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История государственности на территории Беларуси 

обязана становлению средневековых раннегородских центров, 
самым древним из которых является Полоцк. Полоцк – колы-
бель белорусской государственности, духовности и культуры. 
На Полоцкой земле зародились традиции образования, которые 
содействовали становлению университетских центров, одним 
из которых является Полоцкий государственный университет.  

В 2008 году Полоцкий государственный университет от-
мечает сорокалетний юбилей. В настоящее время традиции 

гуманитарного образования прочно укоренились на Полоцкой земле. Интерес к изучению 
исторического наследия Полоцка постоянно возрастает. Приоритетными направлениями 
развития исторической науки в Полоцком государственном университете являются ар-
хеологические и этнографические исследования Полотчины, политическая история регио-
на в широком хронологическом и культурном контексте. Отмеченные направления явля-
ются приоритетными и для современной белоруской гуманитарной науки, что подтвер-
ждает интерес к ним виднейших отечественных историков. 
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Исследуются причины становления восточнославянского средневекового города на территории 

Беларуси с точки зрения научной проблемы. Рассмотрен процесс зарождения и протогородская стадия 
развития основных городских центров на территории Беларуси в регионах Поднепровья, Подвинья, По-
нёманья и бассейнов Припяти и Буга. Отмечены общие тенденции становления протогородских цен-
тров на пути их перерастания в поселения с развитой социотопографической структурой. Анализ сде-
лан на основе новейших фундаментальных исследований отечественной историографии. Представлен 
вывод о начальной стадии становления городов (летописных «градов», городищ) во второй половине І ты-
сячелетия как племенных или общинных центров. 

 
Введение. На территории Беларуси в средние века находилось около 30 городов. Проблема ста-

новления восточнославянского протогорода актуальна, поскольку позволяет осмыслить процесс станов-
ления институтов государственной власти на территории Беларуси.  

Основная часть. Древнейшим городом Беларуси является Полоцк. Полоцк (Полотеск) возник на 
территории племенного княжения кривичей-полочан, впервые упомянут в Повести временных лет под 
862 годом. Полоцк как город вырос на основе центра полоцких кривичей в процессе «обрастания» его в 
Х – ХI веках новыми поселениями. 

Археологические исследования подтверждают, что Полоцк действительно существовал в IХ веке, 
когда впервые назван в летописи и являлся центром западной ветви кривичей [1, с. 22 – 130]. Он находил-
ся на городище, имел селище (предградье) на мысе рядом с городищем, на правом берегу Полоты [2, 3]. 
Выявлены также напластования с лепной керамикой на левом берегу Полоты на территории Нижнего 
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замка, площадь которого составляет около 6 га [4]. Полоцк быстро развивался в Х – ХI веках. На Верх-
нем замке в середине ХI века был построен грандиозный Софийский собор. На городище находился 
княжеский двор. Полоцк являлся главным («старшим») городом своей «области». 

Кроме Полоцка в Белорусском Подвинье в VIII – IX века существовало ещё два кривичских пунк-
та, являвшихся предшественниками городов в Полоцкой земле – Витебск и Лукомль.  

Раннесредневековые поселения Витебска в VI – VIII веках располагались на возвышениях в 
заболоченной долине Витьбы, левого притока Западной Двины. Замковая гора стала первоначаль-
ным укрепленным центром Витебска. На территории Витебска общинный центр функционировал в 
третьей четверти первого тысячелетия нашей эры. На этих же возвышениях существовали поселения 
в IХ – начале Х века. Витебск сформировался из поселений кривичей, которые предшествовали ему, 
как городу [5, с. 37, 41]. В окрестностях Витебска в радиусе 25 – 30 км зафиксирована группа городищ и 
селищ-спутников третьей четверти 1 тыс. н.э. (Лужесно, Старое Село, Зароново и др.) Они были общин-
ными центрами времен военной демократии, но прекратили существование к началу Х века и только Ви-
тебск продолжал развиваться уже в качестве восточнославянского города. 

В Витебске в значительном количестве найдена лепная керамика V – VIII веков, IХ – начала Х века 
и раннекруговая посуда второй половины Х – ХI века [6]. 

В Лукомле выявлено городище V – VIII веков с напластованиями культуры длинных курганов IХ ве-
ка и периода Полоцкого княжества Х – ХIII веков. Все эти материалы представлены также на близлежа-
щем селище. Перерыва в заселении городища и селища не прослеживается на протяжении раннего и 
позднего средневековья. Обнаружена раннесредневековая керамика трех групп:  

1) лепные горшки, слабопрофилированные и с плечиками;  
2) лепные горшки, подправленные на гончарном круге;  
3) раннекруговые горшки, изготовленные на ручном гончарном круге.  
Появление круговой керамики свидетельствует о выделении гончарства как особого вида ре-

месла [7, 8]. 
Археологический комплекс на речке Менка расположен в верховье Птичи (южная часть Полоц-

кой земли) в 16 км от Минского замчища. Это превосходный археологический памятник в Беларуси 
(два городища общей площадью 1,3 га, селище 30 га, курганные могильники), по которому можно су-
дить, что представлял собой прагород, как он рос и развивался. На Менке в густо заселенной местно-
сти на месте городища раннего железного века и банцеровской культуры в IХ – Х веках сформировал-
ся центр волости, достигший расцвета в первой половине ХI века. На селище найдены две уникальные 
свинцовые печати с поясными изображениями святых. Во второй половине ХI века полоцким князем 
Всеславом была возведена новая мощная крепость (площадь 3 га) на реке Свислочь при устье Немиги. 
Населенный пункт на Менке пришел в упадок, и его название перешло на новый город Менск (совре-
менный Минск) [9]. 

Учитывая пример ранних городов Полоцкой земли, следует полагать, что им предшествовали «по-
селения общинные центры» (по терминологии Б.А. Тимощука). Имеются в виду памятники VI – IХ ве-
ков, которые в литературе фигурируют под разными названиями: племенные центры, центры родовых 
общин, открытые торгово-ремесленные поселения, укрепленные поселения свободных территориальных 
общин и др. [10, с. 5 – 7]. 

В IХ – начале Х века в Полоцкой земле существовали прагорода. Прагород, или протогород, – по-
селение переходного типа, которое при наличии соответствующих условий в дальнейшем своем разви-
тии могло стать городом в социально-экономическом его понимании. Для прагорода характерно наличие 
небольшой укрепленной части, отсутствие значительного посадского поселения, ограниченное количест-
во выполняемых функций по сравнению с городом, выросшим на его основе [11, с. 154 – 156]. Сущест-
венные различия относятся прежде всего к функциям торговли и ремесла. Так, в прагородах не было ре-
месленного производства глиняной посуды. Она изготовлялась способом ручной лепки без применения 
гончарного круга, что говорит о домашнем промысле. Гончарный круг появился в Полоцкой земле в 
первой половине Х века, как и в других местах лесной полосы Восточной Европы. По сравнению с изго-
товлением глиняной посуды в VIII – IХ веках, к середине Х века произошло качественное изменение 
гончарного дела, в лесной полосе оно выделилось в важную отрасль ремесленного производства. С появ-
лением гончарного круга связано выделение специалистов-гончаров. 

В Витебске и Лукомле при раскопках зафиксированы стратиграфические слои, в которых лепная 
керамика присутствует вместе с раннекруговой. Артефакты свидетельствуют о процессе тех качествен-
ных изменений в ремесленном производстве, которые присущи раннесредневековым восточнославян-
ским городам в это время. 
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Теперь посмотрим, как формировались города в южной и юго-восточной частях Беларуси, в зем-
лях радимичей и дреговичей.  

Древнейшим городом является Гомель (Гомий), что доказано археологическими исследованиями 
О.А. Макушникова. Поселение на территории Гомия существовало в VI – VII веках, не говоря о более 
раннем времени. Оно включало небольшое городище возле впадения речки Гомеюк в Сож и значи-
тельный неукреплённый посёлок колочинской культуры, непосредственно предшествовавшие городу. 
Дату подтверждает «пальчатая» фибула. В VIII – Х веках Гомий, вероятно, выполнял роль племенного 
центра радимичей. В Х – ХI веках вокруг него формировалась сельская округа. Посад укреплялся обо-
ронительным рвом, что превращает его в окольный город. В ХII веке Гомий был крупным военно-
административным центром нижнего Посожья [12, 13]. 

В Посожье возникли и развивались небольшие города Чечерск (Чичерск), Кричев (Кречют). 
Жизнь на Замковой горе в Чечерске продолжалась, начиная с VIII – IХ веков, свидетельством чему слу-
жит керамика роменского типа. К Х веку на городище возникают оборонительные сооружения. Затем 
возле детинца появляется селище площадью 2 га. Это был один из центров радимичей, позже оказавший-
ся в зависимости от Чернигова, как и Гомий [14]. 

В Кричеве, по заключению А.А. Метельского, в Х – ХI веках существовало два поселения; одно из 
них – Городец, где есть материалы V – VII веков, возможно, выполняло «функцию сакрального центра». 
Волость Кричева начала развиваться с небольшой округи радимичского посёлка. В Кричеве имело место 
перенесение центра города, которым позже стала Замковая гора [15, с. 9, 141]. 

Перейдём к рассмотрению данных о городах и их предшественниках в бассейне Припяти. Безус-
ловно, большой научный интерес вызывает Туров. Хрестоматийными можно назвать строки из «Повести 
временных лет»: «бе бо Рогволод прищёл из заморья, имяше власть свою в Полотьске, а Туры Турове, от 
него же и Туровци прозвашася». Факт существования Рогволода как исторической личности признан 
всеми авторами-исследователями. Иное дело – личность Тура. 

По мнению ряда историков (А.А. Шахматов, М.В. Довнар-Запольский, А.С. Грушевский, Д.С. Ли-
хачев), Тур – личность реально не существовавшая. А.А. Шахматов считал летописное сообщение о 
Туре поздней этимологической легендой для объяснения происхождения названия города [16, с. 54]. 
Другие историки (В.Н. Татищев, В.О. Ключевский, В.З. Завитневич, М.Н. Тихомиров) считали Тура 
исторической личностью потому, что его имя помещено в летописи рядом с исторически действитель-
ным Рогволодом. 

Профессор П.В. Голубовский посвятил специальное исследование вопросу происхождения назва-
ния Турова и пришел к интересному выводу, что оно, вероятно, происходит от имени языческого боже-
ства Тура, культ которого имел место в древнем Турове [17]. Известный московский археолог и историк 
Л.В. Алексеев пишет «…всего вероятнее, что на месте, где в древнерусское время возник Туров, перво-
начально существовало небольшое племя дреговичей, тотемом которого был тур» [18, с. 163]. 

Исследователь древней истории Турова профессор П.Ф. Лысенко считает возможным признание 
исторически достоверной личность князя Тура [19, с. 127].  

Российский археолог-славист, академик В.В. Седов, рассматривая древнюю топонимику на терри-
тории Беларуси, обоснованно отметил, что одним из старых славянских топонимических суффиксов яв-
ляется -ов/-ев, который считается суффиксом притяжательности к личным именам. Это подтверждает, по 
мнению исследователя, название города Турова, образованное от имени Тур [20, с. 15 – 25]. 

Существует широко распространенное мнение о Турове как племенном центре дреговичей. Время 
их включения в состав Киевской Руси достоверно не известно. Можно согласиться с тем, что княжение 
дреговичей существовало самостоятельно и независимо. Этим княжением «видимо, управляли свои ме-
стные князья, из своей местной родоплеменной старейшины» [21, с. 170]. Однако Туров не мог являться 
тогда центром дреговичей, потому что еще не был построен и в реальности не существовал. Возникает 
вопрос: был ли у Турова предшественник и где находился? 

В современном городе детинец древнего Турова (площадь 0,75 га) расположен на мысе, образо-
ванном притоками реки Припять. Окольный город (площадь 1,5 га) прилегал к детинцу. По определению 
П.Ф. Лысенко, в детинце самый древний культурный слой следует датировать только концом Х – ХI веком 
[22, с. 45]. Следовательно, Туров основан на пустом месте, до этого никем не заселенном. А в окольном 
городе на материке П.Ф. Лысенко нашел остатки языческого святилища, сооруженного в то время, когда 
Владимир Святославич «Красное Солнышко» формировал языческий пантеон в Киеве [23]. 

Можно предположить, что Туры (Тур) был послан Владимиром Святославичем, в бытность заве-
домым, язычником построить крепость на Припяти, а заодно содействовать задуманной реформе языче-
ского культа, для чего создать новое святилище. 
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Кем же был Туры? Приведем сообщение из Повести временных лет (в переводе Д.С. Лихачева). 
«После всего этого в Киеве сказали варяги Владимиру: “Это наш город, мы его захватили, – хотим взять 
выкуп с горожан по две гривны с человека”. И сказал Владимир: “Подождите с месяц, пока соберут вам 
куны”. И ждали они месяц, и не дал Владимир им выкупа, и сказали варяги: “Обманул нас, так отпусти в 
Греческую землю”. Он же ответил им: “Идите”. И выбрал из них мужей добрых, умных и храбрых и роз-
дал им города; остальные же отправились в Царьград к грекам» [24, с. 58]. 

Владимир Святославич после взятия Полоцка около 978 года (по летописи 980 года) и убийства в 
Киеве с помощью варягов Ярополка утвердился на великокняжеском престоле. Варяги, служившие ему, 
находились в стольном городе и вели себя весьма буйно. Владимиру нужно было выдворить их из столи-
цы. Но предварительно великий князь отобрал из них более надежных, способных мужей, хорошо слу-
живших ему и «роздал им города», по-видимому, для сооружения в них укреплений или постройки но-
вых крепостей. Подобное задание, вероятно, получил Туры. Он справился с выполнением задачи и нала-
дил хорошие отношения с местным населением, которое сохранило память о нем в названии города, счи-
тая себя туровцами. 

Спустя несколько лет ситуация круто изменилась. В Киеве выбор пришелся на христианство.  
Владимир направляет в Полесье своего приемного сына Святополка, вначале, судя по Сказанию о Борисе 
и Глебе, в Пинск. Куда девался Туры, остается неизвестным. 

Филолог Ю.А. Лабынцев записал предание, что предшественником теперешнего Турова был го-
род «Хил». Согласно преданию, это большое поселение, основанное с незапамятных времен. Оно зани-
мало территорию от реки Ствига до Припяти [25, с. 11, 13]. Деревня Хильчицы находится в 7 км от Ту-
рова. Возле нее археологами выявлены стоянки эпохи мезолита и неолита, селище раннего железного 
века. В урочище Пристань зафиксировано городище (площадь 45 × 38 м), культурный слой 0,3 – 0,4 м, 
бедный на находки: есть лепная керамика железного века и отдельные фрагменты раннекруговой посуды. 
Существовал могильник из 50 курганов Х – ХI веков [26, с. 37, 38].

Пользуется заслуженной известностью археологический комплекс Хотомель [27, с. 29 – 30]. Он 
мог играть роль важного укрепленного центра. Правда, Хотомель расположен в удалении от Турова на 
50 км, но не случайно пришел в упадок вскоре после сооружения Турова, и в этом можно усматривать 
взаимосвязь явлений. Хотомель и Туров находились в одном регионе в междуречье: Припять, Ствига, 
Горынь. Видимо, у Турова был не один предшественник.  

Пинск назван в летописи под 1097 годом и располагался в том месте, где Пина впадает в Припять. 
Детинец Пинска имел площадь 1,5 га, окольный город – до 15 га. Укрепленная часть Пинска превосхо-
дила Туров в несколько раз. На территории Пинска не выявлено культурных отложений ранее ХI века 
[28, с. 246]. 

Более древний, ближайший к Пинску, археологический комплекс (городище и селище) располо-
жен на правом берегу Ясельды в 12 км на северо-восток от Пинска, в деревне Городище Пинского рай-
она. Его площадка 22×27 м, селище имеет площадь 4 га. Исследователи данного комплекса В.С. Вергей и 
О.В. Иов высказывают мнение, что городище, возведенное славянами, существовало с конца VIII до на-
чала ХI века и являлось торгово-ремесленным центром, которое обслуживало Припятско-Виленский и 
Припятско-Неманский торговые пути [29, 30]. Имеются основания считать городище на Ясельде непо-
средственным предшественником Пинска, т.е. его протогородом. 

Заключение. Из трех десятков древних городов Беларуси, известных по письменным источникам 
в связи с событиями, происходившими в IХ – ХIII века, ряд городов имели предшественников в виде 
протогородов – это Полоцк, Витебск, Лукомль, Менск, Гомель, Кричев, Пинск, Мозырь (Кимборовское 
городище), возможно, Друцк и др. Вопрос о протогороде Турова не находит конкретного решения. Веро-
ятно, Туров был построен около 980 года при активном участии княжеского посадника Тура как княже-
ская крепость и культурный центр в полосе смешения древлян и дреговичей. 

В некоторых городах Беларуси фиксируются комплексы третьей четверти 1 тыс. н.э., наглядные и 
выразительные в Витебске и Лукомле.  

Следует напомнить, что в Беларуси, особенно в северной и восточной ее частях, известны многие 
подобные городища, которые не стали непосредственными предшественниками городов [31]. В окрест-
ностях Витебска зафиксировано не менее трех городищ общинных центров, и только в Витебске архео-
логический комплекс следует считать протогородом. 

Таким образом, можно говорить о формировании древнейших городов на территории Беларуси на 
основе предшествовавших им протогородов, которые были центрами племенных княжений или являлись 
городищами общинными центрами племен во второй половине первого тысячелетия нашей эры. 
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