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Введение. Согласно Указу Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 

2022 год объявлен Годом исторической памяти. В связи с этим, на наш взгляд, важным 

становится изучение и объективное понимание судьбоносных событий не только в ис- 

тории нашей страны, но и в истории «малой родины» каждого её гражданина. Такой 

подход будет способствовать сохранению и укреплению единства белорусского об- 

щества. В этом актуальность исследования. Цель работы – на основе анализа имею- 

щихся материалов показать процесс зарождения в ВКЛ «места» Сураж (нынешний го- 

родской посёлок в Витебском районе, Витебской области). 

Материалы и методы. Работа выполнена на основе научных публикаций 

белорусских и дореволюционных российских исследователей, открытых матери- 

алов сети интернет. Методологическую основу составили принципы историзма и 

объективности. 

Результаты и их обсуждение. Неоднозначность наблюдается в толковании 

происхождения названия Сураж. Есть множество версий, но единого мнения не су- 

ществует. На наш взгляд, наиболее правдоподобной является следующая концепция.  

Согласно ей, этимология слова «сураж» выглядит следующим образом. Известно, 

что на территории нынешней Витебской области до 5 века нашей эры доминировали 

балты. На протяжении 5–9 веков н.э. славяне ассимилировали их. Балтийские и сла- 

вянские языки легко смешивались, дополняя друг друга. В балтийских языках есть 

слова su и ragas. В частности, в современном литовском языке su – предлог с, а ragas 

– рог. Можно предположить, что до прихода славян на месте нынешнего Суража 

было балтское поселение, название которого состояло из балтийских su и ragas, т.е. 

«на роге», месте впадения Каспли в Двину Пришедшие сюда славяне, говорившие 

на родственных языках, восприняли этот топоним. Тем более что в славянском языке 

существовала приставка су и означала то же – рядом, а ragas созвучно рогу. Таким 

образом, «сураж» означает стоящее на рогу, у слияния рек. 

Первые сведения о Сураже относятся к середине 16 столетия. В начавшейся 

Ливонской войне соперниками стали ВКЛ и Московское государство. Видимо, 

это и стало причиной приказа Сигизмунда 2 Августа о строительстве суражского 

замка. Строил суражский замок, который и положил начало городу, витебский во- 

евода С. Збаражский. Белорусский историк Максим Макаров указывает на 1560 

год как дату появления замка [1]. Алексей Сапунов, говоря о том же, называет 

1653 год [2]. Однако оба исследователя едины в том, что замок основан именно



  

Однако каждый раз получали отказ. Слишком велико было стратегическое 

значение этого замка и поселения. В 1589 году в Сураж даже были направлены 

королевские ревизоры с целью изучения военного значения города. Они 

подтвердили этот статус города, и он окончательно был закреплён за госу- 

дарством. Правда, Сапеги получили хорошую компенсацию за отчуждённые у 

них земли. Им были даны поместья в других реги- 

онах ВКЛ. По площади они значительно превос- 

ходили реквизированные. Недостаточно было ос- 

новать Сураж, необходимо было привлечь в это 

место население. С этой целью Сигизмунд Август 

даровал Суражу городское право, которое к этому 

времени имели мещане Витебска. Согласно этому 

закону, «место» было наделено землёю на 7 верст 

в радиусе, правом на проведение 2 ярмарок в год, 

правом выбирать войта и другими привилегиями. 

Главной обязанностью мещал стала конная воин- 

ская служба. В дальнейшем эти права и обязанно- 

сти подтверждались Стефаном Баторием и Сигиз- 

мундом 3 Вазой. Именно Баторий даровал Суражу 

герб: в серебряном поле была изображена кре- 

Рисунок 1 – Герб Суража 

(ВКЛ) 
 
 

Рисунок 2 – Герб Суража 

(Польша) 

постная стена с тремя башнями (рисунок 1). 

Содержание герба ёщё раз подтверждает тот факт, 

что городу отводилось место в поясе укреплений на 

восточной границе княжества. То, что герб «ме- ста» 

отражает его основное предназначение, под- 

тверждает город Сураж на территории Польской 

республики. Как и Сураж на территории нынеш- 

ней Беларуси, этот город появился на границе. 

Герб нашего и польского городов имеют общие 

черты, выражающие их основную функцию обо- 

роны государства. 

Сураж в истории княжества выполнял именно эту 

функцию. Он не стал ни ремесленным, ни торго- 

вым центром, хотя получил соответствующие 

привилегии со стороны верховной власти. Глав- 

ным источником существования жителей «места» 

являлось хлебопашество. Лишь в весеннее поло- 

водье несколько оживлялась торговля, когда с 

верховьев Двины и Каспли приходили торговые 

струги и сплавлялся лес. В 1616 и 1633 годах по- 

сад Суража был сожжён русскими войсками, а в 

1654–1667 годах город был ими оккупирован. Всё это не способствовало ни реме- 

слу, ни торговле. Уже после первого раздела РП Сураж стал частью Российской 



  

Империи. В 1780 году в городе насчитывалось 110 домов и 328 мещан-христиан 

и 6 евреев [2]. 

Заключение. Таким образом, вероятнее всего название Сураж получил ис- 

ходя из своего географического положения – стоящий на рогу, у слияния рек. Если 

о происхождении названия мы говорим «вероятно», то о цели создания города – 

без всяких вероятностей – защита северо-восточных рубежей ВКЛ. 
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