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История каждого человека начинается с Малой Родины. Моя история берёт своё 

начало в Сураже – небольшом городском посёлке в Витебском районе, обладающем 
долгой и интересной судьбой. Сураж – моя Малая Родина, а Беларусь – страна, граждани-
ном которой я являюсь. Я не разделяю историю моего городского посёлка от истории Бе-
ларуси. Изучая и популяризируя историю своей Малой родины, каждый из нас создаёт 
историю нашей прекрасной Республики Беларусь.  

Цель работы – на основе анализа имеющихся материалов показать историю Суража 
в период Российской империи. 

Материал и методы. Основой для данной работы послужили воспоминания солда-
та итальянской гвардии Ц. Ложье [1], архивные файлы и исследования белорусского ар-
хивиста К. Карпекина [2], а также материалы из открытых источников сети интернет. 
Методологическую основу составили принципы историзма и объективности. 

Результаты и их обсуждение. В конце XVIII века г.п. Сураж открывает новую 
страницу своей истории. После первого раздела Речи Посполитой (1792), он попадает в 
состав Российской империи. Однако своего стратегического положения местечко не 
потеряло. 21 августа 1781 г. Екатерина II дарует Суражу герб, а в 1802 г. он становится 
центром уезда, через который проходят два почтовых тракта на Москву и Петербург. 
Население продолжает расти. 

События 1812 г. также не обошли Сураж стороною. Казалось бы небольшой городок, 
который вряд ли чем-то мог заинтересовать французов с материальной стороны. Однако 
согласно сведениям офицера итальянской королевской гвардии Цезаря де Ложье, Сураж 
имел для Наполеона значение опорного пункта для дальнейшего продвижения в глубь 
России.  

Город лежит у слияния двух рек. Здесь можно было переправиться на 
противоположный берег Двины и двигаться в сторону Велижа. Французы заняли город 
во второй половине июля. На некоторое время он стал штаб-квартирой итальянского 
вице-короля Евгения Богарне. Оккупационная власть в Сураже  была организована по 
образцу итальянских владений Богарне. Она отрицательно сказалась на развитии города: 
уменьшилось количество жителей, была разорена часть ремесленников и купцов. 
Установить точные потери города нам не удалось, однако с точностью можно сказать – 
война оставила свой след. Французы продержались в  городе до осени 1812 года, когда 
Сураж  освободили отряды барона Винценгероде.  

Особое внимание хочется уделить экономическому развитию Суража. Численность 
населения и национальный состав – два критерия, которые сыграли не малую роль в 
развитии города. Согласно данным, полученным исходя из ряда документов  
(1-я всеобщая перепись Р.И. 1897), население города росло, а на момент начала  XX в. до-
стигло своего пика в 4400 человек. По национальному составу Сураж был «еврейским ме-
стечком». Это объясняется тем, что в 1794 г. была установлена черта еврейской оседло-
сти, граница которой проходила около города. Также стоит учесть, что основные занятия 
евреев, ввиду своего правового положения, – ремесло и торговля, а в Сураже на тот мо-
мент были созданы все условия для ведения данной деятельности. Примером могут по-
служить льготы, дарованные 24 декабря 1841 г. купцам, мещанам и другим свободным 
людям, не принадлежавшим к западным губерниям, а также право мещан получать без-
денежные паспорта на отлучки (11 февраля 1845). Исходя из этого можно сделать вывод 
о том, что в Сураже были хорошо развиты ремесло и торговля. Это также подтверждается 
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данными на 1905 г., по которым город насчитывал 22 улицы и 51 квартал, а на его 
территории действовали 8 каменных и 61 деревянная лавка, 5 небольших предприятий, 
а также 9 постоялых дворов. Среди тех предприятий стекольный завод (1861–1896 гг.), 
а также картонная фабрика (1890–1925 гг.), на которой трудилось около 50 человек. До-
ходы местечка составляли 4500 руб. 

Не отставал город и в культурно-религиозном плане. В послевоенное время власти 
уделяли больше внимание распространению православия. Это выразилось 
в строительстве новых православных храмов, среди которых Спасо-Преображенская 
(1836 г.) и Петропавловская (1839 г.) церкви. Также, на основе исследований 
К. Карпекина (главный хранитель фондов Государственного архива Витебской области), 
нам удалось выявить, что на момент 1917 г. на территории Суража действовало 6 сина-
гог: «Синагога Либинсона» (каменная синагога), «Задвинская синагога», «Новая синаго-
га», «Закасплянская синагога». Так их называли местные жители из-за своего территори-
ального расположения. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что на территории 
г. п. Суража, до 1917 г. действовало немалое количество православных храмов и еврей-
ских синагог, что свидетельствует о религиозном развитии города. 

Что же касается образования, то в 1864 г. (согласно школьной реформе Р. И.) в горо-
де было основано народное училище. В 1897 г. в Сураже действует 2-классовое уездное 
училище, которое в 1917 было реорганизовано в женскую и мужскую гимназии с восьми-
летним курсом обучения. В 1919 г. открыта семилетняя Трудовая школа с элементами 
производственного обучения. 

Заключение. Таким образом, Сураж в конце XVIII – начале XX в. стал центром уезда, 
пережил события войны 1812 г., превратился в «еврейский центр», население которого 
росло. Здесь динамично развивалась экономика, строились православные храмы, появи-
лось народное училище. В целом период Российской империи имел большое значение в 
истории Суража. 
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Вместе с Октябрьской революцией появляются первые судебные органы, цель ко-

торых была направленна на защиту революции и внутреннюю стабилизацию государ-
ства, вместе с тем уничтожался прежний правовой строй, а на его месте создавался но-
вый. Ранее создание революционных трибуналов в РСФСР и отдельных регионах изуча-
лось Д.Б. Павловым, В.В. Орловым, М.Б. Колотковым [2–4]. 

Цель работы – раскрыть правовые основы деятельности Витебского губернского 
революционного трибунала 

Материал и методы. Ключевым источником послужил Декрет «О суде» [1]. Исполь-
зовались исследования предшественников. Автор опирался на принципы объективности 
и системности. Использовались историко-генетический, нарративный, ретроспективный, 
системный методы. 

Результаты и их обсуждение. Всероссийский Центральный Исполнительный Коми-
тет (ВЦИК) и Совет Народных Комиссаров (СНК) 22 ноября 1917 года издали Декрет «О суде» 
[1], который полностью ликвидировал прежнюю правовую систему. Статья 8 Декрета «О су-
де» учредила революционные трибуналы, состоявшие из председателя и шести заседателей, 


