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Полоцк – самый древний город на территории Белару-
си, на протяжении многих столетий являлся политическим 
и культурным центром Белорусского Подвинья. Археологи-
ческое изучение Полоцка является одним из приоритетных 
направлений развития отечественной исторической науки. 
Археологические источники не только существенно дополняют 
представления современников о далёком прошлом города, но 
и зачастую являются единственными достоверными истори-
ческими источниками.

Археологическое изучение города имеет более чем столет-
нюю историю, однако плановое археологическое изучение горо-
да началось в конце 50-х гг. ХХ в. Приоритетным направленияем 
в то время считалось изучение т. н. древнерусских древностей 
(ІХ-ХІІІ вв.), что обусловило выбор объектов изучения: древней-
шего городища Полоцка и Верхнего замка. Именно в 50-е- 60-е 
гг. ХХ в. были проведены самые крупномасштабные раскопки 
этих памятников (экспедиции под руководством Р.Тарасенко, 
А. Митрофанова, Г. Штыхова). В результате раскопок впервые 
были получены неоспоримые подтверждения существования 
Полоцка в ІХ в., найдены ряд артефактов, свидетельствующих 
о высокоразвитой материальной культуре полочан, обозначены 
многие проблемы развития городской топографии. Итогом пер-
вого этапа археологического изучения города стала монография 
Г.В. Штыхова “Древний Полоцк”.

В 70-х гг. ХХ в. приоритетным направлением полоцкой 
археологии стало изучение древнейших памятников полоцкого 
монументального зодчества (экспедиции Г. Штыхова, П. Раппо-
порта, Н. Каргера). Локализовано местонахождение 10 храмов 
ХІІ в., определены основные этапы и тенденции развития по-
лоцкого храмового строительства в ХІ-ХІІ вв.

В 80-х – середине 90-х гг. XX в. археология Полоцка стала 
развиваться на новом этапе, что связано с деятельностью ряда 
археологов, в первую очередь С. Тарасова, О. Трусова, Н. Здано-
вич, В. Булкина. Приоритетными направлениями по-прежнему 
являлись вопросы развития культового строительства, городской 
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топографии (монография С. Тарасова “Полоцк IX-XVII вв.: 
История и топография”) и материальной культуры полочан 
IX-XVIII вв. С конца 90-х гг. плановые археологические 
изыскания проводятся на базе Полоцкого государственного 
университета.

Основными итогами археологического изучения Полоцка 
стали следующие положения:

-  Полоцк как город (в социально-экономическом пони-
мании) возник не ранее середины ХІ в. на базе раннегородского 
славянского поселения полоцких кривичей (конец VIII-X вв.) и 
развивался по схеме, традиционой для большинства городских 
центров Восточной Европы.

-  В ІХ-ХІ вв. город имел укреплённый детинец (укре-
плённый административный центр – так называемое Полоцкое 
городище), к которому примыкало селище – посад (с XVI в. – 
Нижний замок). В ХІ в. детинец города переносится на Верхний 
замок, активно разрастаются посады, сельские предместья с 
монастырями, образуется костяк веерно-радиальной системы 
застройки.

-  Материальная культура полочан развивалась на вос-
точнославянской основе под влиянием византийской и роман-
ской культуры (IX-XIII вв.), в традициях готики (XIV-XV вв.), 
ренессанса (XVI вв.) и барокко (XVII-XVIII вв.).

Между тем имеется ряд актуальных проблем, степень 
решения которых во многом зависит от археологического из-
учения.

Первое. В настоящее время актуализируется вопрос о 
происхождении Полоцка. Полоцк изначально возник как адми-
нистративный центр полоцких кривичей, самые ранние архе-
ологические материалы дают представление о существовании 
раннеславянского поселения в VIII в. С середины ІХ в. город 
широко упоминается в летописях и скандинавских сагах, его 
развитие проходило наряду с такими поселениями Белорусского 
Подвинья как Витебск и Лукомль.

Однако имеются все основания полагать, что вопросы 
ранней истории города всё ещё далеки от разрешения. По-
лоцкое городище, которому отводится роль первоначального 
поселения Полоцка, могло таковым не являться, а если и яв-
лялось, то, вероятнее всего, было далеко не единственным. 
Значительное удаление (около 800 м) от Двины – крупнейшей 
водной магистрали Восточной Европы – свидетельствует не в 
пользу возникновения первоначального поселения кривичей на 
городище мысового типа в удаление от устья Полоты. Помимо 
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этого, городище имеет небольшие размеры (его площадь не 
превышает 1 га), что ставит под сомнение значительность роли 
памятника в бурных политических событиях Х в.

Археологическое изучение городища осложнено из-за 
плотной гражданской застройки памятника, объём проведённых 
здесь археологических изысканий не является достаточным для 
окончательных выводов. Тем не менее, полученные артефакты 
говорят о наличии системы укреплений и освоении городища 
кривичами-славянами в ІХ в. У подножия городища располага-
лось первоначальное селище, т.е. поселение открытого типа. На-
личие системы детинец – посад укладывается в традиционную 
схему развития древнегородских поселений, если не принимать 
в расчёт одно обстоятельство: городище действительно было 
укреплённым центром древнего Полоцка, однако, вероятнее 
всего, не единственным.

На наш взгляд, первоначальный административный центр 
Полоцка не мог располагаться в значительном удаление от Дви-
ны, а значит, его местонахождение должно быть локализовано 
с достаточной очевидностью. В качестве реального местопо-
ложения первоначального укреплённого поселения (или ряда 
поселений, из которых позже мог возникнуть город) можно 
рассматривать два основных памятника: 1) древний Заполотский 
посад (Заполотье), 2) Остров. Как в первом, так и во втором 
случае, археологические раскопки на памятниках проводились 
в незначительном объёме в сравнении с Верхним замком или 
Великим посадом.

Проведению крупномасштабных археологических изыска-
ний в Заполотье препятствует плотная гражданская застройка 
сельского типа. Проведённые в Заполотье археологические 
раскопки и наблюдения показали довольно хорошую сохран-
ность культурного слоя княжеского периода, а южный берег 
заполотского посада, омываемый Двиной, хранит большое ко-
личество артефактов периода IX-XIII вв., в том числе имеются 
находки, свидетельствующие о контактах с викингами (рис.1,2).

Культурный слой на Острове, который вплоть до ХХ в. 
имел естественную водную защиту, плохо сохранился по причи-
не широкомасштабных земляных работ ХХ в. Археологические 
разведки на Острове выявили материалы княжеского периода, 
здесь же согласно данным письменных источников до XVIв. 
располагался монастырь Иоанна Предтечи, основанный по 
преданию миссионером Торвальдом в Х в. Материалы частных 
коллекций, собранные на берегах Двины напротив Софийско-
го собора, свидетельствуют о наличии здесь поселения эпохи 
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бронзы и раннего железного века (каменные и железные топоры 
архаичного вида, кремнёвые скребки и др. предметы). Не ис-
ключено, что Остров, который в древности был со всех сторон 
окружён Двиной и находился в выгодном месте с точки зрения 
навигации, не мог не привлекать внимание первоначальных 
поселенцев Полоцка.

Второе. Не менее важный вопрос ранней истории города 
заключается в разгадке этапов заселения территории города в до-
государственную эпоху. Материалы балтской днепро-двинской 
культуры обнаружены на так называемом Полоцком городище. 
При этом на памятнике не обнаружен культурный слой банце-
ровской культуры (VI-VIII вв.), поэтому открытым остаётся 
вопрос о характере заселения Полоцка в раннем средневековье.

Все эти вопросы могут быть решены только при условии 
проведения комплексных археологических изысканий на тер-
ритории Заполотья, Островного посада и Полоцкого городища. 
Проведение археологических раскопок в Заполотье и на Горо-
дище крайне осложнено из-за плотной застройки, но в то же 
время возможно с согласия местных жителей. Остров представ-
ляет несомненный интерес для исследователей, но по причине 
нарушения культурного слоя проведение крупных раскопок на 
памятнике нецелесообразно без проведения археологических 
разведок путём шурфовки с целью определния участков с наи-
лучшей сохранностью культурного слоя.

И последнее, Полоцк – крупнейший торговый и политиче-
ский центр на территории Восточной Европы. До настоящего 
времени не получено однозначного ответа на вопрос о характере 
межэтнических контактов на ранней стадии существования 
города, актуален вопрос о характере расселения славян на 
территории Белорусского Подвинья и взаимодействия их с бал-
тским населением, не определено влияние варягов на процесс 
становления государственности на кривичских землях и степени 
их влияния в Полоцке.

Все эти вопросы с достаточной очевидностью могут быть 
решены только путём проведения комплексных археологических 
раскопок. Обозначенные проблемы – первостепенные для оте-
чественной исторической науки, так как от степени их решения 
зависит выработка концепции становления белорусской госу-
дарственности и сохранения историко-культурного наследия.
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Рис. 1. Подвеска из частной коллекции Сергея Михейки, найдена 
на берегах Двины в районе Заполотья
Рис. 2. Пряслице с граффити, Великий посад. Раскопки автора
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