
выбившимся из сил узникам носы, уши, пальцы.

Я состояла в специальной команде детей, которых за-
ставляли готовить ямы для сжигания людей. Делали мы это с 
мыслью, что сами завтра окажемся в этой яме. 03.05.1944 года 
была вывезена в детский лагерь Константинов. Там работала на 
текстильной фабрике. В Полоцк прибыла в марте 1945 года.

медникова лариса Ивановна
освенцим № 70017

Я не люблю вспоминать, но номер на локтевом сгибе 
руки всё время возвращает в детские годы. Война, ворвавшись 
в счастливую жизнь, изменила всё задуманное. Жили в По-
лоцке на улице Республиканской, недалеко от вокзала. За связь 
с партизанами арестовали всю семью. Сначала находились в 
полоцкой тюрьме, на допросы водили в тюрьму гестапо. Затем 
в товарных вагонах нас повезли в Освенцим. Сразу после при-
бытия нанесли номера. Я заболела тифом, но каким-то чудом 
меня не сожгли в крематории. Затем всех детей начали вывозить 
в детский концлагерь Константинов.

Там у нас брали кровь и проводили разные опыты. Там 
мы встретили Победу. После освобождения воспитывалась в 
спецдетдоме № 13 Киева на Лукьяновке.

луговская лариса егоровна 
освенцим № 65837

Искренне говоря, я без волнения никогда не могу гово-
рить про детские годы. Мы с семьёй жили в Витебске. Отец 
был коммунист, и с началом войны его забрали на фронт. 
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Однажды ночью, это было в 1942 году, к нам постучались 
немцы, забрали маму вместе со мной и повезли в лагерь 
5-го железнодорожного полка. Там маму часто водили на 
допросы и избивали. В октябре 1943 года нас отправили на 
поезде в КЛ Освенцим. Пережитое не рассказать. Самыми 
страшными были голод и холод. Взрослые старались хоть 
чем-то помочь детям. Иногда бросали кое-какие продукты, 
но за это их жестоко наказывали. Лучше кормили тех, у кого 
брали кровь. Через колючую проволоку, окружавшую лагерь, 
постоянно пропускали электрический ток. Над людьми изде-
вались, как могли. Затем многих детей перевезли в детский 
лагерь Константинов возле г. Лодзь. После освобождения 
врачи обнаружили у меня тяжёлую форму желтухи. 4 месяца 
я лежала между жизнью и смертью в госпитале, а затем была 
переведена в Брестский детский дом. Мать думала, что я по-
гибла, и только в 1947 году узнала, что я жива, и приехала за 
мной. Домой хотелось всегда.

зуева (Шнипова) екатерина Прокофьевна 
освенцим № 70002

Нашу семью арестовали в июне 1943 года: отца Проко-
фия, мать Феодосию, брата Ваню и меня. До середины ноября 
находились в сортировочном лагере ст. Громы в Полоцке. 5 
декабря, вечером, нас привезли в Освенцим. Всех держали от-
дельно. Отец был болен, его забрали в ревир, а затем сожгли 
в крематории. Мать отправили работать в Чехословакию на 
военный завод. Я попала в детский концентрационный лагерь 
Константинов, где была до освобождения.

концлагерь «дахау»

«…Огромный сарай, доверху набитый тюками. Что 
это? Из разорванного тюка вывалилась густая прядь волос. 
Ещё и ещё. Великолепная русая коса. Тоненькая детская 
косичка с бантиком. Гитлеровцы снимали их с головы своих 
жертв перед уничтожением и использовали в промышлен-
ном производстве».
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Историческая справка

Дахау был одним из первых и главных концлагерей на 
территории Германии. Был создан в марте 1933 года на окраине 
города Дахау, вблизи Мюнхена. Первоначально узниками Дахау 
были главным образом т.н. «антисоциальные элементы». До са-
мого окончания существования Дахау считался «политическим 
лагерем». В лагере проводились медицинские эксперименты 
над узниками. Им подверглось около 1100 человек. Лагерь 
имел 123 различных филиала и внешние команды. Площадь 
территории равнялась 235 гектарам.

29 апреля 1945 года концентрационный лагерь Дахау 
был ликвидирован частями 7-й американской армии. За всё 
время существования концентрационного лагеря Дахау через 
него прошло около 250 тысяч человек из 24 стран. Из них 70 
тысяч погибло.

рыбакова ольга александровна 
кл дахау

Всё, что пережили во время войны, забыть невозможно. 
Родилась в 1922 году в д. Рыбаки Полоцкого района. В октябре 
1941 года умерла мать. В 1942 году в деревне появились пар-
тизаны отряда «Неуловимые». Ночевали по домам. Брат ушёл 
с ними. В октябре — ноябре немцы окружили деревню, брата 
схватили. Карательный отряд выгнал жителей из домов. При-
везли в Полоцк, в следственный изолятор на ул. Себежской. 
На допрос водили в гестапо по ул. Войковой. Отец был глухой, 
его избивали и заставляли признаться, что он член партии. С 
Себежской повезли в Громы. Заставляли работать, кормили 
плохо. Отца расстреляли. Однажды заключённых погрузили 
в вагоны, обтянутые проволокой и повезли. В дороге морили 
голодом. Освенцим был переполнен, поэтому нас повезли в 
Дахау. Там находились около месяца. Затем попали в рабочий 
лагерь под Мюнхеном, в вагонное депо. После освобождения 
нас отправили в сортировочные лагеря.
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Барсуков степан данилович 
кл дахау

В марте месяце 1944 года вместе с отцом ушел в парти-
занскую зону Ушацкого района в отряд Борейко. Немцы напали 
на партизанский отряд внезапно, завязался бой с немцами. 
Разгромив наш отряд, немцы взяли в плен всех живых. Мой 
отец в этом бою был ранен в плечо, но не показывал вида, что 
ранен. Раненых немцы сразу расстреливали. На станции Лепель 
посадили в вагоны по 40 человек взрослых и детей вместе и 
повезли. Потом долго шли пешком. Моему отцу стало совсем 
плохо, рана гноилась, и он не мог идти. Это заметили немцы и 
вывели его из строя. Больше я отца не видел. Думаю, что его 
расстреляли. Ноги мои стали как «культяшки». Я обмотал их 
штанами и продолжал идти. Когда проходили через деревни, 
люди кидали нам куски хлеба, картошку в мундирах. Через 
долгие пытки в пути мы прибыли в концлагерь Дахау. Там я 
проболел всю зиму. Заботился обо мне мой друг. После вы-
здоровления отправили работать на хозяина.

8 мая 1945 года лагерь был освобождён английскими 
войсками. 20 мая был передан советским войскам в механизи-
рованный запасной полк 84. 28 августа был отправлен домой.

концлагерь « саласпилс»

Здесь шли дорогой смерти непокорённые. Сколько 
недосказанных слов. Сколько непрожитых лет. Склоните 
головы, когда входите, это — Саласпилс.

Историческая справка

Саласпилс — лагерь смерти на территории, оккупированной 
нацистами Латвии, в 18 километрах от Риги. Наиболее печальную 
известность этот лагерь получил из-за отдельного содержания 
детей, которых затем стали использовать для отбора крови для 
раненых немецких солдат. Ежедневно у каждого ребё погибали. 
Это не был лагерь уничтожения, но в него люди посылались только 
с одной целью — чтобы они умирали мучительной смертью. В 
лагере было уничтожено более 100 000 человек. С матерями-
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узницами в лагере дети находились недолго. Немцы выгоняли 
всех из бараков и отбирали детей. От горя одни рвали на голове 
волосы, другие сходили с ума. Детей в возрасте до 6 лет собира-
ли в отдельном бараке, где не заботились о лечении заболевших 
корью, а усугубляли его купанием. После этого дети умирали за 
2–3 дня. Несмотря на зимнюю стужу, привезённых детей голыми 
и босыми полкилометра гнали в барак, носивший наименование 
бани, где заставляли их мыться холодной водой. Выжившие после 
этой процедуры заболевшие дети (как и все больные заключённые) 
могли быть подвергнуты отравлению (мышьяком). Детей, начиная 
с грудного возраста, держали в отдельных бараках, делали им 
впрыскивание какой-то жидкости, и после этого дети погибали 
от поноса. Давали детям отравленную кашу и кофе. От этих экс-
периментов умирало до 150 детей в день.

Охрана лагеря каждый день выносила из детского барака 
в больших корзинах окоченевшие трупики погибших мучи-
тельной смертью детей. Они сжигались за оградой лагеря или 
сбрасывались в выгребные ямы и частично закапывались в 
лесу вблизи лагеря.

Так погибло около 3 тысяч детей до 5 лет. Подавляющее 
большинство из них подвергались выкачиванию крови. Третья 
часть из всего количества советских детей — уроженцы При-
двинского края, то есть Витебщины.

островская Надежда мартияновна 
кл саласпилс

В начале войны мне было 2,5 года. В 1943 году нашу де-
ревню немцы сожгли, а жителей повезли в концентрационный 
лагерь Саласпилс. В их числе была и наша семья Ашурок. Мать 
с отцом отправили во взрослые бараки, а нас, четверо детишек, 
поселили в «детские». Две мои сестрички умерли от голода, а 
мы с братом были совсем истощены. Нас кормили холодным 
молоком со льдом и хлебом из опилок. Медики лагеря брали 
нашу кровь раненым солдатам.

Дети в лагере умирали каждый день. Узнав об этом, 
архиепископ Рижского Свято-Троице-Сергиева женского 
монастыря сумел уговорить немецкие власти отдать самых 
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больных детей в монастырь. Когда детишек немного под-
лечили, монахини дали объявление, что рижане могут взять 
детей на воспитание. Так я попала в семью Табульского Павла 
Мироновича. Люди эти оказались душевными и порядочны-
ми. Они меня удочерили. Перед вывозом моих родителей 
в Австрию немцы разрешили им найти в Риге своих детей 
и попрощаться с ними. И только в 1947 году мои родители 
приехали за нами с братом в Ригу. Но каждое лето я приезжала 
в Латвию к моим приёмным родителям, которые стали для 
меня близкими людьми.

рум Пётр Петрович 
кл саласпилс

Родился в 1937 году в д. Слобода Верхнедвинского 
(Дрисенского) района. Когда нашу деревню сожгли, то меня с 
мамой и многих других людей погрузили в Полоцке в вагоны 
и вывезли в Саласпилс. Там мать тяжело работала, сначала 
в лагере, затем у хозяина. Отец с бабушкой были вывезены в 
Освенцим. Там отец погиб. После освобождения мы с мамой 
вернулись в свою деревню, от которой остались одни камни. 
Из берёзы сделали шалаш, на зиму соседи пустили в землянку. 
В 1952 году построили свой дом. В 1959 году приехал жить 
в Полоцк.

концлагерь «азаричи»

Историческая справка

19 марта 1944 года наступающие части Красной Армии 
в районе местечка Азаричи Полесской области обнаружили на 
переднем крае обороны 3 лагеря, в которых находилось свыше 
33 тыс. детей, женщин и стариков. Лагеря представляли собой 
открытые площадки, обнесённые колючей проволокой. Под-
ступы к ним были заминированы. Заключённые размещались 
прямо на земле. Многие из них без памяти лежали в грязи. 
Красной Армией было госпитализировано 4052 человека, из 
них 2370 детей.
10
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евдоченко владимир макарович 
кл азаричи

Забрали меня вместе с матерью, сёстрами и братом. Отец 
был на фронте. Поездом нас повезли в Азаричи. Сначала разме-
стили по домам, а затем забрали в лагерь за колючую проволоку 
под открытым небом. Разжигать костры и собирать хворост на 
подстилку было запрещено, за это сразу расстреливали. Мать 
ложила нас один на одного, чтобы было теплее. В марте осво-
бодили наши войска под командованием генерала Батова.

казакова лидия амосовна 
кл виндау, латвия

Когда я попала в лагерь, мне было 11 лет. Вспоминать и 
сейчас страшно. Немцы пришли в наше село. Отец в то время 
погиб. Мама вместе с нами, детьми, решила уйти в лес. Выкопали 
землянку и стали там жить. Потом пришли и остальные люди. 
Немцы узнали, что в лесу живут жители села. Однажды окружили 
лес и нашли нас. Стали всех выгонять из землянок, кто не выходил, 
были убиты там же. Нас отправили в концлагерь. Были там 3 года. 
Вспоминая жизнь в лагере, плачу до сих пор, не могу забыть.

Лидия Амосоновна имеет много наград. Показала она и 
письмо от Президента А.Г. Лукашенко с поздравлениями.

дети, насильно вывезенные в рабочие лагеря

Была ещё одна категория детей. Те, которые вместе с роди-
телями попали в рабочие лагеря или к хозяину. Там приходилось 
работать по 12 часов в сутки. Людей заставляли работать на 
военных и других заводах, на фабриках, на железных дорогах 
и строительстве.

Тяжёлая судьба выпала на долю Иосифа Брониславовича 
Тальвинского, который вместе с матерью в 1943 году был выве-
зен сначала в Литву, в пересыльный лагерь, а затем в Германию, 
в рабочий лагерь г. Эмминдинген. Мать, Юзефа Брониславовна, 
тяжело работала на бывшей текстильной фабрике, которая во 
время войны выпускала вооружение.

Мама всё время надеялась на освобождение. Но ей не 
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суждено было попасть домой. 28 февраля 1945 года была 
бомбёжка фабрики, и погибло 500 человек. В том числе и 
Юзефа Брониславовна. Долгих 63 года искал Иосиф Брони-
славович могилу матери. Но помогла фотография из семей-
ного альбома, где мать снята с рабочим номером на груди. 
Вот по этому номеру и помог найти могилу господин Фриц 
Рюк из города-побратима Полоцка — Фридрихсхафена. 
По архив ным документам он установил, где это кладбище 
восточных славян и где эта могила. И в сентябре 2008 года 
Иосифу Брониславовичу пришлось вновь побывать в г. Эм-
миндинген.

Иванова Надежда Николаевна
рабочий лагерь в пригороде Берлина

«Я не люблю говорить о моих переживаниях. Тем, кто был 
в лагере, не нужны объяснения, а остальные не поймут. Хотя 
мне было 5 лет, но страх и ужас, который я видела в  детстве — 
это след на моей судьбе на всю оставшуюся жизнь».

Ночью 6 июня 1944 года, когда войска фашистской армии 
отступали с территории Беларуси, Надежду Николаевну, тогда 
ещё пятилетнюю девочку, с матерью и братом, как и тысячи 
полочан, насильно вывезли из Полоцка на поезде в вагонах 
«телятниках» в лагеря Германии.

«Помню, приходилось лежать на своём багаже, на жалких 
остатках личного имущества. Вагоны были так набиты, что 
только сквозь верхние части окон просачивался серый рассвет. 
Мы даже не знали, где находимся. Ехали очень долго — не-
сколько дней и ночей. Паровозный свисток прозвучал как-то 
жутко, как сочувственный крик о спасении несчастного груза, 
который поезд везёт в небытие».

С наступлением рассвета выступили очертания огромного 
ла геря: сторожевые вышки, рыскающие лучи прожекторов, 
дале ко протянувшиеся заборы из колючей проволоки в несколь-
ко рядов, длинные колонны одетых в отрепья человеческих 
фигур. Изредка раздавались свистки и крики команды. Поезд 
остановился у станции.

Первую ночь в лагере мы спали на многоярусных нарах 
12
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в чёрных бараках. Расселили по национальностям. На каждом 
ярусе спало девять человек, прямо на досках, укрывшись 
двумя одеялами на всех. Мы могли, разумеется, лежать только 
на боку, тесно прижавшись к мамке. Было ужасно холодно. 
Обувь запрещалось брать на нары, но некоторые тайно ис-
пользовали её как подушку, хотя она и была заляпана грязью. 
Ранним утром всех погнали на работу. Нам, детям, поручали 
носить камни на пути, взрослые тягали рельсы и шпалы. 
В этот день первый раз нас кормили. Мамка свой кусочек 
хлеба (по размерам со спичечный коробок) разделила между 
мной и братом. Потом нас кормили только отварной кожурой 
бураков и картошки, в которой сверху плавали черви. И эта 
еда казалась очень вкусной, так как есть хотелось, наверное, 
больше всего.

Избиения происходили по малейшему поводу, а иногда 
и без всякого повода.

Однажды после обеда нас всех «собрали» у ворот. Охран-
ники сразу же начали делить толпу. Взрослых «перегоняли» 
влево, детей — вправо. Когда мою руку оторвали от мамки, 
мне стало страшно. Мне казалось, что вижу её уже в последний 
раз... После, по очереди, мы проходили под струёй холодной 
воды, нас стригли и мазали противным вонючим раствором (для 
дезинфекции). Меняли нашу прежнюю одежду на полосатые 
тряпки... Самая первая моя «радость» в лагере, это когда после 
«водных процедур» я опять смогла прижаться к матери.

Каждый день мы жили только надеждой на спасение от 
этого кошмара, который длился полтора года. Когда советская 
армия вступила в Берлин, немцы бежали. В лагере остались 
только пленные. Увидев наших солдат, мы бежали к ним через 
колючую проволоку.

Последующие годы я живу только надеждой, что этот 
кошмар больше не повториться. И всякий раз, когда мы соби-
раемся с близкими, по судьбам которых прошёлся этот смерч 
войны, мы лишь молча поминаем тех, кто, к сожалению, не 
вернулся, тех, кто не смог выдержать удара судьбы...»
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5. заключение

Разные люди — разные судьбы. Но объединяет их 
одно — военное детство. Долгое время о проблемах детей 
войны хранилось безмолвие. Узников — граждан СССР — дома 
ждали новые тяжкие испытания. Многие из них прошли через 
фильтрационные лагеря НКВД, их объявляли предателями, они 
не имели права поступления в высшие и специальные учеб-
ные заведения, были лишены социальной защиты. И только с 
11 апреля 1988 года ежегодно начали отмечать Международный 
день малолетнего узника. В 1991 году создан Российский союз 
бывших узников, в 1992 — Международный союз, а в 1993 — 
создан Федеральный Фонд «Взаимопонимание и примирение». 
В нашей республике существует Белорусское республиканское 
объединение бывших узников фашизма «Лёс», которым руково-
дит Ольга Александровна Нехай. Есть и областная ассоциация 
узников. К сожалению, в Полоцке Совет узников не перереги-
стрирован. Последний его председатель, Михаил Николаевич 
Моляев, болен.

О детях войны написано много книг, но, пожалуй, самая 
интересная из них — книга украинского журналиста Владимира 
Литвинова «Поезд из ночи». Поиску бывших узников и сбору их 
воспоминаний он посвятил 25 лет своей жизни. Так и наши ис-
следования по узникам-полочанам продолжаются. Этим людям 
не нужны высокие слова, им нужно наше внимание и забота.

Пускай сегодня знают люди
Про тех, кто вырос в дни войны
Мы никогда вас не забудем,
Что были дважды рождены

Мы живём благодаря тем, кто погиб во время войны. Па-
мять жива. Она несёт всю правду свидетелей того страшного 
времени. Пепел сожжённых городов, разбитые судьбы стучат в 
нашем сердце. Наша зелёная планета создана для счастья и для 
жизни. Пускай война будет для нас бедой вчерашней, болью 
сегодняшней и памятью вечной.
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рис. 1. Дети войны.
рис. 2. Встреча узниц лагеря Освенцим.
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рис. 3. Литвинова Т.Г. с сестрой.
рис. 4.  Котлярова Г.И.
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рис. 5. Островская Н.М. 
с мамой и братом.
рис. 6. Луговская Л.Е.
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рис. 7. Рыбакова О.А. с 
подругой после войны.
рис. 8. Детский лагерь Константинов.
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рис. 9. Тальвинский И.Б.
1

рис. 10.  Могила матери 
Тальвинского И.Б.
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рис. 11.  Рабочий лагерь в районе Кёльна.
рис. 12.  Встреча «Детство, опалённое войной» в гимназии № 2
г. Полоцка.
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Выданні беларускага замежжа 
ў фондах НПГКМЗ 

Анучына Н.У.

Вялікую каштоўнасць для беларускай культуры маюць 
друкаваныя, рукапісныя і іншыя помнікі, створаныя нашымі 
суродзічамі — прадстаўнікамі беларускай дыяспары ў розных 
кутках свету. Гэта вынік культурнай дзейнасці і этнічных 
беларусаў у суседніх з Беларуссю дзяржавах, і тых беларусаў, 
каго ў розныя часы лёс раскідаў амаль па ўсіх кантынентах. 
Спадчына, якую стварылі і сабралі нашы суайчыннікі за межамі 
Беларусі, дастаткова вялікая, але не вельмі асвоеная ў Беларусі. 
Аднак без яе беларуская культура заўсёды будзе няпоўнай.

Мэта маёй працы — даследаванне і састаўленне каталога 
выданняў беларускага замежжа, якія знаходзяцца ў фондах 
НПГКМЗ.

і. гістарычная даведка

Цяжкая гісторыя Беларусі садзейнічала шматлікай 
эміграцыі беларусаў як на Захад, так і на Усход. Трапна зазначыў 
у гэтым плане вядомы дзеяч беларускай культуры ў Польшчы 
Сакрат Яновіч: «Беларусы разышліся па белым свеце, робячыся 
як бы пасланцамі свайго народа ў чужой старане…». Многія 
выхадцы з Беларусі сталі выдатнымі дзеячамі культуры суседніх 
ці іншых народаў. Дастаткова згадаць Адама Міцкевіча і Фёдара 
Дастаеўскага, Станіслава Манюшку і Міхаіла Глінку, Ігната 
Дамейку і Івана Чэрскага.

Апошні быў сасланы ў Сібір за ўдзел у паўстанні Кастуся 
Каліноўскага. Сібір стала для яго другой радзімай, вывучэнню 
якой ён прысвяціў усё сваё жыццё. Сёння ў Іркуцку (Расія) 
дзейнічае Іркуцкае таварыства беларускай культуры імя Яна 
Чэрскага. Яго кіраўнік, Рудакоў Алег Васільевіч, нарадзіўся ў 
в. Бяздзедавічы Полацкага р-на.

Асабліва вялікая хваля эміграцыі назіралася ў пачатку 
ХХ ст. — у ЗША, Еўропу, Сібір, а потым шмат беларусаў 
пакінулі Радзіму ў час і пасля Другой сусветнай вайны. Боль-
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шасць нашых суайчыннікаў досыць хутка асімілявалася ў 
іншых краінах, а многія з іх стварылі моцнае нацыянальна 
свядомае ядро беларускай эміграцыі.

Найбольш вялікія і вядомыя суполкі склаліся ў ЗША — тут 
дзейнічае каля 20 беларускіх арганізацый. Сярод іх: Беларускі 
Інстытут навукі і мастацтва (БІНІМ), Беларуска-Амерыканскае 
Задзіночанне (БАЗА), Фундацыя імя Пятра Крэчэўскага і інш. 
Зарэгістраваны беларускія арганізацыі ў Канадзе, Аўстраліі, 
Вялікабрытаніі, нешматлікія аб'яднанні дзейнічаюць у Францыі, 
Чэхіі, Германіі, Аргенціне, Бельгіі, Ізраілі.

Ажывілася, пасля распаду СССР, нацыянальнае жыццё 
беларусаў у блізкім замежжы. Арганізаваны суполкі, тавары-
ствы ў Расіі (напр., Маскоўскае таварыства беларускай культуры 
імя Ф. Скарыны, Беларускае грамадска-культурнае таварыства 
ў Санкт-Пецярбургу, Беларускі культурна-асветніцкі цэнтр імя 
святой Еўфрасінні Полацкай у Навасібірску і інш.), у Літве 
дзейнічае больш за 20 грамадскіх арганізацый, аб'яднаны 
беларусы Латвіі, Эстоніі. Аналагічнага характару аб'яднанні 
ўзніклі і ва Украіне, у Малдове, Казахстане, шэрагу іншых 
былых саюзных рэспублік.

Беларуская эміграцыя выпускае кнігі, часопісы, газеты, 
стварыла бібліятэкі, музеі, архівы, дзе збіраюцца і захоўваюцца 
друкаваныя выданні, рукапісныя дакументы.

іі. гісторыя стварэння калекцыі

Фармаванне калекцыі выданняў беларускага замежжа 
вядзецца і ў НПГКМЗ.

Першае паступленне адбылося ў 1987 годзе ў склад-
зе асабістай калекцыі вядомага беларускага журналіста 
А. Матусевіча. Гэта брашура «Як правільна гаварыць і пісаць па-
беларуску» (Прага, 1941), 11 нумароў «Беларускага календара» 
(Беласток) і інш. У 1988 г. каля 35 прадметаў перадала дачка А. 
Матусевіча Ада Чачуга: 7 камплектаў-падшывак газеты «Ніва» (у 
цэлым 366 нумароў), 4 камплекты газеты «Зорка» (208 нумароў), 
24 нумары «Беларускага календара», выдадзеныя Беларускім 
грамадска-культурным таварыствам у Польшчы. Значная частка 
прадметаў паступіла ў 90-я гады мінулага стагоддзя.
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Неацэнную дапамогу ў папаўненні калекцыі аказаў 
Вітаўт Кіпель — вядомы дзеяч беларускага замежжа, старшыня 
БІНІМу, — які перадаў запаведніку больш за 100 адзінак кніг 
і часопісаў, што складае амаль палову ўсёй калекцыі. Шмат 
зрабілі для дакамплектавання калекцыі Уладзімір Арлоў, Адам 
Мальдзіс. Многія прадметы паступілі праз абменны фонд На-
цыянальнай бібліятэкі Беларусі, ад прыватных асоб.

ііі. склад калекцыі

На дадзены момант калекцыя выданняў беларускага 
замежжа складае 287 адзінак захоўвання: 285 — у асноўным 
фондзе, 2 — у навукова-дапаможным.

Храналагічныя рамкі ахопліваюць перыяд з 1941 па 2008 г.
У калекцыю ўваходзяць беларускія выданні ЗША, Канады, 

Польшчы, Германіі, Англіі, Італіі, Чэхіі, Латвіі, Літвы, Расіі.
Фонд «Друк беларускага замежжа» ўяўляе сабой калек-

цыю, разнастайную паводле зместу, аўтараў, відаў выдання, 
мовы. У відавым аспекце сярод выданняў вылучаюцца кнігі 
(118), часопісы (85), календары (37), брашуры (26), газеты 
(18), запрашэнні (2), лістоўка. Сярод кніг большасць складае 
мастацкая літаратура (37), у тым ліку для дзяцей, астатнія 
— па літаратуразнаўстве, мовазнаўстве, гісторыі, этнаграфіі, 
фальклоры. У моўным аспекце — выданні на беларускай мове, 
польскай, нямецкай, англійскай, рускай.

Сярод галіновай літаратуры пераважаюць выданні па 
гісторыі. Тут можна назваць працы пра Францыска Скары-
ну: «Five Centuries of Scoriniana XVI–XX. Пяць стагодзьдзяў 
Скарыніяны XVI–XX» у апрацоўцы Вітаўта Тумаша (БІНІМ, 
1989), «Пытаньне імя доктара Скарыны ў сьвятле актаў і 
літаратуры» Сымона Брагі (БІНІМ, 1967). Вялікую цікавасць 
уяўляюць падручнікі беларускай мовы і слоўнікі. Сярод іх: 
«Беларускі лемантар» Апалоніі Радкевіч (Рэгенсбург, 1946) — 
1-ы на эміграцыі, «Падручнік крывіцкае (беларускае) мовы» 
Янкі Станкевіча (Рэгенсбург, 1947), «Ruża. Padrucnik rużancova-
ha Abjadnańnia dla Bielarusau» (Рым, 1949), «Гістарычны слоўнік 
Беларусі» — аўтар-складальнік Янка Запруднік (Лондан, 1998), 
а таксама слоўнікі Янкі Станкевіча і інш.
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Уваходзяць у калекцыю і рэлігійныя выданні: малітоўнікі 
(«Божым Шляхам: Малітаўнік для беларусаў». Рым, 1946), 
службоўнікі («Службоўнік. Парадак сьвятых і боскіх літургіяў 
Яна Залатавуснага й Васіля Вялікага». Таронта, 1980), акафісты 
(«Акафіст за ўпакой Памершых». Нью-Брансвік, 1985), Евангеллі 
(«Напрастольнае Сьвятое Евангельле». Таронта, 1988).

Мастацкая літаратура прадстаўлена творамі Масея 
Сяднёва, Алеся Гаруна, Уладзіміра Глыбіннага, Алеся Салаўя, 
Наталлі Арсенневай, Вацлава Ластоўскага, Васіля Быкава, Янкі 
Купалы, Якуба Коласа і інш. Цікавасць выклікаюць выданні 
з аўтографамі, дароўнымі надпісамі аўтараў (Я. Запрудніка, 
М. Кавыля).

Сярод перыядычных выданняў вылучаюцца часопісы 
«Конадні», «Запісы Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва», 
«Беларускі Сьвет», «Беларуская Моладзь», «Полацак» 
(выдадзеныя ў ЗША), асобныя нумары «Зважай» (Канада), 
«Сакавік», «Божым Шляхам» (Германія), «Шляхам Скарыны» 
(Масква).

Надзвычайную каштоўнасць маюць бібліяграфічныя 
даведнікі Зоры і Вітаўта Кіпеляў: «Беларускі й беларусаведны 
друк на Захадзе. Асобныя выданьні» (2003), «Янка Купала й 
Якуб Колас на Захадзе. Бібліяграфія» (1985), — якія з’яўляюцца 
крыніцамі інфармацыі для далейшага дакамплектоўвання 
калекцыі.

IV. структура каталога

Стварэнне каталога дасць магчымасць выкарыстоўваць 
яго пры падрыхтоўцы экспазіцый, выстаў і іншых відах 
даследчай і навукова-асветніцкай дзейнасці.

Каталог будзе складацца з 4-х частак:
І. Уступны артыкул.
ІІ. Асноўная частка (каталожныя апісанні прадметаў). 

Улічваючы, што ў калекцыю ўваходзяць розныя віды друкаванай 
прадукцыі, гэтая частка будзе мець 3 падчасткі.

ІІ.1. Асобныя выданні (кнігі, брашуры).
ІІ.2. Перыядычныя выданні (часопісы, газеты, 

бюлетэні). Апісанні будуць размешчаны ў алфавітным парадку 
28
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паводле прозвішча аўтара або назвы выдання незалежна ад таго, 
якім шрыфтам (кірыліцай ці лацінкай) яны надрукаваны.

ІІ.3. Іншыя выданні (календары, лістоўкі, запрашэнні і 
інш.). У аснову сістэматызацыі будзе пакладзены тыпалагічны 
прынцып. У рамках кожнага комплекса выданні будуць змеш-
чаны па па алфавіту. (Унутры каталожнага раздзела — па 
храналогіі).

ІІІ. Каментарыі (кароткія звесткі пра выдавецтвы, 
выдаўцоў, друкарні, асоб).

IV. Бібліяграфія.

Каталожнае апісанне будзе падавацца ў наступным 
 парадку:

а) прозвішча і імя аўтара, назва (калі без аўтара — рэдак-
тар, складальнік);

б) выдавецтва, друкарня, месца выдання, год выхаду;
в) колькасць старонак;
г) склад выдання;
д) захаванасць (калі ёсць страты), наяўнасць пячатак, надпісаў;
е) уліковы нумар;
ж) фотаздымак.
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каментарыі

глінка міхаіл іванавіч (01.06.1804, с. Наваспаскае, 
Ельнінскі р-н Смаленскай вобл. — 15.02.1857), кампазітар. 
Заснавальнік рускай класічнай музыкі. Паходзіў са старажыт-
нага шляхецкага роду герба «Тшаска».

дамейка ігнат іпалітавіч (1802, в. Мядзвядка Карэліцкага 
р-на — 23.01.1889), геолаг, натураліст. Удзельнік паўстання 
1830–1831 гг. Вучыўся ў Парыжы, з 1838 г. працаваў у Чылі. 
Даследчык Чылі, аўтар каля 130 навуковых прац.

дастаеўскі Фёдар міхайлавіч (11.11.1821, г. Масква — 
09.02.1881), рускі пісьменнік. Род Дастаеўскага беларускага 
паходжання. У 1506 г. яго продкі атрымалі ад пінскага князя 
Фёдара некалькі двароў, у тым ліку і маёнтак Дастоева (адсюль 
і прозвішча). Аўтар раманаў «Ідыёт» (1868), «Браты Карамаза-
вы» (1879–1881) і інш.

манюшка станіслаў (05.05.1819, фальварак Убель Чэр-
веньскага р-на — 04.06.1872), польскі і беларускі кампазітар, 
дырыжор, педагог. Стваральнік нацыянальнай класічнай оперы, 
класік польскай вакальнай лірыкі.

міцкевіч адам (24.12.1798, хутар Завоссе Навагрудскага 
р-на — 26.11.1855), польскі паэт. Адзін з арганізатараў тайных 
таварыстваў — філаматаў і філірэтаў. Быў арыштаваны, з 1824 
г. у ссылцы ў Расіі. З 1829 г. у эміграцыі. Аўтар паэм «Конрад 
Валенрод» (1828), «Пан Тадэвуш» (1834).

Чэрскі іван дзяменцьевіч (15.05.1845, в.  Свольна 
Верхнядзвінскага р-на — 07.07.1892), геолаг, географ, дас-
ледчык Сібіры, куды быў высланы за ўдзел у паўстанні 
1863–1864 гг. Яго імем названа сістэма горных хрыбтоў у 
Паўночна-Усходняй Сібіры, хрыбет у Забайкаллі.
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К вопросу об историческом исследовании 
коллекции живописи XVIII века 

Национального Полоцкого историко-
культурного музея-заповедника

Волков А.И.

Произведения живописи белоруской иконописной школы, 
относящиеся к XVIII в., представляют собой значимую часть 
культурного наследия Беларуси. В означенный период местны-
ми мастерами продолжалась традиция создания живописных 
произведений сакрального характера. Художники активно 
применяли в своих работах элементы западноевропейской 
традиции живописи. Вместе с тем, сложившаяся в регионе 
местная иконописная традиция, наряду с древнерусским ка-
ноническим письмом, стала тем базисом, на основе которого в 
дальнейшем развивалась местная живописная традиция. Ори-
гинальность белорусской иконы является признанным фактом. 
Своеобразие произведений белорусской живописи, развиваясь 
в среде бытования двух христианских традиций (католической 
и православной), заслуживает предельного внимания и деталь-
ного изучения.

Среди предметов коллекции живописи Национального По-
лоцкого историко-культурного музея-заповедника (НПИКМЗ) 
к памятникам белоруской иконописи XVIII в. относится со-
брание произведений сакральной живописи, экспонируемое 
в картинной галерее заповедника. В состав коллекции входят 
произведения самобытных мастеров.

Большой интерес к памятникам был вызван открывшейся, 
после их реставрации в 2002–2004 гг. возможности изучать 
скрытые до недавнего времени под потемневшей лаковой плён-
кой произведения местной школы иконописания. Изучением 
коллекции в этот период занимался исследователь белорусской 
культовой живописи А.А. Ярошевич, который раскрыл истори-
ческую и искусствоведческую ценность коллекции памятников 
местной школы. Он показал интерес памятников в контексте 
изучения истории развития местной живописи, отражающей 
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тенденции иконописания белорусского региона в XVIII веке. 
Но всё же, в силу малой изученности памятников собрания, на 
сегодняшний день остаётся много неисследованных моментов. 
Перед исследователями открыта возможность для выявления 
новых фактов в истории создания и бытования предметов 
коллекции Национального Полоцкого историко-культурного 
музея-заповедника. При изучении предметов коллекции ещё 
предстоит раскрыть индивидуальность полоцкого собрания 
икон, раскрыть технологические особенности и материаль-
ную характеристику произведений, создаваемыех мастерами 
XVIII в. в этом регионе.

Для решения этих задач требуется дать характеристику 
изображённым на исследуемых памятниках предметам инте-
рьера, экстерьера и быта, определить их исторические рамки 
бытования в обиходе городского населения Беларуси XVIII века 
раскрыть семантику иконографии изображений сакральной 
живописи.

Изучение памятников изобразительного искусства 
XVIII в. занимает значимое место в отечественной историогра-
фии. Изучением белоруской иконы в разное время занима-
лись исследователи: Э.И. Ветер, М.С. Кацер, Д.М. Струкова, 
Н.Н. Щекотихин, А.А. Ярошевич и др. В своих работах авто-
ры исследуют различные аспекты самобытной белорусской 
живописи, индивидуальные черты иконописной традиции, 
еёразвитие в контексте влияния западноевропейской и русской 
иконографии.

Памятники коллекции живописи XVIII в. НПИКМЗ 
исследовались в последней трети XX в. и в новом столетии 
Л. Лапцевич, Э.И. Ветер, Л.В. Ласточкиной, А.А. Ярошеви-
чем и др. Со времени поступления памятников на музейное 
хранение в 1951 году и их первой атрибуции велась работа 
по уточнению паспортных данных, определению типологии 
иконографических схем изображений. Затем была проведена 
работа по детальному изучению отдельных памятников; их 
конфессиональной принадлежности и истории бытования. Тем 
не менее, труды исследователей не исчерпывают всей полноты 
информации, которую несут в себе эти источники. Остаются 
нераскрытые страницы в исследовании памятников, представ-
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ляющих большой интерес для изучения белорусской иконы, 
сложившейся в результате симбиоза древнерусской иконы и 
западноевропейской алтарной живописи.

К памятникам XVIII в. из коллекции произведений са  краль  -
н ой живописи НПИКМЗ относится семнадцать предметов.

Из всех памятников этого времени наибольший интерес 
представляют шесть произведений. Этот комплекс содержит 
в себе подлинное достояние музейной коллекции, условно 
называемой «иконами Софийского собора». Условность эта 
объясняется недостаточной атрибуцией икон (определение их 
происхождения, принадлежности и авторства). Известно, что 
иконы в 1951 г. были переданы в Краеведческий музей г. По-
лоцка из древнего Софийского собора.

Материалы по изучению комплекса, изданные за послед-
ние годы, не исчерпывают всего объёма информации, содер-
жащегося в этих ценных исторических источниках, где рукой 
художника отражено жизненное пространство и мировоззрение 
местного населения в XVIII в.

Историография изучения белорусской сакральной жи-
вописи, и полоцкой коллекции в частности, отражена в трудах 
таких белорусских историков и искусствоведов как Э.И. Ветер, 
Н.Ф. Высоцкая, Т.А. Джумантаева, Л.В. Ласточкина, А.А. Яро-
шевич и др. Использование богатой историографической базы 
сделало возможным выявить новые аспекты в атрибуции от-
дельных памятников из собрания икон XVIII века, составляю-
щих коллекцию НПИКМЗ.

Собрание икон Софийского собора г. Полоцка представ-
ляет собой малоизученный комплекс памятников из коллекции 
живописи XVIII в. НПИКМЗ. Отличительными особенностями 
полоцкой коллекции икон Софийского собора послужили ин-
дивидуальные черты памятников собрания, характерные для 
белорусской иконы XVII–XVIII вв. Комплекс произведений 
отражает основные направления развития иконописания в 
XVIII в., характерные для икон, бытовавших в униатской среде 
белорусского региона. Индивидуализм собрания проявляется 
не только в различных способах оформления произведений 
культовой живописи и разных технико-технологических осо-
бенностях создания произведений, но и в единстве собрания, 
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которое, при имеющемся отличии памятников между собой, 
обратило на себя внимание ещё в то время, когда Софийский 
собор являлся главным храмом Полоцкой земли. Результатом 
этого стало размещение произведений в едином комплексе — 
интерьере Полоцкого Софийского собора, откуда, представляя 
собой лишь часть собрания, памятники были переданы на 
музейное хранение.

В состав собрания памятников Софийского собора входят: 
изображения «Святого Николая Мирликийского» (поколенный 
извод), «Святая Троица» (ветхозаветная), «Святой Николай», 
изображённый на фоне древнего города, «Вознесение Христо-
во», «Сретение» и «Георгий Победоносец».

Среди предметов коллекции белорусской иконы, дошед-
ших до нас из интерьера собора, можно выделить основные 
типы иконографических изводов и ряд святых, почитаемых на 
Полотчине. Чаще других встречается изображение святого Ни-
колая, изображения которого встречаются двух типов — «Нико-
ла зимний» и «Никола летний». Храмовой по происхождению 
можно считать икону «Георгий Победоносец», которая в своих 
барочных чертах живописи и резного орнамента, характерного 
больше для XVII в., показывает сохраняющиеся в среде по-
лоцких мастеров ремесленные традиции минувших столетий. 
Распространение икон святых Георгия и Николая, а также соз-
дания храмов в их честь, отражает присущую для белорусского 
региона традицию почитания и размещения изображений этих 
святых на храмовых иконах и в иконостасах.

В изводе святого Николая (ПИАЗ КП3-3), изображённого 
на фоне архитектурных кулис (рис. 1), выявлены виды построек 
гражданских и культовых, характерных для жизненного про-
странства городского населения Беларуси XVIII века. Харак-
теристика элементов оснащения монументальных построек, 
изображённых на иконе, выявила различные временные рамки 
их бытования.

В целом архитектурный комплекс отвечает образу бело-
русского города XVIII века, где обязательно имеет место рату-
ша, торговые ряды, монументальные культовые сооружения. 
В правой части иконы на заднем плане имеется постройка 
с планировкой базиликового типа (рис. 2), характерная для 
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униатских храмов начала XVII века [14, с. 179]. Украшение 
оконных наличников свидетельствует о том, что это здание — 
одно из наиболее ранних по времени постройки среди здесь 
изображенных. Сбоку к базилике пристроена квадратная в 
плане, башня, весьма подходящая под типаж колокольни. Имен-
но таким образом, с левой стороны от входа, была устроена 
колокольня в древнем полоцком Софийском соборе. Кровля 
купола колокольни отличается от всех других башенных за-
вершений на рассматриваемом изображении. Хотя купол не 
виден целиком, достаточно ясно читаются его контуры. Можно 
увидеть, что плоскость полусферической формы (возможно, 
купол мог иметь заострённое завершение) набрана из длинных 
в плане полос листового металла и может рассматриваться как 
характерная для храмовой архитектуры. Именно на этом куполе 
вместо шпиля, как показано на других зданиях, могло быть 
завершение в виде креста, демонстрируя культовый характер 
сооружения.

Крыши построек, изображённых на иконе, представляют 
большой интерес для характеристики изображения сооружений 
и определения времени написания иконы. Наиболее часто 
употребляемые варианты крыш зданий были, как правило, 
шатровой и двускатной конструкции. Во времена барокко ис-
пользовали высокие сложные крыши, в том числе ярусные и 
многощипцовые (рис. 3), что мы и видим на иконе. Одним из 
декоративных элементов крыши средневекового каменного 
здания была труба дымохода — «дымник», который часто 
снабжался декоративными элементами. Изображение дымника 
также присутствует в памятнике (рис. 4), находясь в одном 
комплексе с плоской черепицей — «карпювкой». Мы можем 
датировать эту часть здания, по-видимому ратуши, и отнести 
ее по датировке черепицы к XVII в. У каменных строений 
крыши с XI по XIV вв. накрывались свинцовыми листами. 
После длительного перерыва к использованию металлическо-
го покрытия вновь вернулись в XVIII столетии [14, с. 70–71]. 
Несколько схематичное изображение кровли такого типа 
имеется в архитектурном ансамбле на иконе святого Николая. 
Пользуясь методом исключения возможных вариантов кровли, 
можно сделать вывод, что на изображении запечатлена кровля 
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с использованием металлических листов. Применён метод 
соединения картин (металлических листов) «в гладь», без об-
разования на стыках соединения гребней; настил металла на 
поверхности крыши осуществлён т.н. «чешуей», когда лист 
ромбической формы расположен одним из углов вниз и закре-
плён внахлёст способом «в гладь» на рядом лежащих листах. 
Шатровые завершения башен также, по-видимому, покрыты 
металлом и окрашены.

Также на изображении архитектурного ансамбля иконы 
святого Николая запечатлён другой широко применявшийся 
кровельный материал. На территории Беларуси он был из-
вестен с XIV в. и назывался «даховкой» (рис. 2, 3). Позже это 
наименование было заменено, на известное сейчас название 
«черепица». Этот материал был одним из самых крепких и 
долговечных. К тому же сырьё для его изготовления имелось 
в достатке и было весьма доступным.

Цветовая гамма, в которой решена разделка изображения 
кровли (тёмно-зелёный и красный цвета), находит себе под-
тверждение. Уже в XV — первой половине XVI вв. изготавлива-
лись предметы поливной керамики, в том числе и даховка. При-
менение в составе рецепта определённого состава красителей 
определяло разнообразие цвета изделий. Традиционно это были 
зелёный, коричневый и жёлтый цвета. С первой половины XVI 
в. использовалась даховка красного цвета, что также находит 
подтверждение в археологических исследованиях.

В XVII — нач. XVIII вв. на смену плоской даховке прихо-
дит волнистая, называемая голландской. Именно этим образцом 
покрыта основная часть крыш на иконе святого Николая, что 
вполне соответствует действительности и по времени совпадает 
с датировкой иконы — XVIII в. [14, с. 53–55]. Характе ристика 
элементов оснащения монументальных построек, изображённых 
на иконе, выявила различные временные рамки бытования ча-
стей целого. На основании этого можно говорить, что различные 
по времени происхождения архитектурные элементы свидетель-
ствуют о значительном отрезке существования построек. Что, в 
свою очередь, наглядно показывает изменение застройки про-
странства, пристройки к древним зданиям более поздних.

В епископском облачении святителя на иконе наблюдается 
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ряд иконографических ошибок — отсутствие поручей (на-
рукавниц), палицы (наколенника) и епитрахили, являющихся 
неотъемлемыми атрибутами облачения лица, облачённого в свя-
щенный сан [2, с. 135–145]. Короткие рукава саккоса, верхней 
одежды красного цвета, не имели бытования и, скорее всего, 
являются недостоверной художественной передачей мастера, 
как в случае с омофором святого Николая, который, соединен 
своим нижним краем с галуном, проходящим по всему низу 
саккоса, образуя с омофором единое целое. Если затрагивать 
вопрос достоверности снабжения святого верхней одеждой — 
саккосом, — то нужно отметить, что святитель Николай не мог 
носить такого облачения. Его просто не существовало в VI веке. 
Облачением, употреблявшимся для ношения архиерями в то 
время, была фелонь. Она представляла собой трапециевидную 
накидку без рукавов из материи белого цвета с крестами по 
всей поверхности; такой тип достаточно часто встречается в 
изображениях святого Николая.

Изображения Иисуса Христа и Богородицы не случайны 
в образах святого Николая. Также как и отсутствие митры на 
голове святителя, которое отражает событие, упоминающееся 
в житии св. Николаяи касающееся его участия в Первом Все-
ленском соборе в 325 году [5, с .100].

Будучи участником собора, Николай присутствовал на 
заседаниях архиереев и мирян, рассматривающих вопрос о 
еретическом учении пресвитера Александрийской Церкви 
Ария о догмате «единосущия Отца и Сына». Некоторые Отцы 
Собора, слыша такие речи, «…закрывали уши дабы не слышать 
таковой мерзости и хулы. Тогда святой Николай подошёл к мерз-
кому Арию и заушил его, ударив по ланите (щеке), прекратив 
тем самым его хульные речи…» [5, с .101]. Вероятнее всего, 
Отцы Собора были солидарны с Николаем, остановившим 
безумствовавшего Ария. Но, в соответствии с 27-м правилом 
святых Апостолов, святителя Николая ожидал приговор —  
«…епіскопа или пресвитера или діакона біющаго верных… 
или неверных… извергати от священнаго чина» [8, с. 15]. На 
следующий день перед открытием заседаний Отцы Собора 
делились между собой своим необычным сновидением. Ока-
залось, что все они видели одно и то же. В сонном видении 
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они созерцали Спасителя, вручающего архиепископу Николаю 
святое Евангелие, и Богородицу, простирающую над архиереем 
омофор. Святители единодушно восприняли это видение как 
предзнаменование Божией воли. Архиепископ Николай не был 
низложен, но лишён права ношения архиерейской митры. По 
этой причине и возникла традиция изображать святителя Нико-
лая без митры. Можно предположить, что изображения святите-
ля в митре — это следование нормам атрибутики епископского 
сана. Стоит также отметить, что изображения Николы делят на    
«…зимнего», — 6 (19) декабря, когда собственно празднуется 
день памяти святого, и «…летнего», (вешнего, теплогой) — 9 
(22) мая, установленного в честь перенесения мощей святого 
из Мир Ликийских в Бар.

Обращает на себя внимание ещё одна интересная осо-
бенность данной иконы. Это книга, которую держит святитель 
(рис. 5). В изображениях Николы, где есть открытая книга, 
можно видеть следующие строки двадцать четвёртого зачала 
из Евангелия от Луки, читаемое на богослужении в дни памяти 
святого Николая: «Во время оно ста и[ису]съ на месте равне и 
народъ оуч[е]никъ его и множество много людей от всея иудеи 
и еру[са]лима и помория тирска и сидонска…» (лк., глава 6, 
стих 17–19). В нашем случае святой держит раскрытую книгу, в 
которой текст не соответствует общепринятому изображению. 
Вместо этого атрибута святого Николая — следующий текст: 
«МІР ВСЕМУ МІРЮ НЙКОЛАЕ». «Николай — мироподатель 
всему миру» — так можно интерпретировать эту надпись. При-
чём, здесь имеет смысл рассуждать о мире и как о категории 
социальной, и о материальном веществе. Имеется в виду миро, 
источаемое мощами святого. Традиционными для западной 
живописи и её иконографии святителя являются изображения 
трёх шаров, символизирующих три мешка с золотом (рис. 6). 
Такие изображения распространены в алтарной живописи и 
скульптуре [16, с. 14]. Сюжетом изображения золотых шаров 
послужило житие святого Николая, где повествуется о его 
благодеяниях «некоемому бедному человеку», семью которого 
святитель избавил от позора.

Образ святителя написан в живописном стиле с со-
хранением иконографической схемы традиционных кано-
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нических образов. В изображении присутствуют черты как 
символизма, так и реализма. Сохранена узнаваемость святого, 
что является важнейшим элементом для восприятия зрителей. 
Автор произведения был знаком с историей жития святого и 
его чудотворений. Ряд ошибок иконографического характера 
свидетельствует о том, что живописец не был хорошо знаком с 
обрядом Восточной Церкви. Всё это характеризует живописца 
как человека латинского вероисповедания, который, следуя тра-
дициям реалистичной живописи, всё же понимал потребности 
заказчиков. Художник сделал всё возможное, чтобы сохранить 
схему извода и иконность в восприятии образа, чего он успешно 
достиг. Из всех памятников собрания именно две иконы святого 
Николая, типологически одинаковые, но различные по изводу, 
отличаются иконностью изображения и наиболее близки к 
своим каноническим прототипам.

В отличие от иконы святого Николая, изображённого на 
фоне архитектурного ансамбля, образ святого Николая (ПИАЗ 
КП3-1) в поколенном изводе показан стоящим на облаке 
(рис. 7). Таким образом художник мог изобразить святителя как 
небожителя. Поколенное изображение святителя достаточно 
часто можно встретить среди икон белорусской школы. При ис-
следовании поколенного изображения святого в, казалось бы, не 
выдающимся образе, удалось обнаружить интересные сведения 
из истории местной художественной мастерской. Материально-
технические особенности памятника свидетельствуют о том, 
что в XVIII в. продолжается традиция совместной работы 
мастера и подмастерья. Характерным признаком белорусской 
школы иконописи в данном образе является оригинальная рама 
иконы, с «камешками» (имитацией драгоценных камней), вы-
полненная в одной плоскости с изображением и отделённая от 
последнего узкими бровками [3, с. 16]. Святой одет в красную 
фелонь, отороченную по контуру золотистым орнаментиро-
ванным галуном, и тёмно-синий подризник с золотистыми 
нарукавницами. Митра Николы больше походит по форме на 
царский венец, нежели головной убор святителя [2, с. 134–144], 
а у бедра висит палица с красными кистями на углах. На плечах 
святителя — омофор, символизирующий «иго Христово» [мф., 
глава 12, стих 29–30]. Он очень реалистично лежит на плечах, 
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образуя с левой стороны двойной слой материи (рис. 9). Такое 
мог изобразить лишь человек, воочию наблюдавший облачён-
ного в богослужебные ризы архипастыря Восточной Церкви. 
Омофор ниспадает в складки одежды, а затем через левую руку, 
поддерживающую закрытое Евангелие, опускается по левую 
сторону от святителя. Снизу под фелонью одета епитрахиль, но 
всем своим видом: и цветом материи, и изображением крестов, 
и трижды повторяющейся горизонтальной полосой в нижней 
части — она больше подобна на монашеский аналав, изобра-
жающийся так на иконах преподобных, чем на святительскую 
епитрахиль.

Совпадение по вертикали контурных линий епитрахили 
и омофора выдают секрет автора живописи. С большой долей 
вероятности можно утверждать, что художник позабыл о том, 
что изображения святителей, держащих священные книги, тре-
буется изображать с омофором, перекинутым через руку, удер-
живающую Евангелие. Этот знаковый момент присутствует на 
многих канонических изображениях святителей. Соответствен-
но, заказчику икона была представлена в первоначальном виде 
с омофором, вертикально ниспадающим до колен. Это легко 
можно себе представить. Причём, в этом случае не потеряется 
цельность и реалистичность образа святителя (рис. 8). В даль-
нейшем нижняя треть омофора была превращена в епитрахиль. 
Омофор в своём движении ниспадающей лентой лёг в складки 
фелони, далее, показавшись своей оборотной стороной, ушёл 
под книгу и, всё же минуя держащую Евангелие руку, ниспал 
своей нижней третью наружу. Здесь стоит отметить, что общая 
длина омофора святого Николая после таких переделок несколь-
ко увеличилась, и по расчётам он мог несколько волочиться 
перед ногами. Вероятно, невозможно было изменить общую 
композицию образа, и автор, удовлетворяя запросы заказчика, 
нашёл выход из положения подобным образом.

В письме присутствуют элементы реалистичной живо-
писи. Создавая икону, автор привнёс черты реализма в образ. 
Это видно в одетом на плечах омофоре. В изображении спорят 
между собой иконность и реалистичность. Автор, обладая 
приёмами светотеневой моделировки образа, совмещал вместе с 
тем и иконографические черты, присущие восточной средневе-
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ковой живописи. Это можно наблюдать в именословии десницы 
святого. Столь изящный благословляющий жест можно увидеть 
разве что на иконах Греции или на лучших образцах русской 
школы [7, с. 77]. Вместе с тем, в иконе доминирует простота и 
сдержанность, благодаря народному характеру изображения. 
Насыщенность образа примитивными элементами живописи 
наряду с изящностью рисунка отдельных частей — десницы 
и лика — свидетельствует о том, что над иконой работали как 
минимум два художника. Вероятно, помощник живописца, 
традиционно выполнявший доличное письмо, и более опытный 
мастер, написавший в довершение лик и десницу, а в придачу 
исправивший неточность иконографии подмастерья в изобра-
жении омофора. Таким образом, видно, что в XVIII в. продол-
жается традиция совместной работы мастера и подмастерья.

Построение иконы «Георгий Победоносец» (ПИАЗ КП3-
7) носит барочный характер и очень динамично: белый конь 
Георгия представлен в прыжке через змея, которого святой в из-
вороте на левую сторону пронзает копьём (рис. 10). Композиция 
сюжета представлена в зеркальном отражении — Георгий ска-
чет справа налево. В изображении одновременно присутствуют 
изящная декоративность и элементы народного примитива. Его 
элементы видны в изображении башни, у ворот которой стоит 
царевна. В отличие от этого, выписанные травинки и декора-
тивная, стилизованная растительность под конскими копытами 
противостоят друг другу. Георгий традиционно изображается 
в доспехах римского воина. Плечи покрывает красный плащ 
— в иконографии это атрибут мученика, которым и является 
святой. На голове обычно, как и в нашем случае, барочный 
шлем с красными перьями. В правой руке копьё, как атрибут 
воина, в левой щит с изображением другого орудия — Креста 
Христова, что соответствует Георгию как воителю Господню. 
На щите имеется латинская надпись: «S. GEORGIUS.».

Важным элементом является конская сбруя. В изо-
бражениях Георгия верхом её правильнее было бы называть 
предметами конского убранства, т.к. на лошади часто можно 
наблюдать не повседневную сбрую, а парадную.

На иконе Георгия традиционны некоторые детали такого 
убранства. Так, на изображении узнаваемы паперсть — на-
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грудный ремень, прикреплённый двумя концами к седлу; в 
комплекте с ней обычно есть решма — прикреплённая к узде 
декорированная накладка, размещаемая посередине конской 
головы между глазами и ноздрями; попона — накидка на спи-
ну лошади под седло[4, с. 260–271], которой обычно не видно 
под Георгием.

Изображение змея больше напоминает ящера с крыльями, 
и это неспроста. Нередко иконы с изображением скачущего на 
коне Георгия называются «Чудо Георгия о змие». Именно змей, 
казалось бы, должен быть изображён под копытами лошади. 
Такое изображение встречается в русской иконе, где автор бук-
вально следует за названием образа [7, c. 58]. Но следовало бы 
отметить, что на исследуемом памятнике изображение «змия» 
является весьма «достоверным». Эта достоверность связана 
не с легендой об укрощении Георгием змея, а с символичным 
изображением последнего. Дело в том, что под образом змея 
здесь нужно понимать вселенское зло, воплощением которого 
является дьявол. Именно под образом змея он приблизился к 
прародителям человеческого рода и искусил их, после чего 
Бог изрёк проклятие дьяволу: «На чреве своём пресмыкаться 
будешь…» [лк., глава 3, стих 14]. Соответственно, можно 
предположить, что до искушения Адама и Евы змей мог иметь 
конечности и даже крылья. Что вполне вписывается в вероучи-
тельные представления христианства.

Вполне логичным является присутствие в числе бело-
русских икон из собрания Софийского собора, произведений, 
содержащих библейские сюжеты. Иконы с такими изводами 
должны находиться в каждой церкви. «Троица» ветхозаветная, 
«Вознесение Христово», «Сретение» — это сюжеты празднич-
ного ряда, изображающие библейские события двунадесятых 
церковных праздников. По сохранившимся памятникам можно 
судить о традиции полоцких художников вводить в древние 
иконографические схемы изображения дополнительных 
персонажей. Посредством этого авторы живописи имели воз-
можность донести до зрителя своё мироощущение и те идеи, 
которые должны были воспринять новообращённые в унию 
прихожане. Для того, чтобы привнесённые в иконы изменения 
были легко восприняты, живописцы сохраняли основные черты 
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канонических схем, что способствовало узнаваемости сюже-
тов и персонажей. Ещё ближе иконные образы становились 
к человеку, когда на них изображались близкие обывателю 
предметы быта. Это также сближало зрителя с изображёнными 
на иконах святыми, показанными в среде обитания, близкой 
человеку той эпохи.

На иконах «Троицы ветхозаветной», принадлежащих к 
белорусской живописи, а тем более в русской иконе, ангелы 
в своих руках держат посохи, с которыми, по традиции, путе-
шествовали путники. Отличительной чертой святой Троицы 
(ПИАЗ КП3-2) является крестообразное завершение посохов. 
В нашем случае мы имеем редкую возможность наблюдать у 
Ангелов символы власти: земной — скипетр и держава — и 
духовной — посох (жезл) с крестом (рис. 11). Посох, увенчан-
ный крестом, который держит крайний слева Ангел, походит на 
католический выносной крест, носимый впереди торжествен-
ных процессий. Увенчанный крестом посох носили перед па-
триархами, епископами пяти главных престолов средневекового 
христианства (рис. 12). У креста на посохе первоначально было 
две поперечины — так называемый лорреновский крест [15, 
с. 315], — а затем одна. Посох с тремя поперечинами является 
атрибутом апостола Петра и принадлежит исключительно Папе 
Римскому. Скипетр и держава у среднего и правого Ангелов — 
регалии христианского монарха — символизирует то, что Богом 
даётся власть не всем властителям, а лишь христианским вла-
дыкам. Всякая же власть у «неверных» — от диавола. Таким 
образом, три Ангела, олицетворяющие святую Троицу, держа 
в своих руках символы власти, показывают, что вся полнота 
существующего владычества над миром принадлежит триеди-
ному Богу, в котором сочетается монаршая и духовная власть. 
Поэтому на земле только Бог может наделять как духовной, 
так и мирской властью.

Замечательным представляется изображение скипетра 
у центрального Ангела, которое удалось атрибутировать. 
Идентичное изображение этой эмблемы власти выявлено на 
картине неизвестного художника XVII в., изобразившего на 
своём полотне короля польского и великого князя литовского 
Казимира IV Ягелончика (1427–1492) с супругой в окружении 
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монахов бернардинцев [1, с. 108]. В руках у монарха узна-
ваемый предмет. Своим индивидуальным навершием и три-
частным делением основы, скипетр полностью соответствует 
изображению на иконе.

Тем самым, ещё раз подтверждается известная тради-
ция белорусских художников изображать не вымышленные 
предметы интерьера и быта, приукрашивающие реальное их 
состояние, а соответствующие действительности вещи, где 
это возможно и не противоречит смысловому содержанию 
образа, которым живописец нагружает иконографическую 
схему, часто выражая таким образом своё мироощущение. В 
этом процессе, в отличие от канонической живописи, просле-
живаются идеи эпохи Возрождения, где человек сам является 
творцом и создателем, претендуя на личную индивидуальность. 
Изображение на иконе святой Троицы скипетра Польского ко-
ролевства, наряду с другими регалиями светской и духовной 
власти, могут свидетельствовать о почтительном отношении 
автора произведения к монаршей власти, преподанной королю, 
посредством коронации, от Всевышнего. Такое отношение 
автора к великому князю выразилось в смелом изменении тра-
диционно установившегося правила в изображении атрибутов 
персонажей. Вероятным моментом в истории написания рас-
сматриваемого памятника было то, что художник, достаточно 
точно изобразивший скипетр, мог видеть царские регалии 
при королевском дворе, куда бы приглашён для выполнения 
какого-либо заказа.

Весьма интересным среди памятников собрания 
НПИКМЗ является икона с изображением сюжета Вознесения 
Иисуса Христа (ПИАЗ КП3-5) (рис. 13). В 2005 году икона 
была изучена А.А. Ярошевичем, проведена повторная атрибу-
ция, в результате которой был определён заказчик образа [17, 
c. 14–15]. Также был определён точный год написания иконы, 
выявленный В.В. Ракицким при реставрации в 2002 г. Таким 
образом, временные рамки создания произведения, соответ-
ствующие паспортным данным НПИКМЗ (кон. XVII–XVIII вв.), 
были сужены и зафиксирован год создания — 1743-й. В нижней 
части иконы была выявлена надпись на польском языке, на-
писанная в пять строк: «Ten obraz wniebowstąpienia Pańskiego 
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… do cerkwi Ekimańskiej … 1*7*4*3». Перевод текста гласит, 
что этот образ (икона) вознесения Господнего предназначалась 
для экиманской церкви. В конце текста проставлен год «1743» 
[10]. Таким образом, были определены происхождение и время 
создания иконы.

Типология образа относится к Восточному типу, где воз-
носящегося Христа изображали в анфас, благословляющим 
внизу стоящих учеников. В отличие от романского или готи-
ческого искусства, где Христос изображается в профиль, как 
бы взбирающимся на небо, или представляется в буквальном 
смысле исчезающим в облаке [15, с. 134]. Извод «Вознесения 
Христова» имеет многофигурную двухъярусную композицию. 
В нижней части изображены апостолы и Богородица, в верх-
ней — стоящий на облаках возносящийся Христос в окружении 
ангелов (рис. 13). В изображении, казалось бы, соблюдены 
правила изображения извода «Вознесения», но при детальном 
изучении обращают на себя внимание некоторые детали.

Царившее в XVIII в. на белорусских землях барокко 
оставило отпечаток в иконографии памятников НПИКМЗ. 
Так, Христос в сюжете Вознесения находится в окружении не 
обычных ангелов, а маленьких путто (с латинского putus — ма-
ленький мальчик). Эти крылатые существа, олицетворяющие 
ангельских духов, обычно встречаются в искусстве Ренессанса. 
Присутствие на произведении эпохи барокко крылатого маль-
чика с развевающейся драпировкой на округлом теле является 
характерным признаком времени своего создания. В живописи 
Ренессанса у них, как правило, есть нимб. В нашем случае они 
отличаются от барочных купидонов, изображающихся в свет-
ской живописи, только ниспадающими одеждами [15, с 458]. 
Руки обоих ангелов своеобразно расположены, как будто они 
что-то держат перед собой, но, тем не менее, руки их пусты. 
Ни на фотодокументах, ни в описании изображения не встре-
чается фиксация этого момента. Можно предположить, что 
изначально автор произведения вложил в руки ангелов древки 
(палочки-черенки) (рис. 14), на которых как бы удерживалось 
белое узкое полотно с текстом в одну строку, изображённое в 
самом верху иконы (рис. 15). До сих пор этот текст не был до-
сконально прочитан и атрибутирован. Он содержит надпись на 
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церковно-славянском языке: «Вознесися на н[e]б[e]са б[o]же и 
по всей земли слава твоя» (рис. 16). Первое слово здесь упо-
треблено в звательной форме, присущей церковно-славянской 
грамматике. Текст, таким образом, является обращением к 
изображённому Христу и понимается следующим образом: 
«Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле слава твоя». Не 
случайно на этой иконе написаны именно эти слова. Текст был 
взят из богослужения Восточной церкви и является прокимном, 
неоднократно возглашаемым в праздник Вознесения. Палеогра-
фические особенности текста относятся к XVII в., что наряду 
с имеющимся текстом 1743-го года на польском языке ставит 
вопрос как об уточнении временных рамок палеографии сла-
вянской надписи, так и о дальнейшей расшифровке польского 
текста с возможным проведением лабораторных анализов для 
изучения вопроса возникновения польского текста на иконе. 
Был ли он написан автором по завершении создания памятника, 
или нанесён намного позже, при передаче образа в церковь села 
Экимань? В плоскости иконы «Вознесение Христово» находит-
ся изображение явления ИисусаХриста апостолам на Елеонской 
горе, когда Он, стоя на облаке, воспарил в небо [лк., глава 24, 
стих 50–51; деян., глава 1, стих 9–12]. Образ имеет свои непо-
вторимые черты, отличающие его от других изображений этого 
сюжета. Автором живописи является художник, совместивший 
иконографию канонического извода и реалистичную манеру 
алтарной живописи.

Под знакомой зрителю того времени иконографией ху-
дожник завуалировал сакральный символизм. Казалось бы, что 
нового или необычного в Экиманской иконе? На ней имеются 
все атрибуты изображения: возносящийся на облаке Христос, ан-
гелы возле Него, имеется группа апостолов и Богородица. Даже 
есть изображение Елеонской горы в виде валуна на вершине.

Верхнюю и нижнюю части иконы отделяет тонкая полоска 
синего неба, которая показывает, что события происходят под 
открытым небом. Понятие «открытое небо» здесь присутствует 
и в другом смысле (рис. 17). Облака, выгнувшись полусферой, 
показывают за собой «отверстые (открытые) небеса» в виде 
золотого сияния, олицетворяющего славу Божию. Изображе-
ние верхней части иконы несёт на себе черты русской иконы, 
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перенявшей византийскую традицию. Облака белорусского 
мастера как бы имитируют греческую мандорлу, а ангелы-путто 
находятся в такой же позе, как и ангелы на одноименной иконе 
XV в. новгородской школы [13, с. 124].

Правая рука Христа простирается, указывая на «небеса», 
а левая — на стоящих внизу апостолов (рис. 18).

На иконах Вознесения, как правило, изображаются апо-
столы из числа двенадцати; они обычно разделены на две груп-
пы или стоят вокруг горы. В середине традиционно предстоит 
Богородица, часто в окружении двух ангелов, указывающих 
на небо, а присутствующие на Елеонской горе смотрят вверх, 
на удаляющегося Христа. На экиманской иконе наблюдается 
много отличий от типичных изображений сюжета. В центре, 
на переднем плане, стоит Дева Мария. По левую руку от Бо-
городицы — коленопреклонённый апостол, соответствующий 
по иконографическим чертам, Иоанну Богослову. Его руки 
находятся примерно в такой же позе, как и у Марии. По пра-
вую руку, также коленопреклонённо, стоит ещё один апостол, 
указывающий пальцем вверх. Этот жест, вместе с положением 
тела, является реминисценцией из изводов сюжета Вознесения, 
где ангелы, стоя среди апостолов, указывают на возносящегося 
Спаса. В нашем случае отсутствие ангелов заменено на фигуру 
молодого апостола. Точно определить, какой это апостол из 
числа приближённых, не представляется возможным. Но можно 
точно сказать, что, судя по молодому лику, это может быть либо 
Симон Канонит, либо апостол Фома.

Обычно число апостолов, изображаемых на изводах воз-
несения Господня, колеблется от десяти до двенадцати. Иногда 
встречаются композиции с изображением множества пред-
стоящих. В действительности присутствующих при вознесении 
Христа на небо было более ста человек [6, с. 73], среди которых 
из числа избранных двенадцати могло находиться только один-
надцать учеников. Иуды, предавшего Иисуса, уже не было в 
живых, а апостол Матфий был избран вместо отпавшего Иуды 
лишь после вознесения Христа [деян., глава 1, стих 23–26]. На 
образе «Вознесения» из Экимани изображено двенадцать апо-
столов. Они плотной группой стоят позади Марии. В отличие от 
изображений сюжета Вознесения, где присутствующие взирают 
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на Спасителя, на экиманском образе и Богородица, и почти все 
апостолы смотрят не на Христа, как подобало бы, а в сторону. 
Если рассматривать нижнюю часть иконы в отдельности, то 
можно заметить, что существует ещё некоторое главенствую-
щее лицо сюжета. Спаситель, милостивым взглядом взирая 
на Богородицу и учеников, жестом левой руки указывает на 
двух апостолов, находящихся в левой части иконы и стоящих 
друг против друга. Именно туда направлены все взоры присут-
ствующих. Подчинение жеста и взгляда Христа и направление 
внимания группы апостолов и Богородицы перемещает зри-
тельный центр иконы к левому краю плоскости изображения. 
Там, по замыслу художника, находится центр сюжета. И именно 
два апостола, стоящие друг против друга, являются главными 
действующими лицами развернувшегося события. Перед зрите-
лем возникает социальный конфликт. Человек, стоящий слева, 
лицом к группе апостолов, протягивает руку, которую с силой 
сдерживает стоящий напротив персонаж, удерживая таким об-
разом дерзость оппонента. Последний изображён в рост, как бы 
стоящим отдельно от других присутствующих, отделён от них 
горой. Таким образом, автор подчеркнул, что этот человек не 
принадлежит к кругу присутствующих учеников. В апостоле, 
который удерживает чужака, как по иконографии, так и по 
характеру действий, узнаётся святой апостол Пётр. Он также 
рьяно кинулся защищать Христа в Гефсиманском саду, куда 
пришли иудеи схватить Господа [мф., глава 26, стих 47–51]. 
Так же подозрительно смотрел на других учеников, когда во 
время тайной вечери услышал слова Спасителя, что один из 
них вскоре предаст Его [лк., глава 22, стих 21–23]. Возникает 
вопрос, что хотел показать автор произведения, изменив схему 
извода и перенеся акцент сюжетной линии от личности Христа 
к противостоянию двух человек?

Икона «Вознесения Христова» создавалась для униат-
ской церкви, которую могли построить по заказу полоцких 
иезуитов, завладевших Экиманью после Ливонской войны [12, 
с. 174]. К середине XVIII в. иезуиты построили в своих владе-
ниях двадцать две униатские церкви [17, с. 14]. Их участие в 
строительстве могло отражаться и на будущем благоустройстве 
церквей. Выбирая художников для обустройства храмов, они 
149



Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
могли рекомендовать своих ставленников. Последние привно-
сили новые идеи в сложившиеся каноны и традиции, чем могли 
определять сакральный символизм изображений. В силу этого в 
таких образах вполне могут соседствовать каноничность, узна-
ваемый тип изображения и латинская живопись, несущая в себе 
черты художественного реализма. Таким образом, заказчики 
несли в массы прокатолические идеи, содержанием которых 
наполнялись изображения. Именно такие соображения могут 
подтолкнуть к определению мотивации автора произведения 
вместить в типаж сюжета новую линию.

При изучении памятника была выдвинута версия, что 
оппонентом святого Петра может быть Иуда Искариот, пре-
давший Господа. Он, по замыслу художника, мог восполнять 
число двенадцати апостолов. А схватка Иуды с Петром — это 
неприятие его апостолами в круг учеников Христовых. Здесь 
весьма показательны выражения лиц апостолов, реалистично 
изображённые художником. Индивидуальные черты каждого 
персонажа запечатлели недоумение и растерянность. Лишь 
двое из апостолов предлагают взглянуть на небо и там искать 
ответ на своё недоумение. Христос со своей высоты левой ру-
кой показывает на пришедшего Иуду. Подняв десницу вверх, 
Спаситель указывает путь в небеса, взглядом обращается к 
Марии, давая ответ на решение участи Искариота. Лица Бого-
родицы и Иоанна светлы и передают радость за раскаявшегося 
преступника, принимая его в своё общество.

Присутствие нимбов у апостолов на иконе «Вознесения» 
не типично, т.к. почти не встречается в храмовой живописи. По 
правилам, присутствие нимбов у апостолов должно хронологи-
чески начинаться с сошествия на них Святого Духа. В нашем 
случае наличие нимбов лишь укрепляет версию, уравнивая 
Иуду с другими учениками.

Споры об участи Иуды Искариота ведутся на протяже-
нии долгого времени и не умолкают до сих пор. Разногласие 
во взглядах между Западной и Восточной Церквями по этому 
вопросу упирается в католическое учение о чистилище. Право-
славие решило для себя вопрос об участи Иуды и определила 
ему место в бездне, всё же сожалея о нём; свидетельствуя, что 
сожаление Иуды о грехе было лишь раскаянием, но не покая-
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нием (metanoia — греч.). Католицизм же, имея в своём учении 
понятие «чистилища», даёт человеку возможность очиститься 
и попасть на небо. Согласно теологу Эдварду Станеку: «Никто 
… не сможет ответить на вопрос, есть ли сейчас в аду какой-то 
конкретный человек. Он может там находиться, но находится 
ли — этого не знаем… Католицизм официально свидетельству-
ет, как много людей уже достигли неба. …Ни про кого, однако, 
никогда св. Костёл не сказал, что он — в аду. Есть только один 
человек, которого Костел не охраняет от удержания в аду. Это — 
Иуда. Однако Костёл никогда авторитетно не сказал, что Иуда 
находится в аду»[11, с. 48].

Таким образом, опираясь на возможность, в соответствии 
с вероучением Костёла, не быть осуждённым, а пребывать на 
небе посредством чистилища, присутствие персонажа Иуды 
Искариота на иконе в составе учеников Христовых, а точнее 
в момент принятия его в лоно Церкви, могло соответствовать 
идеологическим и вероучительным представлениям художника 
и заказчиков произведения. Более того, икона в церкви — это 
книга, писаная знаками иконографического языка. В ней можно 
наблюдать не только сюжет истории праздника, но и, как в на-
шем случае, видеть вероучительные постулаты. Просвещение 
посредством узнаваемых зрительных образов давало иезуитам 
возможность знакомить бывших «схизматиков» полоцкой 
земли (униатов) с католическими догмами. Показывать «пре-
восходство латинского Христа» в милосердии и любви и Пап-
ского Костёла в целом. Где возможно спастись от вечных мук 
практически всякому, даже Иуде. Такой урок не мог бесследно 
пройти для новопросвещённого униата. В связи с этим стано-
вятся понятными массовые переходы православной шляхты в 
католичество, которое открывало им возможность не только 
политической, но и духовной свободы.

Таким образом, художник завуалировал под традицион-
ным изображением праздника Вознесения своё представление 
о Божьем всепрощении, соответствующее учению папского 
Костёла. Автор применил приёмы реалистической живописи 
наряду с сохранением узнаваемых иконографических черт, 
традиционных для канонической иконы, которая бытовала на 
Полоцкой земле.
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Приведённая версия не являлась единственной при 
 изучении памятника. Второй вариант интерпретации персо-
нажа, борющегося с апостолом Петром, может быть более 
близок к истине и самостоятельно существовать в отрыве от 
первого варианта.

Неизвестным, выступающем в роли двенадцатого апо-
стола на изображении сюжета Вознесения из Экимани, может 
быть апостол Павел. В сюжетах Вознесения нередко присут-
ствует фигура апостола Павла [13, с. 73]. Требуется выяснить, 
почему между Петром и Павлом возникло противостояние и 
в чём причина того, что Павел показан отделённым от других 
учеников. В Христианской традиции апостолы Пётр и Павел на-
зываются Первоверховными [6, c. 56]. Тем самым показывается 
их роль в апостольской иерархии. Именно поэтому бытовало 
мнение, что Павел, являясь одним из «главнейших» апостолов, 
принадлежит к числу двенадцати. Противопоставление этих 
апостолов отмечалось еще во времена первенствующей Церкви. 
Некоторое время Пётр проповедовал, как правило, иудеям, а 
Павел нёс веру Христову язычникам. Единство двух апостолов 
проявилось, когда на апостольском соборе решался важнейший 
вопрос, могущий столкнуть интересы христиан из иудеев и 
христиан из язычников — принятия язычников в Церковь, на 
правах полноценных её членов.

В образе показаны две ветви первенствующей христиан-
ской Церкви — иудейская и языческая — и их представители 
(Петр и Павел), что, таким образом, символизирует церковное 
единство. По-видимому, автор обладал достаточной религиоз-
ной грамотностью, чтобы таким способом показать историю 
христианской Церкви. Разместив апостолов в сюжете Воз-
несения, художник показал первоверховных апостолов в со-
стоянии борения. А также отделил Павла от основной группы 
апостолов Елеонской горой, которая стала отправной точкой в 
истории христианской Церкви, когда последняя осталась без 
своего Главы.

В сюжете вознесения Христова автор изобразил не только 
первохристианскую Церковь, но и показал историю развития 
христианства, где две противоборствующие стороны могут 
быть едины. Что и показывает своим жестом Христос,  повелевая 
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принимать в лоно Церкви не только иудеев, но и язычников. 
Тем самым автор проводит параллели с положением дел между 
Восточной и Западной Церквями. Образ призывал к единению с 
Католической Церковью. Это обращение прежде всего предназ-
на чалось православным, которые могли посещать униатский 
храм за отсутствием своего и постепенно перейти в унию, 
которая являлась симбиозом Католической Церкви (папского 
Костёла) и Православной.

Самобытность образа проявляется в невероятной ори-
гинальности автора изображения, который на плоскости ико-
ны завуалировал сюжет противостояния и раскрыл важные 
моменты католического вероучения. Показанный на иконе 
пример прощения Церковью Иуды Искариота должен был 
способствовать лояльности местного населения к папскому 
Костёлу, распространившему своё влияние в Полоцкой земле 
посредством обосновавшихся в регионе иезуитов.

Ещё одним самобытным произведением местных масте-
ров является икона «Сретение» (ПИАЗ КП3-6) (рис. 19). На-
писанная в стиле народного примитивизма, она представляет 
собой развёрнутую многофигурную композицию. В отличие 
от традиционного иконографического сюжета с линейным изо-
бражением персонажей, как это принято в русской иконописи, 
в извод сюжета автором введено большее количество действую-
щих лиц. Прослеживается многоплановость размещения фигур 
с применением перспективы. В зрительном центре иконы 
художник, соблюдая знаковость, изобразил фигуру Симеона 
Богоприимца, принимающего в свои руки Богомладенца Хри-
ста со словами, превратившимися в молитву, ставшую позднее 
частью не только праздничного, но и повседневного богослу-
жения Православной Церкви: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко… яко видели очи мои спасение Твое» [2, с. 97]. На 
иконе запечатлён момент передачи младенца от Марии, Матери 
Иисуса, к Симеону Богоприимцу. Симеон облачён в одежды 
первосвященника Иерусалимского храма: двурогую митру, 
подризник и красно-коричневую ризу, декорированную буке-
тами цветов, идентичную по виду архиерейскому саккосу [2, с. 
135]. По обеим сторонам от него стоят юноши с зажжёнными 
свечами (рис. 20), а позади — двое других юношей с развер-
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нутыми книгами. Они расположены вокруг зелёного столика, 
похожего на церковный аналой, применяемый для размещения 
книг на церковных хорах и икон в церкви. Юноши с книгами, в 
которых художник попытался схематически показать текст на 
древнееврейском языке, изображают собой чтецов или певчих. 
В сюжет изображения автор ввёл дополнительные персонажи: 
прислужники со свечами, лик чтецов-певцов у церковного 
аналоя с книгами, а не со свитками, как могло бы быть в реаль-
ности, а также собрание людей разных возрастов — эту картину 
художник мог «подсмотреть» в местной церкви, например, при 
крещении младенцев, и перенести на плоскость иконы.

В основе композиции — сцена встречи младенца Христа 
старцем Симеоном-праведником, которому было предсказано, 
что он «не увидит своей смерти, доколе не увидит Христа Го-
сподня» [лк., глава 2, стих 22–39]. Иудейский обряд принесе-
ния младенцев в храм, в соответствии с требованием Моисеева 
закона, чтобы «первенец всего живого был посвящён Богу», 
принятый древней церковью в качестве христианского празд-
ника, исполнялся в память об убийстве первенцев в Египте, 
когда иудеи были избавлены от египетского плена [Исход, глава 
13, стих 11–15]. Согласно апостолу Луке, иудейский обряд 
«очищения матери», требовавший жертвоприношения из «двух 
горлиц или двух голубей», отправлялся вместе с предыдущим 
и впоследствии стал также христианским праздником. С 
древних времён он включал в себя процессию со свечами и в 
западной христианской традиции получил название «Месса 
со свечами» [15, с.451].

В соответствии с исследованием А.А. Ярошевича, среди 
присутствующих в Иерусалимском храме (рис. 21), где про-
исходит событие, в группе людей, стоящих перед Симеоном, 
можно рассмотреть Марию в красном мафории и стоящего 
рядом седовласого Иосифа-обручника. Позади них праведные 
Иоаким и Анна (бабушка и дедушка младенца), что при рас-
ширении художником присутствующих в сюжете персонажей 
выглядит весьма логично. На переднем плане — девочка в 
светлой одежде, напоминающей льняную рубаху белорусского 
костюма, и три женщины. Две из них, по мнению исследователя, 
служанки. Одна передаёт младенца Симеону, вторая держит 
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плетёную (возможно, из лыка) корзину с горлицами (рис. 22), 
предназначенными для жертвоприношения. Третья женщина 
атрибутирована как Анна Пророчица, присутствующая, в со-
ответствии с легендой, на встрече Богомладенца [лк., глава 2, 
стих 36–38]. Она стоит в коленопреклонении на ступенях, как 
это делают в костёлах, перед алтарной преградой, сложив ла-
дони в молитвенном жесте, свойственном для западной христи-
анской традиции. За спиной Анны, на полу, стоит оставленная 
плетёная корзина с красными ягодами.

В версии А.А. Ярошевича наблюдается некоторое не-
соответствие изображению. По-видимому, исследователь не 
обнаружил за головой «дамы», из рук которой Симеон «при-
нимает Младенца Иисуса на пелене», наличие венчика, труд-
но различимого из-за своего тёмного цвета, отличающегося 
от других — золотистых. Эту «даму» следовало бы считать 
Марией, в то время как персонаж, атрибутируемый автором 
публикации как Дева Мария, — святая Анна. Соответственно, 
коленопреклоненная женщина, не имеющая венчика, является 
служанкой, принёсшей корзину, что соответствует её социаль-
ному положению.

В качестве приношения, помимо горлиц, присутствует 
корзина с ягодами. Это может отражать древнюю белорусскую 
традицию, когда для освящения или в жертву для поминовения 
приносились продукты натурального хозяйства.

На иконе «Сретение» из полоцкой картинной галереи 
присутствует элемент, отражающий историческую реальность 
интерьера белорусских зданий — наличие каменного пола Иеру-
салимского храма. Как элемент оснащения интерьера, изображе-
ние пола является важным источником для формирования облика 
тех интерьеров древнего Полоцка, которые могли послужить 
образцом для автора произведения. С началом каменного строи-
тельства на белорусских землях отмечается производство плиток 
для пола — важного элемента монументального сооружения. 
Различие форм половой плитки, цветов поливы или отсутствия 
на них последней говорят о бытовании разных направлений в 
этой отрасли. Тем не менее, на протяжении всего времени со-
хранялись как традиционные формы, так применялись и совре-
менные технологии в производстве. Для каждого периода были 
характерны свои отличительные черты. Для интерьеров Полоцка 
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середины — 2-й пол. XVIII в., к которому относится изображение 
на памятнике, были характерны керамические половые плитки. 
Часто их путают с кирпичом из-за их массивности [14, с. 34–37]. 
Такой пол в здании мог служить довольно продолжительное вре-
мя. Соответственно, этот материал мог быть произведён намного 
раньше. Подобная ситуация характерна для многих памятников 
монументальрого зодчества, в частности — корпусов Полоцкого 
иезуитского коллегиума [9, с. 62].

Не смотря на отдельные моменты изображения, взятые 
автором иконы из окружающей действительности, сюжет со-
ответствует иконографическому типу извода Сретения. Более 
того, введение в извод бытовых деталей сделало произведение 
индивидуальным. Народный примитивизм, в стиле которого на-
писана икона, отразил простоту жизни обычного человека в то 
далёкое время. Автор, написавший икону для церкви местечка 
Экимань близ Полоцка, смело развил каноническую иконогра-
фию сюжета. Запечатлел бытовые моменты белорусской жизни 
2-й половины XVIII века.

технико-технологические 
характеристики памятников

Основным приёмом в создании живописи для полоцких 
мастеров в XVIII в. была гладкая масляная живопись с исполь-
зованием лессировок, редко — пастозная. Технологическими 
приёмами, применяемыми в работе, было использование 
техники масляной живописи, иногда с применением цветных 
лаков или творёного золота.

Традиционное для местной школы отсутствие паволоки 
компенсировалось таким техническим приёмом, как нанесение 
на достаточно большую по плоскости основу тонкого гладкого 
слоя левкаса — около 1 мм. Иногда наблюдается отсутствие 
предварительной загрунтовки. Тем не менее, в тех памятниках, 
где левкас присутствует, в качестве иконного грунта мастера ис-
пользуют клее-меловую массу собственного приготовления.

Нанесение на поверхности основания высокого слоя 
эластичного левкаса, размеры которого достигают до 5 мм, 
свидетельствует о том, что западнорусским мастерам было 
подвластно владение сложной техникой резьбы по грунту, 
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предварительно нанесённому на подготовленную поверхность. 
Глубина резьбы на такой плоскости могла достигать 4 мм, что 
наряду с применяемыми растительными элементами снабжало 
произведение монументальностью, оставаясь, вместе с тем, 
декоративным.

Показательным является владение местными мастерами 
(деревщиками, резчиками и иконниками) различными техно-
логическими приёмами своего ремесла. Это свидетельствует о 
высоком уровне владения профессией, а также о происходящем 
между умельцами взаимообмене своими навыками и умениями. 
Результатом такого процесса в условиях дефицита заказов неиз-
бежно становились изменения в профессиональной ориентации 
мастеров. Результат такого процесса виден в методе создания 
памятника из собрания живописи XVIII в. НПИКМЗ — ико-
не «Святой Николай» (поколенный извод). Это сказалось на 
качестве произведений, выполненных в стиле народного при-
митивизма, который присутствует в различных элементах па-
мятников коллекции. Появлению в искусстве региона народного 
примитивизма способствовали процессы обнищания населения 
в связи с нестабильной политической и экономической ситуа-
цией в регионе. Последствия пожаров, разрушений и военных 
действий вынуждали ремесленников и крестьян приниматься за 
работу даже в случае недостаточного соответствия требованиям, 
а заказчикам — довольствоваться имеющимся.

Материалом основания во всех памятниках является 
деревянный щит, набранный из досок хвойной породы или 
липы. Число досок в щите колеблется от трёх до шести. Ино-
гда в иконном щите совмещены доски из липы и хвойной по-
роды. С тыльной стороны, традиционно, врезаны встречные 
или односторонние шпонки хвойной породы. Дополнительно 
основа могла оснащаться шпонками в виде «ласточкина хво-
ста». Традиционной для полоцких икон в XVIII веке остаётся 
обработка оборотной стороны икон скобелем. Средники ряда 
икон — «Сретение», «Вознесение», «Никола» (поколенный) — 
отделены оригинальными рамами с «камешками», что свиде-
тельствует о развитии полоцкой иконописной школы XVIII в. в 
общем ключе со всем белорусским регионом. В этот период по-
являются художники, которые, несмотря на своё католическое 
157



Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
вероисповедание, создают произведения по иконографическим 
схемам, близким и привычным для обывателя восточных окра-
ин Речи Посполитой. В произведениях содержатся изображения 
бытовых предметов, использовавшихся белорусским населе-
нием, что отражает общеевропейскую тенденцию к введению 
в традиционные схемы элементов реализма. Его черты авторы 
специально внедряют в свои работы, уделяя внимание мелким 
бытовым деталям, показывая зрителю значимость и важность 
его окружения. Психология изображений отражает внутреннее 
состояние человека той эпохи, его мировосприятие и сакраль-
ное видение вещей. Художник часто является поводырём 
для зрителя. Перерабатывая привычную иконографическую 
схему, живописец вкладывал в извод новый смысл сюжета, 
отражающего его личное миропонимание или выражающее 
новую идею, которую требовалось донести до зрителя. В 
изображениях предметов читается реалистический характер 
выписанных элементов. Тем самым ещё раз подтверждается 
известная традиция белорусских художников изображать не 
вымышленные предметы интерьера и быта, а соответствую-
щие реальной действительности вещи, которыми живописец 
нагружает иконографическую схему. В этом процессе, в отли-
чие от канонической живописи, прослеживаются идеи эпохи 
Возрождения, где человек сам является творцом и создателем, 
претендуя на личную индивидуальность.

Анализируя собрание древнебелорусской живописи 
из коллекции икон Софийского собора, нужно отметить, что 
памятники несут на себе печать своего времени, показывают 
устройство жизненного пространства и быта городского на-
селения XVIII в. в белорусских землях.

Среди авторов в означенный период выделяются мастера, 
применяющие в своих работах индивидуальные стилистиче-
ские приёмы и технологии, работающие в различных техниках. 
Показательна сохраняющаяся традиция совместной работы 
мастера и ученика, которая позволяла объективно смотреть на 
процесс дальнейшего развития на Полотчине иконописания, 
традиционного для западнорусских земель.
158



Волков А.И. К вопросу об исследовании коллекции живописи XVIII века НПИКМЗ  
список литературы

1. Бялявіна, В.М. Мужчынскі касцюм на Беларусі / 
В.М. Бялявіна, Л.В. Ракава. — Мн.: Беларусь, 2007. — 303 с.: іл.

2. Вениамин, архиепископ Нижегородский и Арзамас-
ский. Новая скрижаль или объяснения о Церкви, о Литургии 
и о всех службах и утварях церковных: В 2 т. Т.1. — Репринт. 
изд-во — М.: Русский Духовный Центр, 1992, — 272 с.

3. Высоцкая, Н.Ф. Сакральная живопись Беларуси XV–
XVIII вв. — Мн.: Беларусь, 2007. — 219 с.: іл.

4. Гончуренко В.С., Нарожная В.И. Оружейная палата. — 
М.: Красная площадь, 2004. — 288 с.

5. Житие святого Николая, архиепископа Мирликийско-
го. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991. — 253 c.: ил.

6. Закон Божий / Сост. протоиерей Серафим Слабод-
ской. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. — 723 c.: ил.

7. Икона Древней Руси XI–XVI веков: Альбом [Ста-
тья Л.А. Успенского. Предисловие С.С. Аверинцева / Сост. 
Н.И. Бедник, аннотации С.А. Ершова]. — СПб.: Художник 
России, 1993. — 256 с.: ил.

8. Книга правил святых апостол, святых соборов вселен-
ских и поместных и святых отец. — Издание Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 1992. — 481с.

9. Соловьев, А.А. Результаты натурных исследований 
на первом этаже корпусов «А» и «Г» Полоцкого иезуитского 
коллегиума во время его модернизации // Тэзісы V міжнароднай 
канферэнцыі «Гісторыя і археалогія Полацкай зямлі». / Уклад. 
Г.М. Раманенкава. — Полацк: НПГКМЗ, 2007. — С. 62–63

10. Справаздача аб праведзеных кансервацыйных ра-
ботах на іконе «Узнясенне Хрыстова» 141х90х3. — Полацк: 
НПГКМЗ, 2002.

11. Станек, Э. Шэсьць праўдаў веры // Наша вера. — 
1996. — № 1. — С. 38–48

12. Тарасаў, С.В. Полацк IX–XVII стст.: Гісторыя і 
тапаграфія. — Мн.: Беларуская навука, 1998. — 183 с.: іл.

13. Трифонова, А.Н. Русская икона из собрания Новго-
родского музея. — СПб.: Мэдок, 1992. — 156 с.: ил.

14. Трусаў, А.А. Манументальнае дойлідства Беларусі 
159



Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
 XI–XVIII стст. Гісторыя будаўнічай тэхнікі — Мн.: ТАА «Лек-
цыя», 2001. — 204 с.: іл.14

15. Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / 
Пер. с англ. А.Е. Майкапара. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. — 
656 с.

16. Ярашэвич, А.А., Карэлін, У.Г., Мельнікаў М.П. Вобраз 
святога Нікалая ў старажытнабеларускім мастацтве // Наша 
вера. — 2002. — № 4. — С. 10–15

17. Ярашэвич, А.А. Унебашэсце Пана // Наша вера. — 
2005. — № 1. — С. 8–15
160



Волков А.И. К вопросу об исследовании коллекции живописи XVIII века НПИКМЗ  
рис. 1. Икона 
святого Николая 
чудотворца 
(на фоне 
архитектурных 
кулис). XVIII в.
рис. 2.  Икона святого Николая 
чудотворца (фрагмент). 
Униатский храм с колокольней.
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рис. 3.  Икона святого Николая чудотворца (фрагмент).
Изображение городской застройки.
рис. 4. Икона святого Николая 
чудотворца (фрагмент).
Постройка XVII в. с характерным 
дымником и черепицей 
«корпювкой». 
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Волков А.И. К вопросу об исследовании коллекции живописи XVIII века НПИКМЗ  
рис. 5. Икона святого Николая чудотворца (фрагмент).
Святитель с раскрытой книгой. 
рис. 6.  Икона святого 
Николая чудотворца 
(фрагмент).
Изображение книги и 
мешков с золотом.
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рис. 7. Икона святого 
Николая чудотворца 
(поколенный извод).
Современный вид. 
рис. 8. Икона святого 
Николая чудотворца 
(поколенный извод).
Первоначальный вид 
(реконструкция). 
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рис. 9. Икона святого 
Николая чудотворца 
(поколенный извод).
Фрагмент. 
рис. 10.  Икона 
святого Георгия 
Победоносца.
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рис. 11. Икона святой Троицы. 
166
рис. 12. Посох, увенчанный крестом. 
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рис. 13.  Икона «Вознесение».
Кон. XVII–XVIII вв.
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Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
рис. 14.  Икона «Вознесение» (фрагмент).
Ангел с древком (реконструкция).
рис. 15.  Икона «Вознесение» (фрагмент).
Ангел (современный вид).
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рис. 16.  Икона «Вознесение» (фрагмент).
«Полотно» с текстом.
рис. 17. Икона «Вознесение» (фрагмент).
Христос на облаках в окружении ангелов. 
рис. 18.  Икона 
«Вознесение» 
(фрагмент).
Богородица с 
апостолами.
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рис. 19. Икона «Сретение» (фрагмент). 
0
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рис. 20.  Икона «Сретение» (фрагмент).
Юноши с книгами.
рис. 21. Икона 
«Сретение» 
(фрагмент).
Сродники младенца 
Христа.
171



17

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
рис. 22. Икона «Сретение» 
(фрагмент).
Служанка, держащая корзину с 
приношением. 
2



Агляд калекцыі шклянога посуду з фондаў 
НПГКМЗ

Даражкоўскі С.Л.

Калекцыя шкляных вырабаў НПГКМЗ налічвае ўсяго 1403 
адзінкі (1196 — асноўны фонд, 207 — навукова-дапаможны).

Мэтай дадзенай работы з’яўляецца агляд калекцыі 
шклянога посуду ў фондах НПГКМЗ. Усяго яго ў фондах 
запаведніка 417 адзінак. Вырабы са шкла ХII–XIII стст. 
прадстаўлены бранзалетамі, пацеркамі, пярсцёнкамі, рэшткамі 
шклянога посуду. Нават самае павярхоўнае знаёмства са 
старажытнарускім шклом паказвае, што посуд складал 
невялікую яго частку, саступаючы па колькасці і пацеркам і 
бранзалетам, і пярсцёнкам. І тым не менш, пачынаць вывучэн-
не старажытнарускага шкла больш зручна менавіта з посуду. 
Невялікая колькасць посуду з недахопу пераўтвараецца ў пе-
равагу: невялікую колькасць знаходак можна вывучыць больш 
грунтоўна і маштабна.

Танкасценны шкляны посуд дайшоў да нас толькі ў 
выглядзе невялікіх фрагментаў. Усяго знойдзены 41 фрагмент 
(некаторыя адносяцца да аднаго і таго ж сасуда). Фрагменты 
належаць посуду, вырабленаму з распаўсюджанага празрыстага 
шкла з жоўтым альбо зялёным адценнем рознай інтэнсіўнасці. 
Як вынікае з рэканструкцыі, зробленай Ю.Л. Шчапавай, 
старажытнарускі посуд уяўляў сабою конусападобныя адкрытыя 
сасуды з маленькім цяжкім дном. Па спосабу выкарыстання мае 
аналогіі з сасудамі тыпу рога альбо рытона.

Адноўленыя формы адкрываюць магчымасць вывучаць 
шкляны посуд не толькі як археалагічную катэгорыю, але і як 
твор выяўленча-прыкладнога мастацтва. У сувязі з гэтым можна 
ўявіць, што прадвызначала мастацкія якасці старажытнарускіх 
сасудаў, іх адрозненні і асаблівасці.

Росквіт шкляной вытворчасці прыходзіцца на  XII–XVIII стст. 
Большасць знойдзеных шкляных фрагментаў — гэта посуд, які 
прадстаўлены разнастайнымі вырабамі: бутэлькамі, бутлікамі, 
квартамі і інш. Асноўная частка шклянога посуду датуецца 
XVII–XIX стст., сустракаюцца фрагменты XII ст. Шкляны 
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посуд падзяляецца на тарны і сталовы. Самая распаўсюджаная 
катэгорыя тарнага шклянога посуду ў пластах другой паловы 
XVII–XVIII стст. — гэта бутэлькі.

Рыльцы бутэлек сустракаюцца паўсюдна ў пластах 
 XVII–XVIII і больш позніх. Бутэлькі служылі для захоўвання 
він, напояў, гарэлкі, піва, а таксама мінеральных водаў і лекаў. 
Звычайнай формай былі цыліндрычныя бутэлькі з рознымі 
варыянтамі афармлення рыльца, пры гэтым усе бутэлькі мелі 
пукатае дно, якое прызначалася для асядання асадку на спод.

У XVII ст. выраблялі пераважна прысадзістыя слоікапа-
добныя бутэлькі (бутлікі); у XVIII ст. выцягнутыя ў плане 
цыліндрычныя бутэлькі значна пераважаюць, назіраецца 
тэндэнцыя да павелічэння вышыні вырабаў. У першай палове 
XVIII ст. пад краямі венцаў бутэлек змяшчаліся нікляныя валікі 
няправільнай формы, якія прызначаліся для мацавання корка. 
3 другой паловы XVIII ст. бутэлькі маюць шыйку з шырокім 
рыльцам.

Разнастайныя бутлікі — другая па колькасці распаў-
сюджвання катэгорыя тарнага шклянога посуду. Рыльцы 
бутлікаў аформлены як у бутэлек, у канцы XVII ст. звычайным 
становіцца шматрадавы жгут па краю рыльца.

Кварты — род бутэлек з чатырохвугольнай формай тула-
ва — сталі шырока вядомы з канца XVII ст., а з другой паловы 
XVIII ст. яны набываюць больш правільныя квадратныя формы 
і пачынаюць выкарыстоўвацца як аптэкарскі посуд.

Форма бутляў развіваецца па двух напрамках: першы — 
гэта шлях захавання традыцыйнай формы бутэлькі нестандартна 
вялікіх памераў, другі — паступовая трансфармацыя бутлікаў у 
мініяцюрнае аптэчнае начынне. Памеры венцаў апошніх вага-
юцца ад 2,3 да 4 см, вышыня не перавышае 10–12 см.

Пашырэнне ў XVIII ст. асартыменту аптэчнага посуду 
звязана з развіццём лекарства. Аптэкарская справа актыўна 
развіваецца ў Полацку пры царкоўных шпіталях.

У сярэдзіне XVI ст. у Полацку існавала тры шпіталі. 
Адзін з іх знаходзіўся «пад валам», другі — каля манастыра 
Уваскрэсення Хрыстова (на Верхнім замку), трэці — паблізу 
царквы Узнясення Хрыстова (на Вялікім пасадзе). Шпіталь 
«пад валам» знаходзіўся, верагодна, насупраць умацаванняў 
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Верхняга замка на левым беразе Чорнага ручая (тэрыторыя 
Вялікага пасада).

3 сярэдзіны XVII ст. таксама існавала аптэка на езуіцкім 
двары. У XVII–XVIII стст. шпіталі ў Полацку трымала полац-
кае брацтва пры Богаяўленскім саборы і базыліяне. Хірургі-
цырульнікі карысталіся розным інструментам, у тым ліку 
выкарыстоўвалі шкляныя слоікі для захоўвання лекаў.

Тыповай формай аптэчнага слоіка ў XVIII ст. становіцца 
начынне з тонкімі сценкамі і адагнутым вонкі венцам ад-
нолькавай са сценкамі таўшчыні. Для лекарскіх, аптэкарскіх 
і алхімічных мэтаў выраблялі малыя цыліндрычныя бутэлькі 
з краямі, прыстасаванымі для закрывання слоікаў мяккімі 
завязкамі.

Шклянніцы — род сталовага посуду для спажыван-
ня напо яў; падзяляюцца на два віды: гладкія і аздобленыя. 
Гладкія былі найбольш папулярнымі ў XVIII ст., што адпавядае 
цэнтральнаеўрапейскім тэндэнцыям. Шклянніцы маюць вы-
шыню ў сярэднім 8–9 см і зробленыя з бясколернага шкла ці 
шкла з зеленаватым адценнем.

3 раскопу 1990 года Н.І. Здановіч паходзіць некалькі 
фрагментаў размаляваных шклянніц з раслінным, геаметрыч-
ным і геральдычным арнаментам, на адной з якіх чытаецца 
літара «В». Дробныя кавалкі размаляванага шкла былі знойд-
зены на тэрыторыі Вялікага пасада падчас археалагічных 
даследаванняў пад кіраўніцтвам Д.У. Дука. Полацкія разма-
ляваныя шклянніцы вырабляліся дзеля задавальнення густу 
вышэйшых асоб, напрыклад, вядомы полацкія шклянніцы, 
падараваныя цару Аляксею Міхайлавічу, што сведчыць аб 
высокім майстэрстве мясцовых шкларобаў.

Відавочна, што да канца XVIII ст. шкляная прадукцыя 
пачынае паступова выцясняць з побыту тарныя керамічныя 
вырабы і асобныя віды сталовага посуду. Ужо у XVII ст. боль-
шая частка шкляных вырабаў была мясцовай вытворчасці, 
што пацвярджаецца дадзенымі фізіка-хімічнага даследавання 
полацкай кафлі са шкляным пакрыццём (палівай) і пісьмовымі 
крыніцамі. Пра ўзрастанне попыту на шкляныя вырабы ў XVIII 
ст. сведчыць той факт, што першыя мануфактуры на тэрыторыі 
Беларусі былі менавіта шкловытворнымі (Налібоцкая ману-
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фактура 20-х гадоў XVIII ст. і Урэчская мануфактура канца 
30-х гадоў XVIII ст.). Вытворчасць шкляной прадукцыі ары-
ентавалася на патрэбы розных сацыяльных пластоў гарадскога 
насельніцтва. Больш дарагое размаляванае шкло знойдзена на 
месцы пасялення заможных гараджан, яно цанілася вельмі вы-
сока. У напластаваннях XVII–XVIII стст. размаляванае шкло 
прадстаўлена адзінкавымі артэфактамі, што сведчыць пра яго 
адносна рэдкае выкарыстанне, затое рознага роду бутэлькі, 
шклянніцы, келіхі і іншыя вырабы са шкла становяцца атры-
бутам сталовага посуду ў доме кожнага мешчаніна.

Фарміраванне калекцыі шклянога посуду з Полацка па-
чалося з другой паловы 1970-ых гг., калі ў горадзе праводзіліся 
даследаванні помнікаў старажытнарускага дойлідства. Два 
фрагменты шкляных сасудаў, знойдзеных падчас археалагічных 
раскопак 1979 г. на Верхнім замку, былі перададзены Булкіным, 
фрагменты шклянага посуду перададзены Г.В. Штыхавым.

Папоўнілася калекцыя шклянога посуду падчас раскопак, 
якія праводзіліся С.В. Тарасавым на тэрыторыі Полацка. У фон-
ды НПГКМЗ перададзена у тым ліку і 6 прадметаў, знойдзеных 
на паўднёвай частцы Вострава ў Задзвінні.

На Вялікім пасадзе ў 1990 г., падчас археалагічных 
даследванняў пад кіраўніцтвам П.А. Русава на месцы помніка 
архітэктуры XVII ст., дома генерал-губернатара, знойдзена 
3 фрагменты шклянога посуду. Геаграфія шкляных вырабаў 
прадстаўлена ў асноўным межамі гістарычнага цэнтра — по-
суд знаходзілі на Верхнім замку (у раёне Сафійскага Сабора), 
Ніжнім замку, Гарадзішчы, Задзвінні, невялікая колькасць 
шклянога посуду сустракаецца ў Запалоцці, што звязана з яго 
недастатковай вывучанасцю ў археалагічным плане.

З 1989 па 1992 г. у Полацку працавала археалагічная 
экспедыцыя на чале са Н.І. Здановіч, супрацоўніцай Белару-
скага рэстаўрацыйнага праектнага інстытута. Яна праводзіла 
археалагічныя даследаванні на розных участках Вялікага па-
сада і на тэрыторыі Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра. Сярод 
археалагічных матэрыялаў з яе раскопак, у фонды запаведніка 
трапілі і вырабы са шкла (44 вырабы асноўнага фонду, 17 — 
навукова-дапаможнага). Больш за 200 адзінак шклянога по-
суду паступілі ў фонд НПГКМЗ у якасці асобных знаходак. 
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Яны сабраны супрацоўнікамі НПГКМЗ у розныя гады падчас 
назіранняў за землянымі работамі на тэрыторыі Верхняга замка і 
былога Вялікага пасада. Калекцыя шкляных бутэлак для захаван-
ня вадкасцей другой паловы ХІХ — першай паловы ХХ ст. была 
перададзена ў запаведнік яго супрацоўнікам А.А. Салаўёвым. 
Увесь шкляны посуд у сваёй асноўнай масе прадстаўлены 
фрагментамі, мае здавальняючую захаванасць, даступны для 
навуковага апісання. Асноўнымі дэфектамі з’яўляюцца страта 
фрагментаў, дэфармацыя, агульнае забруджванне.

Такім чынам, увесь шкляны посуд паводле спосабу па-
ступлення можна падзяліць на 2 групы:

1. Посуд, які паступіў з запланаваных археалагічных рас-
копак ў горадзе — 201 адз.

2. Посуд, які трапіў ў фонды ў якасьці асобных знахо-
дак — 216 адз.

Храналагічныя межы большай часткі калекцыі —  XVII — 
пач. XX ст.; XII–XIII стст. прадстаўлены толькі некалькімі 
фрагментамі донцаў сасудаў.

За аснову дзялення шклянога посуду можна прыняць 
дзяленне паводле функцыянальнага прызначэння (сасуды для 
захавання вадкасцей і сасуды для піцця). Кожны з гэтых тыпаў 
дзеліцца ў сваю чаргу на падтыпы.

Сасуды для захавання вадкасцей падзяляюцца на чаты-
ры тыпы:

1). Кварты — вырабы чатырохграннай формы з нахілены-
мі плечукамі, якія плаўна пераходзяць у горла, і значна 
ўвагнутым горлам.

2). Штофы — па форме вельмі блізкія да квартаў, ад-
розніваюцца прамымі плечукамі і амаль пляскатым донцам.

3). Бутэлькі — самыя масавыя вырабы са шкла. Пе-
раважаюць цёмна-зялёнага колеру, часам бываюць светлыя, 
непразрыстыя.

4). Аптэчныя сасудзікі ў выглядзе бутэлечак і слоікаў. 
Адрозніваюцца невялікімі памерамі.

Сасуды для піцця падзяляюцца на наступныя тыпы:
1). Шклянкі — выкананыя ў форме цыліндра з 

патоўшчаным донцам.
2). Келіхі — маюць канічную форму, якая заканчваецца 
177



Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
масіўным, часам акруглым донцам.
3. Шклянніцы — з наляпным хвалепадобным валікам 

уздоўж донца.
Далей гэтыя драбнейшыя комплексы неабходна разглед-

зець паводле храналагічнага комплексу, па форме, наяўнасці 
клеймаў ці надпісаў і г.д.

Такім чынам, падчас археалагічных даследаванняў у 
Полацку фрагменты шклянога посуду трапляюцца даволі 
часта. Гэты пад’ёмны матэрыял утрымліваецца ў асноўным 
у познесярэднявечным культурным слаі. Вывучэнне калекцыі 
шклянога посуду ў НПГКМЗ дагэтуль практычна не вялося. 
Неабходна прасачыць развіцце формаў, эвалюцыю шклароб-
ства. На падставе вывучэння калекцыі посуду можна пісаць 
навуковыя працы, выкарыстоўваць у экспазіцыйна-выставачнай 
дзейнасці, абапірацца як на наглядны матэрыял пры правядзенні 
музейна-педагагічных заняткаў.
1
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Сякеры X–XVIII стст. з фондаў 
Нацыянальнага Полацкага гісторыка-

культурнага музея-запаведніка

Магалінскі І.У.

Сякера — гэта прыстасаванне ў выглядзе масіўнай, 
клінападобнай у вертыкальным сячэнні металічнай пласціны, 
асаджанай на драўляную рукаяць для нанясення ўрону чалавеку 
ці прадмету.

Сякеры атрымалі вельмі шырокае распаўсюджанне на 
беларускіх землях. Іх выкарыстоўвалі не толькі прафесіянальныя 
рамеснікі і будаўнікі, але і простыя жыхары гарадоў і сельскіх 
паселішчаў у паўсядзённай практыцы. Немалаважнай была 
роля сякеры і ў якасці зброі.

На тэрыторыі старажытнай Русі, у тым ліку і на беларускіх 
землях, жалезныя баявыя сякеры з’явіліся ў IX–X стст. у час 
бурлівага развіцця матэрыяльнай культуры. Пачынаючы з 
X ст. відавы і колькасны склад сякер пастаянна павялічваўся, 
развіваліся іх новыя формы, максімальна прыстасоўваючыся да 
функцыянальных задач, якія перад імі ставіліся [1, с. 28].

У Заходняй Еўропе баявыя сякеры таксама даволі шырока 
выкарыстоўваліся ў XI–XIII стст. Між тым, у XI ст. кантынен-
тальныя ваяры разглядалі гэты від зброі як не варты высака-
роднага чалавека; толькі саксы і скандынавы лічылі, што ён 
падыходзіць для ўсяго, акрамя ганебных спраў. Аднак у пачатку 
XII ст. сякеры ператварыліся ў дастаткова рэспектабельны від 
рыцарскай зброі [2, с. 293].

Удасканаленне даспехаў у XIV–XVI стст. абумовіла 
вялікую папулярнасць сякеры як вельмі дзейснага сродку іх 
прабівання [3, с. 22]. У больш позні час сфера ўжывання дад-
зенай прылады значна звужаецца і абмяжоўваецца пераважна 
гаспадарча-універсальнымі і рамеснымі функцыямі.

Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца сістэматызацыя 
матэрыялаў па сякерах, якія захоўваюцца ў фондах НПГКМЗ. 
Для дасягнення пастаўленай мэты ставяцца наступныя задачы:

1). ахарактарызаваць сякеры паводле ступені захаванасці, 
марфалагічных і функцыянальных прыкмет;
179



Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі
2). правесці тыпалагічны аналіз сякер;
3). разгледзець магчымасць стварэння самастойнай 

тыпалогіі дадзенай катэгорыі вырабаў на полацкім матэрыяле.
У старабеларускай мове існавалі два словы для абаз-

начэння дадзенага прадмета: тапор і сякера. Па назіранні 
Ю.М. Бохана, першы тэрмін абазначаў прыстасаванне, якое 
мела гаспадарча-універсальнае прызначэнне; а другі — від на-
ступальнага ўзбраення. У польскай моўнай традыцыі назіраецца 
адваротая тэндэнцыя: тэрмін тапор (topór) мае шырокае 
значэнне, але найбольш часта ўжываецца ў якасці абазначэння 
баявога прыстасавання, у той час як сякера (sekera) — рабочага 
[4, с. 198]. У нашым даследаванні для абазначэння дадзенага 
прадмета будзем карыстацца тэрмінам, які прыняты ў сучаснай 
беларускай мове — сякера.

Матэрыялам для напісання артыкула паслужылі сяке-
ры, якія захоўваюцца ў фондах Нацыянальнага Полацкага 
гісторыка-культурнага музея-запаведніка (далей — НПГКМЗ). 
Гэтыя розначасовыя знаходкі адрозніваюцца паводле ступені 
захаванасці, функцыянальных і марфалагічных прыкмет. 
Большая частка артэфактаў гэтага віду не паходзіць з дакладна 
датаваных культурных напластаванняў. Таму найбольш пры-
датным спосабам датавання такіх экзэмпляраў уяўляецца іх 
тыпалагічны аналіз, а таксама пошук аналогій у апублікаваных 
матэрыялах, прысвечаных дадзенай праблеме.

Нягледзячы на існаванне ў старабеларускай мове 
двух тэрмінаў для абазначэння гэтага прыстасавання, мяжа 
паміж баявымі і рабочымі сякерамі вельмі няпэўная. Яшчэ 
М.Г. Рабіновіч адзначаў, што «напэўна не трэба рабіць 
асаблівага адрознення паміж баявымі і рабочымі сякерамі» 
[5]. У выпадку неабходнасці кожная рабочая прылада магла 
ператварацца ў вельмі небяспечную і грозную зброю.

Да спецыялізаваных баявых відаў сякер даследчыкі 
адносяць хіба толькі чаканы — прыстасаванні ў выглядзе 
клінападобнай у вертыкальным сячэнні металічнай пласціны 
з абухом ў выглядзе малаточка. Прызначэнне малаткоў — на-
нясенне дадатковых ўдараў па праціўніку, прабіванне яго 
даспехаў. Молатападобныя абухі чаканоў, акрамя баявога прыз-
начэння, служылі своеасаблівай супрацьвагай у адносінах да 
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ляза і дапамагалі больш дакладнаму і разлічанаму ўдару. Між 
тым нельга поўнасцю адмаўляць і магчымасць выкарыстання 
дадзенай разнавіднасці сякер для гаспадарчых патрэб падчас 
ваенных паходаў [1, с. 33].

У археалагічнай навуцы вядомы спробы вылучэння 
універсальных прыкмет, паводле якіх можна было б адназначна 
аддзяліць баявыя сякеры ад рабочых экзэмпляраў. Найбольш уда-
лую спробу вылучэння такіх крытэрыяў зрабіў А.Н. Кірпічнікаў, 
які прапанаваў падзяляць сякеры на баявыя і рабочыя паводле іх 
вагі і памераў. Так, па назіранні даследчыка, сярэдняя вага баявой 
сякеры — 200–300 г, у той час як рабочай — 600–800 г. У той жа 
час, па падліках А. Надольскага, сярэдняя вага раннесярэднявеч-
най баявой сякеры — 720 г. [1, с. 28; 6]. Такім чынам, выкарыстан-
не нават дадзеных крытэрыяў не дазволіць адназначна падзяліць 
сякеры на групы паводле іх функцыянальнага прызначэння.

У сувязі з усім вышэйсказаным, у нашым даследаванні 
не будзе праводзіцца выразная мяжа паміж баявымі і рабочымі 
прыстасаваннямі, а казаць пра іх функцыянальнае прызначэнне 
будзем толькі на ўзроўні гіпотэзы.

У навуковай літаратуры няма таксама і адназначнага 
погляду на тыпалогію сякер. Для старажытнарускага часу 
найбольш папулярнымі з’яўляюцца схемы, распрацаваныя 
А.М. Кірпічнікавым (баявыя сякеры) [1], Б.А. Колчыным (ра-
бочыя сякеры) [7; 8; 9] і А. Надольскім (баявыя сякеры) [6]. Для 
пазнейшага перыяду найбольш распаўсюджанай з’яўляецца 
схема М. Глосэка [10], створаная на польскім матэрыяле для 
баявых сякер, а таксама тыпалогія Г.М. Сагановіча [11], што 
засноўваецца на аналізе артэфактаў з беларускіх зямель.

Натуральна, што схемы, прапанаваныя дадзенымі аўтарамі, 
не статычныя. Найбольш удалыя з іх ствараюць падставы для 
ўдасканалення, удакладнення і пашырэння за кошт матэрыялаў, 
атрыманых падчас найноўшых археалагічных даследаванняў. 
У сувязі з гэтым узнікае неабходнасць павелічэння аб’ёму 
публікацый і ўвядзення ў навуковы зварот тых артэфактаў, 
якія застаюцца незапатрабаванымі айчыннымі навукоўцамі ў 
фондах і сховішчах розных устаноў і арганізацый. Толькі такім 
шляхам можна стварыць дастаткова надзейную схему эвалюцыі 
гэтага віду вырабаў на беларускіх землях.
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Для таго, каб пазбегнуць блытаніны і неадназначнасці ў 
тэрміналогіі, звязанай з характарыстыкамі сякеры, прапануем 
выкарыстоўваць наступныя тэрміны для абазначэння яе струк-
турных элементаў: шыйка, вусы, каптурок, абух, правушная 
адтуліна, барада, асада, вастрыё (мал. 1).

Цяпер непасрэдна пяройдзем да апісання сякер з фондаў 
НПГКМЗ.

1. Вузкалязовы чакан з ледзьве зазначанай барадой, ча-
тырохкутным малатком і выразнымі доўгімі вусамі на асадзе 
(НПГКМЗ КДФ2-631). Захаванасць прылады дрэнная: страчаны 
фрагменты вусоў, па ўсёй плошчы прадмета назіраюцца сляды 
глыбокай карозіі (мал. 3, 4).

Паводле сваіх марфалагічных прыкмет дадзены экзэм-
пляр вельмі блізкі да тыпу Id па тыпалогіі раннесярэднявечных 
баявых сякер А. Надольскага. Аўтар зазначае, што дадзены 
тып уяўляе сабой «чакан з дастаткова вузкім вастрыём, маг-
чыма з барадой, з тупа абрэзаным чатырохкутным малатком і 
выразнымі вялікімі вусамі на асадзе». А. Надольскі абмяжоўвае 
час бытавання сякер дадзенага тыпу X ст. [6].

Такія сякеры большасць даследчыкаў лічыць выключна 
баявымі прыстасаваннямі, на карысць чаго гавораць функцыя-
нальныя асаблівасці (наяўнасць малаточка на абуху), а таксама 
іх адносна малая вага. Жалезныя чаканы з’явіліся на тэрыторыі 
Усходняй Еўропы ў складзе скіфскага ўзбраення ў VI ст. 
да н. э. А ў VIII–IX стст. чаканы ўжо былі распаўсюджаны на 
вялікай тэрыторыі ад Прыкам’я да Венгрыі, Чэхіі і Румыніі. 
Большасць на вукоўцаў лічыць чакан зброяй усходняга паход-
жання. [1, с. 33].

2. Шырокалязовая сякера з дзвюма парамі вусоў і каптур-
ком (НПГКМЗ КДФ2-624) (мал. 3, 3). Дадзенае прыстасаванне 
паходзіць з курганнага пахавання XI ст. каля Лукомля [12]. 
Захаванасць прадмета здавальняючая. У правушнай адтуліне 
прылады захаваліся рэшткі драўлянага тапарышча і металічнага 
кліна, які забяспечваў больш шчыльны кантакт тапарышча і 
сякеры. Такім чынам, гэты спосаб фіксацыі жалезнага асна-
вання сякеры быў вядомы на старажытнабеларускіх землях 
ужо як мінімум з XI ст., а не з XIII–XIV стст., як меркавалася 
раней [13].
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Сякера можа быць аднесена да тыпу «М», паводле 
тыпалогіі, створанай знаўцам скандынаўскіх старажытнасцяў 
Я. Петэрсанам. Шырокалязовыя прылады дадзенага тыпу 
ў X–XI стст. становяцца адным з атрыбутаў нарманаў [14, 
с. 46–47]. Між тым сучасныя даследчыкі адзначаюць, што 
экзэмпляр, які захоўваецца ў фондах НПГКМЗ, непасрэдна не 
адносіцца да скандынаўскага імпарту з-за падоўжанай і вузкай 
шыйкі. На суседніх тэрыторыях сякеры дадзенага тыпу, якія 
адлюстроўваюць непасрэдны ўплыў паўночнаеўрапейскіх куль-
турных традыцый, знойдзены толькі на помніках Смаленскай 
вобласці і Усходняй Латвіі [15, с. 26].

3. Бародападобная сякера з вусамі і каптурком. Прылада ў 
1987 годзе была перададзена ў фонды НПГКМЗ з Гродзенскага 
гісторыка-археалагічнага музея, дзе была датавана XI–XIII стст. 
Сякера знаходзіцца ў дрэнным стане, страчана частка вусоў, 
выраб пашкоджаны моцнай карозіяй. У правушнай адтуліне 
захаваліся рэшткі драўлянага тапарышча (НПГКМЗ КП6-2870) 
(мал. 2, 2).

Дадзены экзэмпляр па сваіх марфалагічных характары-
стыках найбольш блізкі да сякер тыпу IV паводле тыпалогіі 
А.М. Кірпічнікава, які датуе такія вырабы X–XII стст. [1, с. 36].

Згодна з меркаваннем А.М. Кірпічнікава, дадзены 
тып сякер мае старажытнарускае паходжанне, і менавіта з 
тэрыторыі Русі ён пачаў распаўсюджвацца на суседнія балцкія, 
скандынаўскія і польскія землі. Гэты тэзіс засноўваецца на тым, 
што найбольш раннія экзэмпляры артэфактаў дадзенага тыпу, 
якія былі выяўлены на старажытнарускай тэрыторыі, датуюцца 
X стагоддзем, у той час як у іншых рэгіёнах вырабы такога 
кшталту з’яўляюцца не раней за XI стагоддзе. Такім чынам, 
меркаванне пра старажытнарускае паходжанне гэтага тыпу 
сякер варта прызнаць дастаткова пераканаўчым.

Вельмі важнай прыкметай для вызначэння функцыя-
нальнага прызначэння дадзенай сякеры з’яўляецца адтуліна 
на лязе. У большасці выпадкаў яна характарызавала прыста-
саванне, якое выконвала баявыя функцыі. Адтуліна на лязе 
магла выкарыстоўвацца для падвешвання сякеры да сядла ці 
на сцяну, а таксама для прышпільвання да ляза спецыяльнага 
чахла [1, с. 29]. Усе гэтыя прыкметы характарызуюць сякеру як 
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паходную, у сувязі з чым з пэўнай доляй верагоднасці можна 
меркаваць аб яе баявым прызначэнні.

4. Бародападобная сякера з дзвюма парамі невялікіх вусоў 
і каптурком (НПГКМЗ КДФ5-6014). Дадзеная сякера была 
канфіскавана ў так званых «чорных» археолагаў, якія разбуралі 
курганы ў Верхнядзвінскім раёне Віцебскай вобласці, пасля 
чаго выраб быў перададзены ў фонды НПГКМЗ (мал. 2, 1).

Захаванасць прылады здавальняючая. Нягледзячы на 
глыбокую карозію, поўнасцю захавалася абушная частка разам 
з вусамі і каптурком. Невялікія пашкоджанні карозія нанесла 
толькі лязу. Такім чынам, дадзенае прыстасаванне захавала 
ўсе структурныя элементы, неабходныя для правядзення 
тыпалагічнага аналізу.

Наяўнасць барады, вусоў і каптурка даюць падставы для 
суаднясення дадзенай сякеры з тыпам IV паводле тыпалогіі 
А.М. Кірпічнікава, які датуецца X–XII стст. [1, с. 36]. Наяўнасць 
на лязе адтуліны, а таксама вельмі малыя памеры сякеры 
дазваляюць меркаваць аб выкарыстанні яе ў якасці прадмета 
ўзбраення.

5. Бародападобная сякера з каптурком і вусамі. У сувязі з 
глыбокай карозіяй дадзенай прылады вусы амаль не захаваліся 
(мал. 2, 3).

Паводле сваіх марфалагічных прыкмет дадзеная прылада 
можа быць аднесена да тыпу IV па тыпалогіі А.М. Кірпічнікава. 
Адпаведна яе даціроўка — X–XII стст. [1, с. 36]. Наяўнасць на 
лязе адтуліны, а таксама невялікія памеры вырабу дазваляюць 
меркаваць пра баявы характар прылады.

6. Бародападобная сякера з доўгай шыйкай і дзвюма 
сіметрычнымі парамі вусоў. Захаванасць прылады здавальняючая 
(НПГКМЗ КП2-1263) (мал. 3, 2). Сякера з’яўляецца выпадковай 
знаходкай і паводле акта прыёму датуецца XIII–XIV стст.

Аднак паводле сваіх марфалагічных характарыстык яна 
можа быць аднесена да тыпу VI па тыпалогіі А.Н. Кірпічнікава, 
які датуецца ў межах XI–XII стст.

Дадзены тып мае цэнтральна- і паўночнаеўрапейскае па-
ходжанне. На гэтых тэрыторыях такія прылады былі вядомыя 
з VIII–IX стст. Большасць выяўленых на старажытнарускіх 
землях сякер дадзенага тыпу маюць рабочае прызначэнне. Да 
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тыпу рабочых прылад можа быць аднесены і полацкі экзэмпляр, 
хаця не выключана і яго баявое прызначэнне [1, с. 38].

7. Бародападобная сякера з апушчаным лязом і вусамі на 
асадзе (НПГКМЗ КДФ5-5531). Захаванасць прылады вельмі 
дрэнная. У выніку глыбокай карозіі на адным баку страчаны 
вусы, моцна пацярпела лязо (мал. 3, 1).

Прылада была выяўлена падчас археалагічнага дасле-
давання тэрыторыі Гарадзішча старажытнага Полацка ў 2007 
годзе. Статыграфічна прылада датуецца XI–XIII стст.

Дадзенае прыстасаванне можа быць аднесена да тыпу VI 
згодна тыпалогіі А.М. Кірпічнікава. Вырабы такога кшталту 
даследчык датуе XI–XII стст., што цалкам адпавядае дадзеным 
стратыграфіі [1, с. 38].

8. Вузкалязовая сякера з каптурком і злёгку апушча-
ным лязом. (НПГКМЗ КП5-2720/158). Захаванасць сякеры 
здавальняючая (мал. 2, 4). Прылада была знойдзена падчас 
археалагічных даследаванняў на Верхнім замку і перададзена 
ў фонды НПГКМЗ Г.В. Штыхавым у 1970 годзе.

Дадзены экземпляр найбольш блізкі да тыпу VIII паводле 
тыпалогіі А.М. Кірпічнікава. Гэты тып аб’ядноўвае вузкаля-
зовыя калунавідныя сякеры, якія блізкія да тыпу III, аднак 
адрозніваюцца ад яго канструкцыйнымі асаблівасцямі абуха. 
Вырабы такога кшталту датуюцца даследчыкам XI–XIII стст. 
Г.В. Штыхаў з дапамогай дэндрахраналагічнага метаду датуе 
прыладу 20–30 гадамі XIII ст. [1, с. 39; 16, с. 21].

Мяркуючы па тым, што калунападобныя сякеры дастат-
кова рэдка выкарыстоўваліся ў якасці прадмета ўзбраення, з 
пэўнай доляй верагоднасці можна меркаваць аб выкарыстанні 
дадзенага экземплэра ў якасці рабочай прылады.

9. Вузкалязовая сякера без абуха (НПГКМЗ КП8-4383/158). 
Захаванасць сякеры дрэнная. Страчана абушная частка прыла-
ды, што значна ўскладняе працэс тыпалагічнага аналізу дадзе-
нага вырабу (мал. 2, 5).

Сякера была перададзена ў фонды НПГКМЗ у 1988 г. 
Гэтая прылада была выяўлена падчас археалагічнага вывучэн-
ня культурных напластаванняў Верхняга замка ў г. Полацку. 
Кіраўнік раскопак Г.В. Штыхаў датуе сякеру 60–70 гг. XIII ст. 
[16, с. 58].
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Адсутнасць абушной часткі значна ўскладняе працэс 
тыпалагічнага аналізу дадзенага прыстасавання. Мяркуючы па 
форме ляза, найбольш верагодна, што сякера магла адносіцца да 
тыпу VIII па тыпалогіі А.М. Кірпічнікава [1, с. 39]. Зыходзячы 
з таго, што вузкалязовыя, калунападобныя сякеры ў якасці 
спецыяльнага віду ўзбраення выкарыстоўваліся толькі да XI ст., 
наш экземпляр можна лічыць рабочай прыладай.

10. Бародападобная сякера з апушчаным лязом, каптурком 
і вузкай высокай шыйкай (НПГКМЗ КП5-2720/157). Захава-
насць прылады здавальняючая (мал. 3, 5).

Сякера была перададзена ў фонды НПГКМЗ у 1970 г. Яна 
была выяўлена падчас археалагічнага вывучэння культурных 
напластаванняў Верхняга замка ў г. Полацку, якое праводзілася 
экспедыцыяй ІГ АН БССР. Кіраўнік раскопак Г.В. Штыхаў датуе 
гэтую сякеру 20–30 гадамі XIII ст. [16, с. 21].

Паводле сваіх марфалагічных прыкмет дадзены экзэм-
пляр можа быць аднесены да тыпу IV Б згодна пашыранай 
М.А. Плавінскім тыпалогіі А.М. Кірпічнікава. М.А. Плавінскі 
сякеры гэтага тыпу датуе ў шырокім дыяпазоне ад XI да XIV 
стагоддзя. Магчыма, што дадзены тып сякер быў характэрны 
менавіта для заходніх зямель старажытнай Русі [13]. Хутчэй за 
ўсё прылада мела рабочае прызначэнне.

11. Сякера з шырокім асіметрычным апушчаным лязом 
і магутным каптурком на абуху. (НПГКМЗ КП5-2535). Захава-
насць прылады здавальняючая (мал. 4, 2).

Сякера была выпадкова знойдзена ў в. Баранава 
Грамоўскага с/с (сёння мікрараён Полацка Грамы). Паводле 
акта прыёму прылада датуецца XVI ст.

Тыпалагічную прыналежнасць сякеры вызначыць 
дастаткова складана. Падобная да нашай прылада была 
выяўлена ў слаі сярэдзіны XIV ст. у Ноўгарадзе. Б.А. Колчын 
аднёс яе да сякер індывідуальных формаў, якія не ўпісваюцца 
ў межы створанай ім тыпалогіі наўгародскіх рабочых сякер 
[7, с. 123].

Такім чынам, з-за адсутнасці іншых аналогій мусім 
пагадзіцца з меркаваннем Б.А. Колчына і прадатаваць дад-
зеную сякеру XIV ст. Магчыма, наш экзэмпляр з’яўляецца 
больш познім варыянтам рабочых сякер тыпу VIII па 
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А.М. Кірпічнікаву, пра што гаворыць наяўнасць каптурка і лязо 
спецыфічнай формы.

12. Бародападобная сякера з апушчаным лязом і крыху 
адцягнутай ў бок тапарышча асадай (НПГКМЗ КДФ3-1340). 
Захаванасць прылады дрэнная. На адным з яе бакоў прагля-
даецца гравіроўка ў выглядзе зубцоў, размешчаных уздоўж 
вертыкальнай паласы перпендыкулярна абуху (мал. 4, 3). Ся-
кера з’яўляецца выпадковай знаходкай і паводле акта прыёма 
датуецца XVI ст.

Вырабы такога кшталту могуць быць аднесены да тыпу 
VIIIа згодна тыпалогіі познесярэднявечных сякер М. Глосэка. 
Аўтар адносіць да гэтага тыпу сякеры з выцягнутым у бок 
тапарышча абухом, з выразнай шыйкай, вузкім і доўгім лязом 
са зрэзанай барадой. М. Глосэк датуе прылады такога кшталту 
XIV–XVI стст. [10, с. 39].

Наш экзэмпляр упісваецца таксама і ў межы тыпу V па-
водле тыпалагічнай схемы, распрацаванай Г.М. Сагановічам 
для рабочых сякер XIV–XVIII стст. Даследчык адзначае, 
што падобныя вырабы бяруць пачатак яшчэ ў XII–XIII стст. 
(магчыма, маюць генетычную сувязь з сякерамі тыпу V А 
па А.М. Кірпічнікаву). Між тым, ідэнтычныя нашаму вы-
рабы з’яўляюцца пазней — у XIV–XVII стст. [11, с. 262]. 
Такім чынам, наш экзэмпляр можа быць датаваны ў шырокім 
храналагічным дыяпазоне ад XIV да XVII стагоддзя.

Большасць сякер дадзенага тыпу маюць рабочае 
прызначэнне, але такая форма была характэрна і для бая-
вых прыстасаванняў. Наяўнасць на нашым экзэмпляры 
арнаментацыі можа гаварыць на карысць таго, што перад намі 
прадмет узбраення.

13. Сякера з шырокім сіметрычным лязом, магутнай 
правушнай адтулінай амаль прамавугольнай формы і моцна 
сплюснутым малатком на асадзе. Захаванасць сякеры добрая. 
На адным баку асады вертыкальна размешчаны надпіс у вы-
глядзе трох лацінскіх літар «МWD» (мал. 4, 1). Сякера была 
выпадкова знойдзена мясцовым жыхаром на дне возера Суя 
каля в. Гомель Полацкага раёна.

Наяўнасць на абуху малатка дазваляе аднесці дадзеную 
прыладу да тыпу чаканоў. Міжтым яе дастаткова складана 
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адназначна аднесці да аднаго з тыпаў познесярэднявечных 
прылад такога кшталту. На нашу думку, дадзены экземпляр 
найбольш блізкі да тыпу Іf па тыпалогіі М. Глосэка. Сякеры 
гэтага тыпу на тэрыторыі Польшчы і Чэхіі датуюцца ў межах 
XIV–XVIII стст. [10, с. 29].

Моцна спрацаваны малаток на асадзе можа сведчыць пра 
выкарыстанне сякеры ў якасці гаспадарча-універсальнай ці 
рамеснай прылады. Міжтым нельга выключаць і магчымасць 
яе баявога выкарыстання.

14. Сякера з сіметрычным шырокім лязом, якое адда-
лена нагадвае месяц са скругленымі рожкамі, клінападобнай 
правушнай адтулінай і двума сіметрычнымі трохвугольнымі 
выступамі на асадзе (НПГКМЗ КП17-19372). Захаванасць 
сякеры здавальняючая (мал. 5, 2). Прылада была выяўлена 
экспедыцыяй ІГ НАН Беларусі пад кіраўніцтвам Д.У. Дука ў 
2001 годзе на тэрыторыі былога Запалоцкага пасада старажыт-
нага Полацка.

Паводле сваіх марфалагічных асаблівасцяў дадзеная сяке-
ра набліжаецца да тыпу XIII паводле класіфікацыі М. Глосэка. 
Падобныя прылады былі распаўсюджаны ў Цэнтральнай, За-
ходняй і Паўночнай Еўропе ў XIII–XIV стст. [10, с. 53].

На думку Д.У. Дука, экзэмпляр з Полацка адрозніваецца ад 
іншых еўрапейскіх узораў артэфактаў дадзенага тыпу большай 
вышынёй асады, што надае вырабу ўзнёсласць. Па меркаванні 
даследчыка, сякера магла ўжывацца ў Полацку ў XV–XVI стст. 
[17, с. 167]. Відавочна, што яна мела баявое прызначэнне.

15. Шырокалязовая сякера з плоскім абухом. Захава-
насць прылады добрая (мал. 5, 1). Сякера была выяўлена 
падчас археалагічных раскопак, што праводзіліся на тэрыторыі 
Вялікага пасада ў 2003 годзе пад кіраўніцтвам Д.У. Дука.

Дадзены выраб прадстаўляе сабой узор цяжкіх вытвор-
чых прылад працы, прызначаных для працаёмкіх і грубых 
аперацый. Полацкі экзэмпляр вельмі блізкі да тыпу IV згодна 
з тыпалогіяй рабочых сякер Г.М. Сагановіча. Такая форма была 
распаўсюджанай у XVIII ст. і стала прататыпам сучасных ра-
бочых сякер [11, с. 262–263; 17, с. 162; 18, мал. 60].

Калекцыя сякер X–XVIII стст. у фондах НПГКМЗ штога-
дова папаўняецца за кошт выпадковых знаходак і экзэмпляраў, 
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што выяўляюцца ў ходзе археалагічных раскопак. Між тым, 
значная колькасць прадметаў, якія ўжо захоўваюцца ў фон-
дах НПГКМЗ, не мае дакладнай даціроўкі і тэрытарыяльнай 
прывязкі. У сувязі з гэтым найбольш прыдатным спосабам 
устанаўлення адноснай храналогіі сякер з фондаў НПГКМЗ 
уяўляецца тыпалагічны метад, а таксама пошук аналогій 
нашым не датаваным вырабам у апублікаваных матэрыялах 
археалагічных даследаванняў іншых тэрыторый.

Зыходзячы з марфалагічных характарыстык, большасць 
сякер з фондаў запаведніка можа быць суаднесена з асноўнымі 
тыпамі, ужо вылучанымі спецыялістамі-археолагамі для пэўных 
храналагічных адрэзкаў. У сувязі з гэтым стварэнне самастой-
най тыпалогіі полацкіх сякер ці вылучэнне спецыфічных для 
Полацка тыпаў на аснове ўжо распрацаваных схем не ўяўляецца 
магчымым. Полацкія матэрыялы даюць падставы толькі для 
правядзення параўнаўчага аналізу артэфактаў з розных тэ-
рыторый, што можа аказаць вялікую дапамогу пры стварэнні 
абагульняючых тыпалагічных схем дадзенай групы прадметаў 
для розных гістарычных перыядаў.

Між тым, у ходзе праведзенага намі тыпалагічнага 
аналізу ўдалося ўстанавіць, што ў полацкай калекцыі 
захоўваюцца як дастаткова распаўсюджаныя, так і вельмі 
рэдкія тыпы сякер. Так, шырокалязовая сякера тыпу «М» (па 
тыпалогіі Я. Петэрсана) рэпрэзентуе сабой узор вырабаў, 
зробленых пад непасрэдным уздзеяннем паўночнаеўрапейскіх 
(скандынаўскіх) культурных традыцый. Аб выкарыстанні на 
Полацкай зямлі зброі ўсходняга паходжання, што атрымала 
шырокае распаўсюджванне і на старажытнарускіх землях, 
сведчыць чакан X ст., які знаходзіцца ў экспазіцыі Полацкага 
краязнаўчага музея. Да вельмі рэдкіх на беларускіх землях зна-
ходак элементаў рыцарскай зброі варта аднесці і сякеру тыпу 
XIII паводле класіфікацыі М. Глосэка, якая была выпадкова 
знойдзена на тэрыторыі Запалоцця.

Найбольш распаўсюджанымі сякерамі на старажытных 
беларускіх землях з’яўляліся прылады тыпу IV (па тыпалогіі 
А.Н. Кірпічнікава). У полацкай калекцыі дадзены тып 
прадстаўлены 3 экзэмплярамі, што складае самую вялікую 
групу прылад, датаваных старажытнарускім часам.
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Такім чынам, у фондах НПГКМЗ захоўваецца значная 
колькасць рэдкіх і каштоўных для даследчыкаў сякер X–XVIII 
стст. Далейшае іх вывучэнне на аснове найбольш прагрэсіўных 
метадалагічных падыходаў дазволіць пашырыць нашыя веды аб 
дадзенай групе прадметаў, што акажа неацэнную дапамогу пры 
напісанні навуковых пашпартоў і складанні якаснага апісання 
музейных прадметаў.
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Абрусы з музейнага збору НПГКМЗ: 
уступны артыкул да тэматычнага каталога

Пракоф’ева Ю.С.

На Віцебшчыне, як і паўсюль на Беларусі, у мінулым 
былі шырока распаўсюджаны ўзорыстыя тканіны хатняга вы-
рабу: адзенне, ручнікі, абрусы, посцілкі. У сялянскім асяроддзі 
іх выраблялі ў хатніх умовах і ўжывалі для ўласных патрэб. 
У мастацкіх адносінах традыцыйныя тканіны Віцебшчыны 
складаюць адметную групу, выразныя асаблівасці якіх вылу-
чаюць іх сярод народнага тэкстылю іншых рэгіёнаў Беларусі. 
У віцебскіх вёсках ужо амаль не ткуць, і можна прывесці 
толькі адзінкавыя прыклады індывідуальнага занятку ў нашы 
дні гэтым традыцыйным рамяством. А вышыванне і вязанне 
існуюць як віды сучаснага рукадзелля і ўжо даўно страцілі свае 
адметныя арнаментальныя і мастацка-тэхналагічныя традыцыі, 
якія былі ўласцівы сялянскай культуры рэгіёна на пачатку 
XX стагоддзя [11, с. 836].

Традыцыйная культура беларусаў, як і іншых народаў свету, 
увасабляла ўсё атачэнне чалавека як знакавую сістэму. Прырод-
ныя з’явы і сацыяльныя нормы, моўныя тэксты і матэры яльныя 
прадметы, міфы, музыка ды іншыя з’явы культуры мелі адзінае 
поле значэнняў, у якасці якога выступала карціна свету.

Улучэнне прадметных сімвалаў у рытуальны сцэнар 
абрадаў жыццёвага цыклу чалавека, каляндарнага кола і гаспа-
дарчай магіі дае падставы для вызначэння асноўных пазіцый 
семантычнай прасторы традыцыйнай культуры беларусаў. 
Сферы выкарыстання прадметаў і іх характарыстыкі заўсёды 
перасякаюцца і дапаўняюць адна адну. Сімволіка рэчы ў се-
мантычнай прасторы культуры як бы «ачалавечвае» Сусвет і ў 
той жа час «касмізуе» жыццё чалавека. Варта адзначыць, што 
ўсе галоўныя моманты нараджэння, жыцця, смерці і памінання 
чалавека маркіруюцца абрусам, якім засцілаюць стол, — ад-
ным з найбольш рытуалізаваных і шанаваных прадметаў у 
традыцыйнай культуры. Паводле прасторавай характарыстыкі 
інтэр’ера, стол стасуецца з верхам, усходам і, адпаведна, свят-
лом (трывалае месцазнаходжанне стала — покуць, чырвоны 
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кут). Падчас абрадавай трапезы стол набывае падкрэсленую 
функцыю сакральнага цэнтра, своеасаблівага ахвярніка, калі 
пачастунак прызначаецца не толькі прадстаўнікам чалавечай, 
але і касмічнай супольнасці [8, с. 489–490].

Найбольш архаічнай функцыяй абруса з’яўляецца выдзя-
ленне ачышчанага і асвячонага месца для правядзення рытуалу 
(старэйшая за абрус функцыя любой распасцёртай і засланай 
тканіны). Абрусам засцілаліся магілы на Радаўніцу: «у гэты 
дзень хадзілі пасля абеду на могілкі, паміналі нябожчыкаў. 
Могілкі абмяталі. Магілу засцілалі скацеркай і абедалі» [1]. 
Шырока распаўсюджаным на Падзвінні быў звычай варожбы 
на Святкі па сене, пакладзеным пад абрус, аб ураджаі збожжа 
ў новым годзе. З-пад настольніка выцягвалі сцябліны, даўжыня 
якіх мусіла спрагназаваць даўжыню будучага лёну, а то і жыцця 
кожнага з удзельнікаў варажбы. На навагоднія святы гаспады-
ня карміла курэй на абрусе, каб прывучыць іх да сваёй хаты. 
«Перад Пасхай вялікі пост. У чацьвер людзі чацьвяргуюць, а ў 
пятніцу і суботу нічога не ядуць. Ноччу з суботы на нядзелю 
ідуць на ўсеночную. Лічуць, што маць нарадзіла Ісуса ў хлеве 
і таму на першы дзень Пасхі на стол кладуць сена, накрыва-
юць яго скацеркай, а зверху кладуць яйкі, хлеб. І пасля таго як 
пад’ядуць ідуць у госці» [2]. У дзень зажынак стол накрывалі 
чыстым абрусам на гумне, абрус рассцілалі перад ім або вешалі 
на браме гумна [3, c. 109].

Абрус абавязкова ўваходзіў у пасаг нявесты: «эта ж нада 
было не толькі ручнікоў, посцілак, скацёрак наткаць, а яшчэ 
гатовіла дзеўка фіранкі, прасціны, шмат чаго гатовіла, каб за-
муж узялі» [9]. Новым абрусам накрывалі стол, калі прымалі 
сватоў, у «зборны вечар» перад вянчаннем, калі прыязджалі ў 
дом маладога пасля вянца [10, с. 109]. Перамены страў падчас 
вясельнага піру ў старажытнасці прадугледжвалі і перамену 
абрусаў. Паводле некаторых звестак, перамены страў рабілі, 
здымаючы адзін за адным абрусы, што былі ў шмат слаёў пас-
ланыя на стале [12, с. 130].

На сённяшні дзень, абрусаў, якія ўвайшлі ў дадзены 
каталог, на пастаянным захоўванні налічваецца 56 (з іх 2 
кавалкі тканіны на абрус, 1 фрагмент настольніка). 9 абрусаў 
знаходзіцца ў экспазіцыі Музея традыцыйнага ручнога 
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ткацтва Паазер’я, 3 — у экспазіцыі Краязнаўчага музея, 44 — 
захоўваюцца ў фондах НПГКМЗ.

Храналагічна выраб абрусаў з калекцыі ахоплівае перы-
яд ад 1900 да 1970-х гадоў, акрамя КП14-10613, які датуецца 
1887 годам.

У калекцыі прадстаўлены абрусы наступных раёнаў 
Віцебскай вобласці: Полацкага (16 адзінак), Міёрскага (10), 
Докшыцкага (7), Глыбоцкага (6), Шаркаўшчынскага (6), 
Пастаўскага (5), Верхнядзвінскага (2), Расонскага (1). Такса-
ма два абрусы з Валожынскага і адзін з Капыльскага раёнў 
Мінскай вобласці.

Паводле метрычнай характарыстыкі абрусаў са збору 
НПГКМЗ, было выяўлена наступнае: у канцы ХІХ — пачатку 
ХХ стагоддзяў абрусы рабілі доўгімі —  да 214,0 см. Шырыня 
вырабу вагалася ад 108,5 см да 183,0 см (па шырыні стала, які 
быў разлічаны на вялікую сям’ю). У пасляваенны час форма 
абрусаў змянілася: яны сталі меншымі і квадратнымі.

Калі казаць пра канструктыўныя асаблівасці крою, абрус 
складаецца звычайна з дзвюх полак, уяўляючы сабою два 
злучаныя ручнікі, працягваючы, такім чынам, лінію развіцця 
папярэдніх формаў, уключаючы іх тэхналагічныя, семантычныя 
і функцыянальныя параметры. Гэта канструкцыя маркіруе ролю 
абруса — распасцірацца, пакрываць, ствараць асобую прастору 
з яе старой якасцю — даўжынёй, і з новай — шырынёй [12, 
с. 129]. Адрозненне формы ручніковых палотнаў — іх архаічная 
даўжыня, працягласць, магчымасць сімвалізаваць рух у прасто-
ры і часе, а таксама быць повяззю розных прастораў у шырокім 
сэнсе. Менавіта шырыню, як новую семантычную якасць, але 
спадкаемцу старых формаў, стварае і адзначае спосаб з’яднання 
двух «ручнікоў» у абрусе праз мярэжку-«размежаванне». Вар-
та звярнуць увагу і на той факт, што месцы злучэння полак у 
абрусах маркіраваныя альбо чырвонай ніткай, альбо плеценымі 
ці вязанымі карункамі. Трэба вызначыць, што абрусы, якія 
рабіліся такім чынам, адносна позняя з’ява ў культуры XIX 
стагоддзя. Тым не менш, прынцыпы іх канструявання захавалі 
на інтуітыўным узроўні універсальны прынцып архаічных 
тэхналогій, які апынуўся фактарам кансервацыі культурных 
традыцый.
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Ручное ўзорыстае ткацтва — адно з найцікавейшых 
тэхналагічных вынаходніцтваў чалавека. Навучыўшыся 
выкарыстоўваць пластычныя асаблівасці валакністых раслінных 
культур, ён атрымаў магчымасць вырабляць тканіну. Калекцыя 
ўтрымлівае 28 тканых абрусаў. Для настольнікаў «на кожны 
дзень», «абыдзенных» выкарыстоўвалі зрэбны лён, святочныя 
абрусы ткаліся з тонкай кужэльнай пражы.

Пры вырабе абрусаў выкарыстоўваліся наступныя тэхнікі: 
простае ткацтва («упроста») — двухнітовае, шматнітовае 
ткацтва (трох-, чатырохнітовае адна- ці двухуточнае, 
пяцінітовае, у шэсць, восем, дванаццаць, шаснаццаць нітоў); 
бранае (аднаўточнае — паўажурныя і фактурныя тканіны — і  
двухуточнае); пераборнае ткацтва (перабор пад слупок двух- ці 
аднабаковы), двухбаковы перабор «пад палатно», двухбаковы 
перабор «пад паркі», перабор з пупламі; закладное; выбарнае; 
двухасноўнае ткацтва [6, c. 495].

Адной з найбольш старажытных і распаўсюджаных 
тэхнік ткацтва з’яўляецца чатырохнітовае, узоры якой шырока 
прадстаўлены ў калекцыі НПГКМЗ. Вылучаюць аднаўточнае 
ткацтва, што дазваляла атрымліваць тканіну палатнянага, 
рыпсавага, саржавага, паўажурнага і ячэістага перапляцен-
ня. Ільняныя абрусавыя тканіны ткалі ўжо ў канцы ХІХ 
стагоддзя [14, с. 68]. Найбольш пашыраным у XX стагоддзі 
на Віцебшчыне было двухуточнае чатырохнітовае ткацтва. 
Паўсюдна шахматныя ўзоры народных тканін мелі назвы: 
«дымка», «у дымку», а яе разнавіднасці называлі «простая дым-
ка», «ламаная дымка». Тканіны гэтага тыпу таксама называлі 
ў адпаведнасці з іх узорамі: «у кружочкі», «у кругі», «шашкі», 
«клеткі», «шклянкі». У Лепельскім раёне чатырохнітовыя 
ўзоры мелі назвы: «касая дымка» ці «арцабы з мандылямі» 
[11, c. 840]. Для іх характэрны рэльефны шашачны арнамент, 
які ствараецца ніцямі дадатковага ўзорнага ўтку, пракінутага 
праз усю шырыню тканіны (ён насцілаецца асобнымі ўчасткамі 
папераменна па правым і левым баку). Разнастайнасць узораў 
дасягалася рознымі варыянтамі накідання ніцей асновы ў ніты 
і парадкам ходу на панажах.

Аднаўточны варыянт васьмінітовага ткацтва таксама 
бытаваў на тэрыторыі Беларускага Падзвіння. Ён дазваляў 
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вырабляць тканіны саржавага перапляцення з простым геаме-
трычным арнаментам у выглядзе квадратаў, прамавугольнікаў, 
ромбаў [7, с. 539].

Сярод традыцыйных тэхнік беларускага ўзорыстага 
ткацтва ў канцы ХІХ — пачатку ХХ стагоддзяў найбольш 
распаўсюджанай была браная. Менавіта ёй аддавалася пера-
вага пры аздабленні святочнага адзення —жаночых кашуль, 
фартухоў, намітак, а таксама ручнікоў-набожнікаў, абрусаў. На-
родныя майстрыхі віртуозна валодалі рознымі спосабамі бранага 
ткацтва і выкарыстоўвалі іх, як для стварэння яркіх рэльефных 
бардзюраў, насычаных чырвоным колерам, з выразным геаме-
трычным арнаментам (бранае двухуточнае ткацтва), так і для 
вырабу вельмі тонкіх белых тканін з ажурападобным ці фактур-
ным ячэйкавым дэкорам (бранае аднаўточнае ткацтва) [10, с. 64]. 
Як па ўзору, так і па фактуры яны падобны да чатырохнітовых, 
бо рабіліся на маленькай колькасці пруткоў — адным, двух або 
трох. У пасляваенны час сталі ткаць браныя абрусы на вялікай 
колькасці дошчачак. Самы распаўсюджаны узор — «вянок»: 
сярэдзіна была затканая раслінным арнаментам, які размяшчаўся 
ў выглядзе эліпса, узор паўтараўся па краях. Асаблівасць гэтых 
абрусаў заключаецца ў тым, што іх ткалі каляравымі ніткамі — 
блакітнымі, жоўтымі на белым тле [10, c. 65].

У тэхніцы пераборнага ткацтва, якое прыйшло на змену 
старажытнаму бранаму і шматнітоваму ткацтву, на Віцебшчыне 
выраблялі пераважна посцілкі, але сустракаюцца і тканыя 
абрусы. Пераборнае ткацтва мае шмат разнавіднасцей, многія з 
якіх вядомы на Беларусі: перабор «пад палатно», перабор «пад 
паркі», аднабаковы перабор з прыціскной асновай, двухбаковы 
перабор з прыціскной асновай, перабор з выбарам, пяцельны 
перабор. Найбольш познія з іх — аднабаковы і двухбаковы 
віды перабору з прыціскной асновай вызначаюцца высокай 
дэкаратыўнасцю, магчымасцю перадаваць складаныя формы 
арнаменту і разнастайныя кампазіцыйныя рашэнні. Асаблівае 
развіццё і распаўсюджанне гэтых тэхнік ткацтва прыйшлося на 
сярэдзіну — другую палову ХХ стагоддзя [6, с. 496].

Двухбаковы перабор з прыціскной асновай сваёй тэхнікай 
выканання падобны на бранае двухуточнае ткацтва. Узор, такса-
ма як і ў браным ткацтве, перабіраецца дошчачкай-бральніцай, 
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толькі не па ліку нітак асновы, а па ліку пучкоў нітак асновы, 
раздзеленых «страчавымі» ніткамі. Атрыманы зеў, як і ў браным 
ткацтве, фіксуецца паўнітамі («ніткамі») або доўгімі шнурамі 
(«матузамі»), а ўзорны ўток пракідваецца чаўнаком праз усю 
шырыню тканіны [10, c. 66].

Адной з рэгіянальных асаблівасцей народнага тэксты-
лю Віцебшчыны з’яўляецца шырокая распаўсюджанасць тут 
ажурных тканін, якія маюць назву «рэдчыкі». Празрыстае, 
ажурнае, нібы карункі, палатно, выкананае на ткацкім станку 
непасрэдна падчас ткання, ужывалі ў сялянскім побыце для 
настольнікаў, полагаў, фіранак «у кут» і на вокны. Нярэдкасць 
на Віцебшчыне і цалкам ажурныя без арнаменту ручнікі-
набожнікі, якія сустракаюцца ў Гарадоцкім і іншых раёнах. 
Найбольш ажурных тканін канца XIX — першай паловы XX 
стагоддзяў даследчыкамі было зафіксавана ва ўсходніх раёнах 
вобласці: Аршанскім, Сенненскім, Бешанковіцкім, Лёзненскім, 
Гарадоцкім, Талачынскім, Дубровенскім. У заходняй частцы 
Віцебшчыны ажурныя тканіны сустракаліся радзей [5, с. 89].

Узор ажурнага абруса будаваўся на чаргаванні ўчасткаў 
палатнянага перапляцення і буйных ажурных мярэжак, што 
размяшчаліся ў гарызантальным напрамку. Па тэхніцы вырабу 
гэта звычайнае палатно, выкананае на двух нітах. Для ўтварэння 
гарызантальных дарожак пры тканні ў адкрыты зеў закладвалі 
вузкую лінейку, за якой працягвалі ткаць звычайнае палатно, 
прыбіваючы да яе ніці ўтку. Наткаўшы патрэбную колькасць 
палатна, лінейку вымалі і зноў закладвалі ў зеў. Перавіўку ніцей 
у дарожках рабілі іголкай пасля зняцця тканіны са станка. У 40-я 
гады ХХ стагоддзя ажурныя тканіны страцілі сваё ўтылітарнае 
прызначэнне, але нейкі час яшчэ ўжываліся ў сялянскім быце ў 
якасці дэкаратыўных ручнікоў, абрусаў, посцілак [5, с.89].

Ажурнае ткацтва знікае з сялянскага рамяства разам з 
ільном, які сяляне перасталі вырошчваць для ўласных патрэб з 
утварэннем на вёсцы калектыўных гаспадарак (ва ўсходніх раё-
нах Віцебшчыны). Таксама ў 1930-я гады на вёсцы назіраецца 
заняпад шматнітовага ткацтва, вырабу простага палатна, узоры-
стых ручнікоў, настольнікаў, тканін для адзення [11, c. 844].

Адным з відаў беларускага народнага мастацтва 
з’яўляецца вязанне. Вязанне — складаны від пляцення, які 
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заснаваны на счапленні паміж сабой петляў адной ніткі [16, 
с. 403]. Пры гэтым у наш час існуе як пласт традыцыйнага 
вязання, якое можна ўбачыць у старадаўніх рэчах, так і пласт 
больш сучаснага, узоры і тэхнічныя прыёмы выканання якога 
маглі быць узяты з літаратуры і перыядычнага друку.

Вязанне не атрымала на Беларусі такога вялікага 
распаўсюджання, як, напрыклад, у краінах Скандынавіі ці 
Расіі. Цяжка сказаць, чаму ў старадаўнія часы на тэрыторыі 
Беларусі амаль не распаўсюджана было вязанне цэлых рэчаў, 
асабліва на прутках. Вязанне, як і іншыя віды традыцыйнага 
мастацтва, мае і агульныя рысы ў межах пэўнай тэрыторыі, і 
свае асаблівасці.

Вязаныя абрусы складаюць асобную групу ў фондах 
НПГКМЗ. Выкананыя ў XX стагоддзі, яны захавалі традыцый-
ныя формы, каларыт, узоры і назвы. Разнастайнымі з’яўляюцца 
тэхнікі іх выканання. Асабліва шырока ў музейным зборы 
прадстаўлены абрусы вязаныя кручком (16 адзінак).

Папулярнасць вязання ў першай палове ХХ стагоддзя 
спрыяла пашырэнню вырабу вязаных абрусаў. З часам ў на-
родным мастацтве склаліся традыцыйныя прыёмы і тэхніка, 
якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне. Часта ў карункавых 
узорах паўтараюцца матывы тканых узораў. Матэрыялам для 
вырабу вязаных кручком абрусаў служылі льняныя, ваўняныя, 
баваўняныя ніткі.

З дапамогай чаўнака (ігліцы) і дошчачкі на Падзвінні 
вязалі рыбалоўныя сеткі. Пачыналі вязаць сеткавае палатно, 
карыстаючыся, як правіла, кавалкам старой сеткі. Канец ніткі, 
наматанай на ігліцу, прывязвалі да крайняга левага вочка, 
вывязвалі некалькі радоў новых вочак, затым частку іх адразалі, 
крайні рад нанізвалі на вяроўку ці тоўстую нітку і давязвалі 
сетку да патрэбнай даўжыні [4, с. 461]. Па сетцы выконвалася 
вышыўка «ў насціл» ваўнянымі паліхромнымі ніткамі, шырока 
распаўсюджаная ў 20-я гады ХХ стагоддзя на Віцебшчыне, 
Гродзеншчыне, Магілёўшчыне, Міншчыне. Вышыўка на абру-
сах мела раслінна-кветкавы характар і дывановую кампазіцыю 
з акцэнтаваным цэнтрам, вугламі і бардзюрам. Для вышыўкі 
ўжывалі самапрадзеную пафарбаваную ў розныя яркія колеры 
воўну. Пераважнымі колерамі нітак былі чырвоны, сіні, зялё-
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ны, жоўты. Вялікае значэнне меў фон, на якім выконвалася 
вышыўка. Часцей за ўсё ён быў чорнага колеру, таму арнамент 
успрымаўся вельмі выразна. Сеткі таксама маглі вязацца круч-
ком або на раме.

У першай палове ХХ стагоддзя была распаўсюджана 
тэхніка вязання «на вілцы» кручком.

Яшчэ з канца ХІХ стагоддзя пашырэнне набывае 
вышыўка крыжыкам — адзін з тэхналагічных прыёмаў дэкору 
абрусаў калекцыі. Ва ўзорах пачатку ХХ стагоддзя раслінныя 
матывы займалі значнае месца. Сярод расліннай арнаментыкі 
найбольшую папулярнасць набыў матыў пахіленай галінкі, ад 
якой у два бакі адыходзяць кветкі і лісце. Матывы вінаградных 
гронак і лістоў, карон звязаны з распаўсюджваннем штам-
паваных (бракараўскіх) узораў. Яны выконваліся якраз для 
аздаблення прадметаў бытавога ўжытку — ручнікоў ды 
абрусаў [15, c. 160].

Абрусы ўпрыгожваліся карункамі або махрамі. Вузкія 
канцы затыкаліся чырвонымі паскамі [17, с. 13]. Агульны 
кампазіцыйны сэнс чырвонай паласы па двух краях фрагмен-
та настольніка — мяжа палатна. Дзве полкі маглі спалучацца 
прошваю, выкананай строчкаваю вышыўкай, якая паўтарае па 
колеры асноўную тканіну. Полкі таксама часта злучалі карун-
кавым паскам (прошва, расшыўка).

Такім чынам, абрусы з музейнага збору НПГКМЗ, пры 
сваім стылявым адзінстве, пацвердзілі пэўныя рэгіянальныя 
адрозненні ў тэхніках ткацтва і прыёмах аздаблення. 
Настольнікі вызначаюцца разнастайнасцю арнаменту, дэталь-
най распрацоўкай узораў. Асабліва трэба вылучыць ажурныя і 
сеткавыя, вышытыя раслінным буйнарапортным паліхромным 
арнаментам абрусы.

структура каталога

Сістэматызацыя прадметаў з’яўляецца важным этапам у 
працэсе падрыхтоўкі тэматычнага каталога. Выбар структуры 
залежыць ад асаблівасцей той ці іншай калекцыі. Улічваецца 
колькасць, аднатыпнасць прадметаў, прынцып камплектавання. 
У разглядаемым тэматычным каталозе абрусаў з музейнага 
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збору НПГМЗ, апісанне вырабаў падаецца ў храналагічным 
парадку з улікам тэхналагічных асаблівасцей выканання 
прадметаў.

Тэматычны каталог мае наступную структуру:
1. Уступны артыкул.
2. Асноўная частка (навуковае апісанне прадметаў, уклю-

чаных у калекцыю).
3. Бібліяграфія (кароткая даведка вывучэння тэмы).
4. Паказальнікі (імянны — паводле выканаўцаў, геа гра-

фічны — паводле месца вырабу). Для зручнасці карыстання 
каталогам у «Паказальніках» пералічаны парадкавыя нумары 
музейных прадметаў па каталогу.

5. Слоўнік (тэрміналагічны).
6. Спіс скарачэнняў.
 У каталожных дадзеных на кожны экспанат прывод-

зяцца наступныя звесткі:
1. Назва па функцыянальным прызначэнні абруса, яго 

мясцовая назва (калі такія звесткі ёсць ў музейным апісанні 
экспаната).

2. Дакладная дата ці прыкладнае датаванне вырабу абруса.
3. Матэрыял тканіны, тэхніка выканнання, тэхніка і ма-

тэрыял вышыўкі, дадатковыя аздобы, іншыя асаблівасці.
4. Памер абруса (даўжыня х шырыня).
5. Выканаўца (гады яго жыцця ці год нараджэння).
6. Месца стварэння (вёска, раён, вобласць).
7. Адкуль, ад каго, калі паступіў абрус.
8. Музейны інвентарны нумар.
 Пры вылучэнні першаснасці тэхналагічнага прынцыпу 

пры сістэматызацыі абрусаў, вырабы былі падзелены на на-
ступныя групы:

•  тканыя
-  простае
-  шматнітовае
-  бранае
-  пераборнае
-  выбарнае
-  ажурнае

•  вязаныя
04



Пракоф’ева Ю.С. Абрусы з музейнага збору НПГКМЗ: уступны артыкул да каталога
-  кручком
-  «на вілцы»
-  пруткамі

•  плеценыя
-  на раме

Такім чынам, абрусы з музейнага збору НПГКМЗ, якія 
ўключаны ў тэматычны каталог, пры дапаўненні іншымі 
матэрыяламі (палявымі назіраннямі, навуковымі працамі) — 
стануць каштоўнай навуковай крыніцай для вывучэння трады-
цыйнага тэкстылю Беларускага Падзвіння канца ХІХ — пачатку 
ХХ стагоддзяў.
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Кірылічныя рукапісы ХVІІІ — пач. ХХ стст. 
у фондах НПГКМЗ

Шумовіч А.У.

Для вывучэння гісторыі славянскай культуры не-
абходна прыцягваць матэрыялы старажытных славянскіх 
рукапісаў. Тэксты рукапісаў служаць крыніцай разнастайных 
гістарычных даследаванняў, іх вывучаюць гісторыкі, лінгвісты, 
літаратуразнаўцы, тэкстолагі і іншыя спецыялісты. Разам з 
тым, славянскія кодэксы ўяўляюць сабою гістарычныя помнікі, 
створаныя ў пэўную гістарычную эпоху на розных тэрыторыях, 
таму яны ўтрымліваюць каштоўную інфармацыю, якая паглы-
бляе і пашырае нашы веды аб мінулым.

Многія помнікі старажытнарускай пісьменнасці дайшлі 
да нашага часу дзякуючы стараверам. Выдаўцы са старавераў 
выпускалі зборнікі, якія мелі прамую сувязь са старажыт-
нарускай рукапіснай традыцыяй, стваралі самі новыя або 
перадрукоўвалі рукапісныя зборнікі, якія склаліся раней у самім 
стараверскім асяроддзі. У ХVІІІ ст. друкуюцца ўсе найбольш 
вядомыя і любімыя стараверамі кнігі, якія перадрукоўваліся 
і перапісваліся і ў пазнейшы час. Пры гэтым крыніцай для 
многіх рукапісных спісаў у ХVІІІ і ХІХ стст. служылі друка-
ваныя выданні.

Як вядома, многія рукапісы дайшлі да нашага часу не ў 
поўным выглядзе. Вядомы кнігі са страчаным пачаткам альбо 
канцом тэксту, часам адсутнічае раней існаваўшы тэкст у 
сярэдзіне. Прычыны страт розныя. Магчымы так званыя «на-
туральныя» страты, якія ўзніклі ў працэсе бытавання кніг. Пры 
частым карыстанні блок кнігі паступова разбураўся, страчваўся 
пераплёт, што прыводзіла да страты асобных аркушаў або 
сшыткаў з тэкстам. Часцей страчваліся пачатак і канцоўка 
тэксту. Гэта адзначаецца ў шматлікіх каталогах і апісаннях 
рукапісных кніг пры вызначэнні іх складу. Часам пры «нату-
ральнай» страце тэксту сустракаюцца прыклады своеасаблівай 
рэстаўрацыі — узнаўлення страчанага. Нанова напісаныя і 
ўключаныя ў склад існуючых раней кодэксаў тэксты вельмі 
разнастайныя і па часе іх выканання, і па месцы, якое яны 
08
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займаюць у кодэксе. Больш новы тэкст можа быць устаўлены 
ў пачатак кнігі. Даследчыкі лічаць, што гэты тэкст можа быць 
напісаным замест страчанага. Уважлівае яго вывучэнне часам 
дазваляе зрабіць цікавыя гісторыка-культурныя высновы.

Невялікая па колькасці калекцыя кірылічных рукапісных 
кніг ХVІІІ — пач. ХХ стст. захоўваецца і ў фондах НПГКМЗ. На 
сённяшні дзень яна складаецца з пяці адзінак. Пры вывучэнні 
гэтай калекцыі паўстала праблема правільнай атрыбуцыі кніг, 
якія ў яе ўваходзяць. Асобнае месца ў рукапісным кірылічным 
кнігазборы запаведніка займае Псалтыр. Чатыры астатнія 
зборнікі — гэта так званыя пеўчыя кнігі знаменнага спеву.

Знаменны спеў — асноўны спеў старажытнарускай 
манадыйнай музыкі. Назва яго ад старажытнарускага слова 
«знамя» — знак, нота ў безлінейным запісе музыкі. Падпа-
радкаваны агульным кананічным прынцыпам праваслаўнай 
царкоўнай музыкі: папевачнаму развіццю, радку як асноўнаму 
вышыннаму ўзроўню формаўтварэння знаменнага песнапення, 
сістэме асмагласся. Выконваўся унісонным мужчынскім хорам. 
Песнапенні, запісаныя знаменнай натацыяй, са старажытнасці 
збіраліся ў асобныя зборнікі. Іх колькасць і склад пастаянна 
змяняліся і дапаўняліся.

У старапаморскай традыцыі і ў наш час асноўнымі 
з’яўляюцца наступныя пеўчыя кнігі: Ірмалой, Актай 
(Асмагласнік), Абіход, «Праздники», «Триодь», «Трезвон» 
(«Стихераль»).

У богаслужбовай практыцы «по знамени» выконваецца 
не болей за 1/10 частку песнапенняў, якія ўваходзяць у пеўчыя 
кнігі. Таму паўсюдна складаліся разнастайныя кароткія зборнікі 
і скарочаныя рэдакцыі пеўчых кніг.

Навуковае апісанне кожнай рукапіснай кнігі складаецца 
з наступных раздзелаў:

−	 назва кнігі;
−	 імя аўтара, калі ён вядомы;
−	 дата напісання або перапіскі кнігі;
−	 матэрыял;
−	 тып пісьма (устаў, паўустаў, скорапіс...);
−	 колькасць аркушаў, сшыткаў, асаблівасці нумарацыі;
−	 фармат і памеры аркушаў кнігі;
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−	 кароткая характарыстыка пераплёту або спасылка на 
яго адсутнасць;

−	 характарыстыка фізічнай захаванасці;
−	 наяўнасць запісаў (з поўным або частковым іх цыта-

ваннем) і памет;
−	 характарыстыка мастацкага афармлення кнігі 

(мініяцюры, малюнкі, арнаментаваныя аркушы, застаўкі-рамкі, 
застаўкі, канцоўкі, ініцыялы, загалоўныя літары, вязь);

−	 характарыстыка натацыі ў пеўчых (нотных) 
рукапісах;

−	 склад кнігі;
−	 крыніца паступлення;
−	 уліковыя абазначэнні (№ па КП).

1. зборнік стараабрадніцкі (У КП — «Распевы»).

Пасля 1789 г.
Папера ручнога адліву 1789 г. (фрагменты філіграні 

«1789 год»).
Паўустаў, крукі.
92 лл.
Фармат 8°. 17,0х11,5х2,5 см.
Пераплёт скураны, на дошках, зашпількі страчаны. Па 

скуры верхняй і ніжняй покрывак — цісненне раслінным ар-
наментам. Карашок з 4-х плашак. Па скуры карашка цісненне 
салярнымі знакамі.

Захаванасць: пачатак страчаны, забруджанасць аркушаў, 
плямы, адарваны першы аркуш.

Арнамент. На л. 3 а — малюнак: «Ключъ разуменія // от-
верзаетъ дверь // божественнаго пения...» — выява ключа, на 
ім адзначаны выявы знамен, асноўныя даўжыні гука («статия, 
полстатия» і інш.).

Натацыя: знаменны спеў.
Склад: 1) лл. 1 а — 2 б, «Проучки»; 2)лл. 3 а — «Ключъ 

разумения..», малюнак; 3) лл. 4 а — 13 б, «Имена знаменей»; 
4) лл. 14 а — 43 а, «Фитникъ»; 5) лл. 44 а — 70 а, «Октоихъ»; 
6) лл. 70 б — 85 а, «Задостойникъ»; 7) лл. 86 а — 92 б, «На-
чинает правого лика головщикъ».
210



Шумовіч А.У. Кірылічныя рукапісы ХVІІІ — пач. ХХ стст. у фондах НПГКМЗ
Крыніца паступлення: закупка 1991 г., ад Рэйшэра Л.А., 
г. Полацк. (1800 руб.).

ПИКЗ КП11-6798.

2. обиходъ.

1819–1900 гг.
Папера 1819 — 1939 гг. з ВЗ, філіграні: «18..2», 

«КГ»(«князь Гагарын»), «Улей» (без шчыта, на пастаменце, 
злева — 2 пчалы, справа — куст). Дрэва, скура, метал.

Паўустаў, крукі.
66 лл. Нумарацыя лл. адсутнічае.
Фармат 4°. 23,5х 8,7х3,0 (38,5) см.
Пераплёт скураны, на дошках, 2 металічныя зашпількі. 

На верхняй і ніжняй покрыўках рэшткі ціснення раслінным і 
кветкавым арнаментам. Карашок з 4-х плашак.

Захаванасць: пачатак страчаны, тэкст на л.1а закрэслены, 
пачатак на л.1б; плямы, забруджванні вуглоў, расплыванне 
тэксту, пажоўкласць паперы.

Запісы: на форзацы верхняй покрыўкі — 1) «пробы пяра»; 
2) «БЕ БЕСПЛО // ТНОЕ».

На форзацы ніжняй покрыўкі: «Сия книга Федора Сафо-
нова Рубина»

— алоўкам. ніжэй, другім почыркам: «Сия книга куплина 
у Федра // Сафонова Рубина».

Арнамент. Вязь, ламбарды.
Натацыя: знаменны спеў.
Склад: 1) л. 1 а, тэкст (магчыма, з Асьмігласніка) закрэс-

лены; 2) л. 1 б — 66 б, «Обиход».
Крыніца паступлення: перадача ад Сапрончык С.Л., 

г. Полацк.
НПГКМЗ КП19-23244.

3. обиходъ.

З 1862 па 1900 гг.
Папера 2-й паловы ХІХ ст. (1862–1882 гг.). На паперы 

штэмпелі прамавугольнай формы з закругленымі вугламі: 
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1) «Компании // Угличской // фабрики», 2) «Высочайше утв. 
Компании // Угличской фабрики».

Паўустаў, крукі.
270 лл.
Фармат 4°. 23,0х18,0х4,6 (36,5) см.
Пераплёт скураны, на дошках, вельмі пацёрты, зашпількі 

страчаны. На скуры пераплёту рэшткі ціснення геаметрыч-
ным і раслінным арнаментам. Карашок з 4-х плашак. Абрэз 
таніраваны.

Захаванасць: плямы, закапванні воскам, пажоўкласць 
паперы, пацёртасці і пашкоджанні скуры пераплёту, адарвана 
ніжняя покрыўка.

Арнамент. Рамка тытульнага аркуша, 2 ініцыялы, вязь, 
ламбарды.

Натацыя: знаменны спеў.
Склад: 1) л. 1 нн. а, тыт. л.; 2) л. 1 нн. б — 2 нн. а, «Начало 

всенощного бдения»; 3) л. 2 нн. б — 170 а, «Службы утренние, 
вечерние...»; 4) л. 171 а — 213 б, «Стихиры евангельские»; 
5) л. 215 а — 230 б, «В неделю цветоносную»; 6) л. 230 б — 
267 а, «Канон Пасце».

Крыніца паступлення: закупка 1987 г.  ад Яфімава А.П. 
г. Наваполацк (50 руб.).

ПИАЗ КП4-2228.

4. Псалтирь.

З 1862 па 1910 г.
Папера к. ХІХ — пач. ХХ стст. На паперы штэмпель 

прамавугольны «Фабрика // № 6 // Аристархова».
Паўустаў.
520 лл.
Фармат 4°. 24,0х19,5х8,5 (44,7) см.
Пераплёт скураны, на дошках, 1 металічная зашпілька, 

аздобленая раслінным арнаментам, другая страчана. Карашок 
з 4-х плашак, аздоблены цісненнем геаметрычным арнамен-
там у выглядзе кругоў. На верхняй і ніжняй покрыўках рэшткі 
ціснення геаметрычным арнаментам.

Захаванасць: пажоўкласць паперы, загіны і зацёртасці 
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вуглоў, расшыты кніжны блок, пашкоджанні пераплёту, страта 
1 зашпількі, закапванне воскам.

Запісы: 1) На форзацы верхняй покрыўкі — гаспадарчыя 
запісы (каму, або ў каго пазычаны грошы). 2) У пачатку кнігі 
ўшыты сшытак з шэрай паперы — роспіс парадку служб: « 1) 
Начало вечерьни и часов // 1 царю небесный (нрзб.) нет // 2 
святый Боже 3 р. // 3 слава Отцу и Сыну // 4 присветая Трои-
ца // 5 Господи Помилуй 3 р. // 6 Слава Отцу // 7 Отче наш // 
Господи // 8 Господи помилуй 12 р. // Слава Отцу // приидите 
покл. Царю и богу нашему // Господи Ису // молитвы ради» 
— фіялет. чарн.

Арнамент. Малюнак «Цар Давыд», 150х105 (л. 2 нн. б), 29 
маляваных заставак, 17 ініцыялаў, ламбарды, 1 канцоўка, вязь.

Склад: 1) лл. 1 нн. а — 2 нн. б, «Разумно да будетъ, како 
начати иноку особь пети Псалтырь»; 2) лл. 2нн. б — малюнак 
«Цар Давыд», 150х105; 3) лл. 1 а — 170 б, кафізмы 1–20; 4) 
лл. 1 а 2 паг. — 18 а, «Песнь Моисеева во Исходе»; 5) лл. 18 а — 
20 б, «Указ како совершити Псалтырь»; 6) лл. 1 а 3 паг. — 28 б, 
«Устав... всем, хотящим пети Псалтырь»; 7) лл. 1 а 4 паг. — 
22 б, «Полунощница воскреная»; 8) лл. 23 а — 68 б, «Кано-
ны»; 9) лл. 1 нн. а — 58 нн. а, «Месяцеслов (сент. — авг.)»; 
10) лл. 58 нн. а — 232 нн. б, «Тропари и кондаки».

У пачатку кнігі ўстаўлены сшытак з шэра-блакітнай па-
перы (лл.1нн.б — 3нн.б) з тэкстам малітвы Архангелу Міхаілу 
(чорн. туш, паўустаў 1-й чв. ХХ ст.).

У канцы кнігі ўстаўлены сшытак з шэрай паперы з тэкстам 
малітваў (хімічны аловак, 1940–1950-я гг.).

Крыніца паступлення: закупка 2002 г. ад Далныгіна А.М., 
Полацкі раён.

ННГКМЗ КП17-19257.

5. зборнік стараабрадніцкі (у КП — «Кніга рукапісная 
«Азбука певчая...»).

1890-я — 1910 гг.
Папера к. ХІХ — пач. ХХ стст.
Паўустаў, крукі.
238 лл.
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Фармат 4°. 23,5х19,5х5,0 (39,0) см.
Пераплёт скураны, на дошках, вельмі пашкоджаны, за-

капаны воскам, зашпількі страчаны. Карашок з 4-х плашак.
Захаванасць дрэнная: шматлікія надрывы, страты 

фрагментаў аркушаў, пажоўкласць паперы, загіны вуглоў, за-
капванне воскам.

Запісы: на форзацы — «пробы пяра».
Арнамент. Малюнак у форме трохвугольнай піраміды 

(л.1б.), вязь, ламбарды.
Натацыя: знаменны спеў.
Склад: 1) л. 1 б, малюнак; 2) лл. 2 а — 18 а, «Азбука 

певческая»; 3) лл. 18 б — 30 а, «Фитникъ»; 4) лл. 30 б — 31 б, 
«Повесть о хмелю»; 5) лл. 32 б — 147 а, «Октай»; 6) лл. 147 б — 
172 а, «Стихиры»; 7) лл. 172 б —173 б, «Толковое Евангелие. 
Слово на успение Богородицы» — рукапіс 30–40 гг. ХХ ст.; 
8) лл. 174 а — 238 б, «Тропари, кафизмы».

Крыніца паступлення: 1989 г.
КВФ2-822.
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Система управления учебным контентом 
ATutor как информационная среда 

виртуального музея

Оськин А.Ф. 
Полоцкий государственный университет, 

Полоцк

введение

Системы управления учебным контентом, типичным 
представителем которых является система ATutor, развиваются 
в направлении наращивания функциональности с постепенным 
преобразованием в многофункциональные и мультимодальные 
информационные среды с мощными презентационными и по-
исковыми возможностями.

Типичными примерами такого развития могут служить 
американские проекты «Alexandria Digital Earth Prototype» 
(ADEPT) [1; 2; 3] и «Digital Library for Earth System Education» 
(DLESE) [4], ориентированные на информационную поддерж-
ку обучения и научных исследований в области наук о Земле. 
Ещё одним примером могут служить эволюции американо-
германского проекта «Archimedes», целью которого является 
создание интерактивной информационно-образовательной 
среды по истории механики.

В этом же направлении развивается и система управления 
учебным контентом ATutor, используемая в качестве системы 
управления обучением на кафедре технологий программиро-
вания Полоцкого государственного университета.

Разработанная в университете канадского Торонто и рас-
пространяемая как приложение с открытым кодом на условиях 
лицензии GNU General Public License (GPL), эта система в 
процессе эксплуатации обрастала дополнительными модулями 
и сейчас представляет собой многофункциональную информа-
ционную среду, которая может быть использована в качестве:

•	 образовательной системы, выполняющей функции 
информационной поддержки управляемой самостоятельной 
работы студентов;
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•	электронного архива, медиатеки с реализованным полно-
текстовым поиском по описаниям документов (аннотациям и 
рефератам), а также с возможностями создания тематических 
коллекций документов с простой и удобной навигацией по 
ним;

•	интерактивной экспозиции, виртуального музея с воз-
можностями онлайн-взаимодействия с музейными Internet-
ресурсами;

•	электронной библиотеки с мощными средствами работы 
с текстом, а также с возможностями хранения, обработки и 
презентации нетекстовых единиц информации;

•	социальной сети, типа сервисов «Одноклассники.ru» 
или «В контакте.ру».

Настоящая статья посвящена описанию системы управ-
ления учебным контентом ATutor и особенностей реализации 
интерактивных музейных экспозиций на его основе.

системы управления учебным контентом

Прежде всего, опишем принципы, которых мы придер-
живались, создавая информационно-образовательную среду 
кафедры.

Во-первых, было решено, что система будет строиться 
на основе технологий клиент-сервер. Именно эти технологии 
используются при построении систем e-Learning, а также при 
построении корпоративных информационных систем, систем 
управления ресурсами предприятия и т.д.

Технологии клиент-сервер предполагают связь клиента с 
сервером с помощью локальной сети или через Интернет. Наи-
более распространёнными сетевыми протоколами в настоящее 
время являются протоколы семейства TCP/IP. Кроме того, как 
показывает технико-экономический анализ, выполненный 
М. Сокольским в книге [5], построение системы на базе этих 
протоколов является наиболее экономичным. Учитывая это, 
протоколы семейства TCP/IP и были выбраны нами при реа-
лизации проекта.

Следующим важным шагом был выбор операционной 
системы, в которой будет реализовываться разрабатываемая 
20
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среда. Мы остановились на ОС Windows, как на наиболее ши-
роко используемой в учебных заведениях.

Теперь было необходимо определиться с выбором Web-
сервера, системы управления базами данных и языка програм-
мирования. Проведённый анализ литературных источников (см. 
[6–9]) и Интернет-ресурсов [10–18] показал, что для указанных 
целей чаще всего используются следующие платформы:

•	 web-сервер Apache, система управления базами данных 
MySQL и язык программирования PHP;

•	 решения на основе Java-технологий;
•	 решения на базе сервера приложений Zope и язык про-

граммирования Pithon.
Платформа Apache+MySQL+PHP используется пример-

но в 65–70 % случаев, что и повлияло на наш выбор — было 
принято решение о реализации создаваемой среды именно на 
этой платформе.

Перед началом работы над проектом также необходимо 
было определиться с тем, как этот проект будет реализовывать-
ся. Здесь также возможны три решения.

•	 Самостоятельная разработка системы.
•	 Адаптация готовых коммерческих решений.
•	 Использование в проекте систем с открытым ис-

ходным кодом, т.е. систем, распространяемых на основе ли-
цензии GNU [19].

Самостоятельно разрабатывать систему трудоёмко и 
долго. Необходим штат квалифицированных программистов, 
специалистов по внедрению и сопровождению и т.д. Непри-
емлемым представлялся и второй вариант из-за относительно 
высокой стоимости коммерческих решений и сложности со-
провождения. Поэтому, учитывая, что перед нами стояла за-
дача создания прототипа типовой системы в сжатые сроки, но 
с высоким качеством, мы остановились на третьем варианте. 
Использование систем с открытым кодом, кроме того, предо-
ставляет разработчику прекрасные возможности для доработок 
и совершенствования системы, адаптации системы под нужды 
конкретного заказчика, создания и интеграции в систему новых 
модулей, апробация новых технологий обучения. Всё вышепе-
речисленное и определило наш выбор.
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В большинстве европейских проектов, посвящённых 
системам e-Learning, в качестве технологической основы про-
екта рассматриваются Learning Management Systems (LMS) — 
системы управления обучением, комплексы программных 
средств, предназначенные для создания и распространения 
учебного контента, а также для контроля освоения этого кон-
тента обучаемыми.

Как уже было указано выше, система управления обуче-
нием является основой e-Learning-комплекса. К настоящему 
времени в мире разработано несколько сотен LMS, отличаю-
щихся друг от друга набором сервисов, стоимостью, удобством 
работы и другими параметрами.

Перечислим функции, которые должна реализовывать 
эта система:

•	 учет обучаемых, персонализация, разграничение прав 
доступа;

•	 управление процессом обучения, учет результатов 
обучения и тестирования;

•	 интеграция с механизмами синхронного и асинхрон-
ного общения;

•	 подготовка аналитической отчетности;
•	 интеграция с внешними информационными системами 

(например, с системой кадрового учета или с системой «Дека-
нат»).

С помощью средств разработки учебного контента соз-
даются учебные материалы и тесты, которые затем помеща-
ются в базу данных системы управления обучением. Через неё 
обучаемые получают доступ к учебным материалам. Система 
обмена информацией позволяет обучаемым, преподавателям, 
экспертам и другим участникам учебного процесса обменивать-
ся информацией между собой как в режиме реального времени 
(синхронно) так и асинхронно.

Учебный контент может быть как статическим (HTML 
страницы, тексты), так и интерактивным, с элементами анима-
ции и голосовым сопровождением. Для создания статического 
контента можно использовать стандартные редакторы, такие 
как Microsoft Word. Интерактивный контент создаётся с по-
мощью специальных программных продуктов.
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Модуль обмена информацией LMS-системы позволяет 
реализовать следующие функции (в зависимости от выбранного 
программного обеспечения):

•	 асинхронное общение — форумы, доски объявлений, 
электронная почта;

•	 синхронное общение — голосовой и текстовой чат, 
видеоконференции, совместное использование программных 
продуктов, виртуальная аудитория.

На рынке программных продуктов имеется значительное 
количество LMS систем, существенно отличающихся друг от 
друга набором предоставляемых сервисов.

Для сравнительного анализа систем управления обуче-
нием воспользуемся ресурсом http://edutools.info  — сайтом, 
созданным WCET (the Western Cooperative for Educational 
Telecommunications), организацией, объединяющей разработчи-
ков и пользователей телекоммуникационных образовательных 
технологий. Стартовая страница сайта приведена на рисунке 1.

На странице CMS (Course Management System) данного 
ресурса собрана коллекция ссылок на наиболее популярные 
в мире системы управления обучением (системы управления 
курсом — Course Management System — по терминологии 
сайта EduTools). По каждой из систем приведён перечень ин-
струментов, доступных пользователям различных категорий, 
и реализован механизм, позволяющий выполнить сравнение и 
выбор наиболее подходящей системы управления обучением. 
Системы сравниваются по следующим группам инструментов 
и характеристик.

•	 Инструментарий администратора системы.
•	 Инструментарий преподавателя.
•	 Инструментарий обучаемого.
•	 Технически характеристики сравниваемых систем.
•	 Дополнительные характеристики.
В раздел «Инструментарий администратора системы» 

входят следующие инструменты.
•	 Инструментарий идентификации пользователя. На-

личие у системы этого инструмента позволяет разграничить 
доступ пользователей к различным разделам учебного ресурса 
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и настроить систему таким образом, чтобы обучаемый сразу 
попадал на нужную ему страницу.

•	 Запись обучаемого на курс. Эта функциональная ха-
рактеристика позволяет вести учёт слушателей данного курса 
и управлять списком слушателей.

•	 Регистрация слушателей. С помощью регистрации 
можно добавлять и удалять студентов, пользующихся системой. 
Средства регистрации используются администраторами и пре-
подавателями. В некоторых системах разрешена саморегистра-
ция — студент может сам добавить себя в список пользователей 
системы, зайдя на соответствующую страницу регистрации.

Инструментарий преподавателя. В системах управле-
ния обучением реализуется следующий набор инструментов, 
доступных преподавателю.

•	 Средства разработки учебных курсов. Все системы 
управления обучением содержат этот инструмент. Кроме того, 
некоторые системы поддерживают импорт разработанных с 
помощью специальных программных средств, называемых 
инструментарием автора (Authoring Tools). Возможен импорт 
учебных курсов из централизованных хранилищ-репозиториев 
курсов. Для реализации этой функции необходимо, чтобы 
учебные курсы оформлялись в соответствии с существующими 
стандартами. Наибольшее распространение получил стандарт, 
разработанный Международным образовательным консорциу-
мом (International Learning Consortium — IMS). Эта организация 
возникла в 1999 году, объединив крупнейших производителей 
программного обеспечения, таких как MicroSoft и Oracle, круп-
нейших производителей персональных компьютеров, таких как 
IBM и Apple, ряд издательств учебной литературы (Thomson 
Publisher и др.) и ряд университетов.

•	 Средства проверки знаний обучаемых. К этой группе 
инструментов относятся различные тестирующие и прове-
ряющие системы. Эти инструменты включаются в состав всех 
систем управления обучением и различаются только набором 
типов тестов и опросов, реализованных в системе.

•	 Средства мониторинга действий студента. Эти сред-
ства позволяют преподавателю отслеживать динамику освоения 
курса каждым студентом, собирать и накапливать статистиче-
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ские данные об относительной сложности разделов изучае-
мого курса, считая критерием сложности время, затраченное 
студентом на освоение того или иного раздела. В большинстве 
систем ведётся также статистика прохождения студентами 
тестов, позволяющая анализировать и оценивать сложность и 
качество используемых тестов и тестовых заданий.

•	 Ряд систем имеет дополнительные сервисы, такие 
как, например, наличие шаблонов учебных курсов, ускоряю-
щих процесс создания новых курсов, средства, позволяющие 
изменять внешний вид созданных страниц, средства препода-
вательского дизайна, позволяющие самостоятельно оформить 
создаваемые страницы и т.д.

Инструментарий обучаемого. К инструментам обучае-
мого в системах управления обучением относятся следующие 
сервисы.

•	 Средства обучения. В эту группу входят различные 
средства, с помощью которых осуществляется доставка обучае-
мым учебного контента. Это электронные конспекты учебных 
курсов, внутренняя электронная почта, средства интерактив-
ного общения — форумы и чаты, а также записные книжки, 
журналы, видео-сервисы.

•	 Средств повышения продуктивности обучения. Сюда 
относятся средства поиска нужного материала по изучаемому 
курсу, планировщики и средства контроля за исполнением 
планов, средства, позволяющие копировать и распечатывать 
нужные фрагменты изучаемых курсов или курсы целиком, за-
кладки.

•	 Средства студенческого сотрудничества. Это средства, 
позволяющие организовать групповую работу над проектами, 
средства создания студенческих сообществ, средства для са-
мооценивания, средства создания студенческих портфолио.

К техническим характеристикам систем относятся тре-
бования, предъявляемые системой к клиентскому браузеру, 
требования к используемым системам управления базами 
данных, требования к программному обеспечению сервера, а 
также используемая операционная система.

На основании сравнения систем управления обучением 
по перечисленным выше характеристикам нами и был осущест-
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влён выбор LMS для нашего проекта. Кроме данных с сайта 
EduTools, мы использовали материалы с сайта UNESCO (http://
www.unesco.org), на котором также имеется аннотированная 
коллекция ссылок, на свободно распространяемые системы 
управления обучением и системы, распространяемые на основе 
лицензии GNU [19].

После анализа более девяноста систем, на двух указан-
ных сайтах, мы остановили свой выбор на системе управления 
учебным контентом ATutor (http://www.atutor.ca, см. рис. 2), 
разработанной в университете г. Торонто. Эта система имеет 
наиболее сбалансированный набор функциональных характе-
ристик и идеально подходит для нашего проекта.

Применение системы управления учебным контетентом 
ATutor в качестве информационной среды виртуального 
музея

Как уже отмечалось, система управления обучением 
ATutor успешно используется нами в качестве основы для по-
строения информационно-образовательной среды кафедры и 
поддержки учебного процесса. Также отмечалось, что имею-
щийся в системе информационно-образовательный потенциал 
позволяет использовать её и в качестве рабочей среды для по-
строения виртуальных музеев. Рассмотрим теперь подробнее, 
какие требования предъявляются к информационным средам 
для построения виртуальных музеев и как эти требования 
реализованы в системе ATutor.

Интернет-энциклопедия Википедия даёт следующее 
определение понятию «виртуальный музей».

«Виртуальный музей (вебсайт-музей) — тип веб-сайта, 
оптимизированный для экспозиции музейных материалов. 
Представленные материалы могут быть из самых различных 
областей: от предметов искусства и исторических арте-
фактов до виртуальных коллекций и фамильных реликвий. 
Виртуальные музеи представляют собой удачный пример 
применения Интернет-технологий для решения проблем 
хранения, безопасности и широкого, быстрого и лёгкого до-
ступа к экспонатам.
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Первые вебсайт-музеи стали появляться в Интернете в 
1991 году. Сначала виртуальные музеи были сайтами реальных 
музеев, но вскоре стали появляться и персональные вебсайт-
музеи. Логика проста: если дом может стать домом-музеем, 
то домашняя страница может стать страницей-музеем. Пер-
вый персональный вебсайт-музей, назвавший себя таковым, 
появился в 1994 году.

Не всякий набор фотографий имеет право называться 
вебсайт-музеем. Цифровая коллекция виртуального музея 
должна иметь две отличительные характеристики:

•	 виртуальный тур;
•	 продвинутый поиск [см. http://ru.wikipedia.org].
Кроме этих требований, среда, используемая для создания 

виртуального музея, должна обладать следующими свойствами:
•	 лёгкостью и простотой модификации;
•	 соответствием современным требованиям к оформле-

нию интерфейса виртуального музея;
•	 платформонезависимостью;
•	 небольшими материальными затратами на разработку 

и использование;
•	 максимальной автоматизацией процесса разработки и 

поддержки музея.
Как показывает наш опыт эксплуатации системы ATutor, 

она в полной мере соответствует перечисленным требованиям.
Действительно, виртуальные туры могут быть орга-

низованы в виде отдельных учебных модулей — основных 
дидактических единиц, с которыми работает ATutor. Модули 
могут монтироваться из имеющихся компонентов, хранящихся 
в репозитории системы.

Мощная поисковая система, реализованная в ATutor'е, 
решает проблемы продвинутого поиска.

Контент, созданный в описываемой среде, может быть 
легко и просто модифицирован благодаря имеющемуся в систе-
ме инструментарию для создания и редактирования учебного 
контента.

Интерфейс системы может быть легко измёнен благодаря 
встроенным в ATutor инструментам.

Как уже указывалось выше, система написана на языке 
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PHP и использует в качестве базы данных СУБД MySQL, что 
делает ее платформонезависимым приложением.

Наконец, работы по созданию и поддержке виртуального 
музея могут быть в значительной степени автоматизированы, 
что, естественно, снижает затраты на его разработку и ис-
пользование.

Таким образом, применение системы управления учеб-
ным контентом ATutor в качестве информационной среды для 
построения виртуального музея позволяет просто и элегантно 
решить все проблемы, возникающие перед разработчиками 
виртуальных музейных экспозиций.
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рис. 1. Стартовая страница сайта EduTools
рис. 2. Страница разработчиков системы управления учебным 
контентом ATutor.
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