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ОБЩАЯ ХАРАКТЕР ЛОГИКА РАБОТЫ
Актудьноеть темы доследования. Проблема происхождения в становле
ния древнейших славянских городов, несмотря ва постоянный к ней 
исследовательский интерес, не теряет своей актуальности. (Тихоми
ров, 1956; Греков, 195$; Фроянов, 1980; Дубов, 1982; Толочко, 
1989). Это обьяоыяетоя, о одной стороны, обилием археологических 
материалов, содержащихся в городском культурном слое; о другой 
стороны, необычайно широким аспектом проблем, которые они позво
ляют решать. В овязи о этим первоочередное значение имеет проб
лема формирования социально-топо1рафической структуры, где оообое 
внимание уделяется вопрооу о городских посадах. Величие или от
сутствие таковых является обновит крвтервеы определения социа.ь- 
яой сущности того или иного пооеления. Под понятием "посад", по 
определению иооледоваталей, понимается не любое поселение, распо
ложенное рядом о детинцем, а  "поселение, ооновная масса к и л е й  
которого 8анималаоь торгово-ремесленной деятельностно и бша 
обьединева в оамоуправляющувоя общину" (Тимощук, 0 8 7 ; Штыков, 
1987). Поокольку детинец Витебска Х-Х1 вв. (Замковая гора) ср«а 
в процессе строительной деятельности в XIX в . , нсодадоваиие пооа- 
да при изучении процессов градообразованая приобретает особую 
актуальность.

Поли и эадачи вытекают из актуальности избранной семи. На 
основании детального изучений этапов становления торгово-ремес
ленного посада определить время сложения Витебска как города в 
ооциально-эконоывчеокоы значении.

Успешное достижение поставленной цеди возможно при раменям 
следующих конкретных задач:

— дальнейшая разработка в овете новое Археологических ясоле- 
дований вопросов ооциальво-топографичеш тй структуры города;

— внясе ние планировки поселения; характера ваотройяи в раз
витии на оонОве анализа конкретных строительных периодов, от
раженных в культурных наолоениз*' Витебска;

— установление уровня развития отдельных отраслей хозяйст
ва и их роли в производственном потенциале на различных эта
пах формирования пооада;

— воссоздание социального обличи поселении в результате 
выявления его основных функций в различные хронологические пе
риоды иоторяи Витебска.
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Научная новизна диссертации заключается в создании фунда

ментальной ио^очниксведчеокой базы исследования н во введении 
в научный оборот полученных материалов. Это позволяет воссоз
дать социально-экономический облик посада — определяющей части 
структуры средневекового города. Впервые на массовой материале 
произведена систем атиза.иш различных категорий вещевого матери
ала» позволившая проследить уровень развития отдельных произ
водств и степень их специализации. Предпринята попытка выясне
ния особенностей хозяйственной деятельности населения на различ
ных этапах формирования посада. По-повому определено место посе
ления, известного в позднесредневвковых источниках как Знаний 
замок, в  общегородской структуре.

Метода иоояедовамиа . Археологическое изучение посада ооу- 
иестваялось пагодой послойного изучения культурных отложений на 
юрских площадях с выделением стратиьрафических слоев н отроя- 
тельша периодов. При характеристике вещевых комплексов наряду 
о траднцвонвти методами истерического исследования археологи
ческих ваяятшксв (формально—гннологичеокий и сравнительно-исто
рическим) всаользованн еотесгввмйь-ваучные методы (металлогра
фия, спектроскопия, рентгепорадиоветрая). Освещение теорети
ческих вопросов основано на методе комплексного изучения пиоь- 
ненннх, графических источников и археологическ го материала; 
ретроспективная реконструкция древнего рельефа в иоторической 
воне города осуществлена но результатам инженерно-геологических 
яваокаиИ.

. Источники исследования. Необходимым условием для решения 
поставленных задач являлось создание фундаментальной источнико
ведческой базы исследования. К моменту начала исследований авто
ра территория Нижнего заика была изучена на площади 799 к в . м 
(Ятыхов исследовал 572 ,  Легко — 108, Ткачев — 119). Не сов*
сем удачное расположение раскопов рядом о культовыми сооружени
ями, послужило поводок для заключения "о бедности слоев" древне
русского времен*. Обилие на изученных площадях материалов позд
несредневекового времени легло в оонову кандидатской диссертации 
О.Н.Левко "Витебск а 17-ХУЛ в в .° ,  защищенной в 19ь0 г .  и однои
менной монографии исследователя (1984 г . ) .

Основу наотпящей дисоертационной реботы составили, аренде 
всего; результаты самостоятельных полевых изысканий автора,



проведенных в 1981-1939 г г . Диссертантом научено 2755 кв. к 
культурного слоя в различных чаотих городового посада: в запад
ной — 1185 кв . ы, в восточной — 1620 кв. и. Йощнооть наплас
тований достнгда 2 ,9—7,8  и. Б результате этих исследований 
впервые добыт материал по застройке и планировке Нижнего заика 
Х1-Х7Ш вв. Из Зр строительных периодов, в которых сосредоточено 
97 ооорукений, семь в западной части |  восемь в восточной, от
носится к ивучаеыому времени. Общее количество построек Х1-Х17 вв. 
достигало 52. Для сравнения: в предшествующие годы было вскры
то лишь |  постройки ХШ в.

Существенное увеличение изученных площадей дало возиоанооть 
собрать значительную коллекцию вещевого материала К-Х1У вв.
(20,5 тысяч), поломанного в основу характеристики хозяйственной 
деятельности населения. 18,0 тысяч составила ^ра1ыенты 5 целые 
фермы керамической посуды, остальные изделия предотазлезы гото
вой продукцией, заготовками, отходами и орудиями труда келезооб- 
рабатызающего, бронзолитейного, деревообрабатывающего, косторез
ного, кожевенного и прочих производств. Для определения уровня 
развития отдельных производств наряду с традиционными методами 
исторического исследования археологических памятник.в (формально- 
типологическим и сравнительно-историческим) использоьанн еотеот- 
веныо-ваучные методы (металлография, спектроскопия, рентгенора- 
диометрин) * . Кроне того, при анализе вещевых комплакоов привле
кались в основном опублвковашпо материалы ив раокопок предшест
венников. В работе использованы тапке неопубликованные данные по
левых отчетов и музейные коллекции из раскопок Л.А.Алексеева, 
Г.З.Штыхова, М.А.Ткачава.

Освещение вопросов территориального развития пооада, оборони
тельных укреплений и плановой Структуры поселения потребовало об
ращения к летописный источникам, лравовш документам Х71-ХУШ в в ., 
графическому и картографическому материалу ХУ 1-ХП вв.

Выполнение данного исследования имеет я практическую значи
мость.

-  3 -
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Комплексное изучение археологических' л письменных ваточни

ков получит о введение в коллективной монографии по оредневеково- 
му Витебску. Выводы диссертации могут быть попользованы при на
писании третьего тома "Археология Бвлоруоохой ССР (епоха феода
лизма)". На основании исследований диссертанта Зитебелим филиалом 
института "Белреотаврадия" разработала проектная документация на 
ковоервацшо угловой каменной башни Х1У в . о перспективой ее воо- 
отавовления. Обращение к выводам дисоертации может овааатьоя по
лезным при составлении тематической экспозиции в Витебоком облаот- 
вои краеведческом музее* лекционной и экскурсионной пропаганде.

Весь полученный в ходе исследований автора настоящей работы 
катериал (1981-1989 г г . )  пополнил фонды и экспозицию областного 
краеведческого музея в г .  Витебске.

Апробй'ая результатов исследования. Ооновное содержание 
диооергационыой работы сбоукдалооь не заседаниях отдела археоло
гии оредневекового периода Инотитута иотории АЕ БССР в 1981- 
1990 г г . ,  докладывалось на заседания отдела славяно-финской архе
ологи ЛОИА СССР (1985, 1988, 1991 г г . ) ,  на Пятом Международном 
конгрессе славянской археологии в г .  Киеве (1985 г . ) ,  на 17 кон
ференции молодых ученых ИА АН СССР ( г .  Москва, 1988 г . ) ,  на кон
ференциях по иоторичеакому краеведению в г .  Гомеле (1989 г . ) ,  
Витебске (1990 г . ) ,  Торопце (1990, 1991 г г . ) .

Основные положения работы апробированы в  16 научных отатьях 
и оообщениях, общий объем которых составил 2 ,9  п .л .

Структура диссертации. Работа оостоит из введения, 3 глав 
и заключения и дополняетоя приложением, цифровыми таблицами, аль
бомом иллюстраций, опиской использованной литературы.

содЕриниг работы
Во введении дано обе знованпВ актуальнооти избранной темы ис

следования, сформулированы цели и задачи, раскрыты научная новиз
на и практическое значение работы. Предотавлены сведения по ис
точникам, ооотавивоим основу настоящего диссертационного исследо
вания; кратко прослежена история археологического изучения Ниж
него замка (посада) Витебска.

I  глава. Формирование территории торгово-ремеоленного пооада 
В §1 на основе новых более точных исследований отратигра-



фи и культурного сдои о использованием оравнительЕО-типоло.я- . 
чвокого метода датировка найденных на пооаге археологических ма
териалов! впервые разработано дробное стратиграфическое членение 
от л олений ЕХ-ХЛУ вп.

Археологические исследования в различных чаотях Нижнего зам
ка позволили не только определить границы распространения различ
ных стратиграфических слоев, ко и предпринять попытку их синхрони
зации в западной к восточной группе раскопов. В результате выде
лено четыре стратиграфических слоя, соответствующие освсввш эта
пам жизнедеятельности поселений.

Дп» древнейших отложений, отиеченни: на берегу р . Западной 
Де~.ны (район церкви Благовещения), характерна коричневая окрас
к а , которую слой приобрел в результате тэрфявиэациа почвы. Су
дя по керамике типа верхнего слоя БенцероЕщины-Т7Ибмля, на
пластования относятся к байтовому периоду оуцеотвоэаная псоелка.

Стратиграфический слой -2 — светли-серсй окраояа прэоле- 
жен как в западной, так й в восточной частях Н-днего ваша. В 
зооточной группе раскопов он является предматериковны. Немного
численный вещевой материал: бисер рубленый, црониаки, опора с 
оигарообразиви шипом, ланцетовидный наконечник стрелы датируют 
слой 1Х-Х вв. Массовый материал — лепная керамика типа длин
ных курганов Смоленщины лоаволяет овязывать рассматриваемый 
период о лётопиеннцк кривичами.

Для напластований Древнерусского времени, встреченных 
повсеместно, в целом характерна черная окраска. Различного ро
да принеси, оказавшие влияние на цвет и структуру слоя, позво
лили вычленить внутри его три микроспад. Ранние напластования 
л обоих группах раакопов характереяуютсл бодьэлы содержанием 
золы и угля. Хронологическое определение да"ного микрослоя ос
новывается на анализе двух групп находок Первая обьедяннег ве
щи, рамки бы*'оваотео.орых н» выходят за пределы XI в . (бисер 
рубленый, ирониями, трапециевидные привески, ладьевидный брао- 
дет, одпоотсроннне гребни-расче^чи. Они сконцентрированы у 
ывкной границы слоя раннего периода. Для верхней его чпотя ха
рактерны вевг, которые появляются в конце X—начале XI вв. я 
имеют выход на ХП в . :  опкрадекопечпно фибулы, увкопластиячатый 
браслет я пластинчатое кольцо, костяные двусторонние гребни 
типов "Д", "Л", "М", каменные (сердоликовые я хрустальные) бу-
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сы, стеклянные кручонне бусы Х1-ХШ вэ . (зонные, шаровидные, 
волотостехлячвцэ л т .н .} .  Кроме того, в западной труппе рас
копов опиоаяный мякрослой сверху перекрывает прослойка отро- 
итольного нуоора времена вооружения Благовещенской церкви 
(40-е гг . ХП в . ) .  Это позволяет довольно точно определить 
хронологические рамки озисанного микроолок X—сэр . ХО вв .

Следующий период существования ограти:рафи»еокого слоя-3 
в западной группе раокопоз почти не содержит 'примесей. В воо- 
точной же группе, наоборот, слой оидьно спрессован оо щепой, 
что связано о интенсивной отроктельной деятельность» пооакан, 
виостенавлпвавших лсселение пооле пожара.

Обоснование временных рамок существования данного микро- 
елгя основано на характеристике вещевого натериала, встречен
ного у нтжней и верхней границ. Буоы из нижней части микро- 
олоя отнооятся к типам, получившим распространение в XI в . и 
бытующим веоь ХП в . (боченкоэидные, рнбовидныб, шарообразные 
со спирально-волнистой инкрустацией). Х1-ХП в э . ограничены 
хронологические рамки янтарных бус, крестиков, хруглодротово- 
го перстня о утолщенной средней часть». На ншхнию чаоть ипкро- 
олоя приходктоя максимальное количество шиферных пряслиц и до
вольно много стеклянных браслетов. Однако максимум распростра
нения последних отмечен у верхней границы иикрослон.

Для верхней части микрослоя г  качестве датирующих привле- | 
чены шпоры о шаровидным и пирамидальным шипом, ключи и замки 
типа ТВ" (по новгородской классификация), костяные грэбки 
(тигн °Е“ , "Лп, "М" по Б.Д.Колчину), цепочка яг тонких полосок 
олова, известная в древностях левов середины ХП—первой поло
вины ХШ вв. (Археология СССР, 198?).

Приведенный материал позволяет датировать мокрослой второ
го периода серединой — серединой ХШ вв .

Баплаотоваиип позднее оорядинн ХШ в . в восточной группе 
раокопсв продолжают оохранять черную скраоку, в то время хек . 
В западной они стали значительно светлее и были выделены в 
самостоятельный слой.

Независимо от этого датирующий материал в обоих группах 
раскопов хронологически укладывается я рамки У.Ш-Х1У в в .:  зам
ки и ключи тш ьв "Б", "В-2й, "Г" (пс новгородской классифика
ции), шпоры с репейкой (появляются о ХШ в . по А.Н.Кирпични
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кову), костяные гребня (типы "В", "О", "К"). Такая категория . 
датирующего материала, как буен, почти потоотно исчезает. Ши
ферные пряслица и браолеты характерны исключительно для нежней 
части слоя. В восточной группе раокопов ошаснааеиые наплаотовв- 
няя сверху' перекрыты линзой пожара 1335 г . в строительна муоо- 
рои времени возведения каменных замков (сооружены в 1851 г .) .
В западной группе раскопов зольную прослойку следует связы
вать о пожарами 1396-1401 гг.

Таким образом, основным етапам евззедеятельнооти поселе
ний 1Х-Х1У е в . соответствует три стратиграфических слоя: слой 
светло-серой окраокь (IX—вач. X в в .) ,  связанный о летопвэсыми 
кривичами; черный по окрэоке слой, никний первод существования 
которого относится к X—первой пол. ХП в ъ ., средний — к сере
дине ХП — первой пол. ХШ в в .,  верхний — во второй половине 
ХШ—Х1У вв. Верхнему периоду черного слоя на западном поселе
нии соответствует икание напластованы стратиграфического 
слоя серой окраски (слой-4).

|  2 . Дробнее стратиграфическое членение напластований и 
их синхронизация были бн односторонними без попытки моделирова
ния древнего рельефе в исторической зоне Витебска. Предлагае
мая в  работе модель первоначального рельефа меотыооти основа
на на комплексном изучении чертежей я планов ХУ1-Х1Х в в ., гео
логических разрезов и результатов археологических исследова
ний. В результате установлено, что в устье р. Витьбн существо
вало несколько топографических доминант: Замковая гора, возвы
шенная площадка вокруг нее, о трех сторон ограниченная глубоки
ми оврагами и остров при впадении Витьбы в Западную Двину, из
вестный под названием "Двинская воевывеякооть".

На раннем этапе, предшествовавшем городовому образованию 
(IX— яач. X в в .) ,  ка указанных воввышэкв-стьзс возникло нес
колько поселков кривичей. Местонахождение трах из иих было вер
но определено Г.В.И'снхоэш: Замковой горе, на мысу у уотья 
р .  Витьбы и на берегу Западной Дгтнв у устья ручья (Стихов, 
1976). Локализация восточное Замковой горы четвертого пооад- 
ка впервые обосновывается автором настоящей работы.

Наиболее удачное топографическое положение поселения на 
Замковой горе превратило его в градофориирующий центр города, 
вокруг которого с конца X в . начинает формироваться торгово-



ремесленный пооод. Данный процесс происходил одновременно на 
всех известных поселениях, однако, его пвтеноивнооть находи
лась в лртдой зависимости от степени удаленности от городского 
ядра. На ранней Стаде Солее теоно о детинцем было связано поое- 
лепве в восточном части будущего Нижнего замка (площадь 8 г а ) . 
Ров, от дел явив й его от .древнего городища, к етоыу времени был 
засыпан. Островной характер Двияокбй возвышенности, отделенной 
от детинца и вооточного пооада широким оврагом глубинен до б ы , 
обусловил относительно визкув янтеноиввость жизни в данной 
чаотя города: незначительное увеличение площади, по оразнешпо 
с предгородокны периодом, невольная нощвооть Еапластованпй 
1-11 на.

Б то ха время удаленность от детинца и Слизооть к источникам 
воды ухе на начальной отадии обусловили специфику развития по
водов на Двинской возашенностя. Здесь развиваете я бронзолитей
ное производство, уходящее своими корнями в  ТС в . ,  предположи
тельно, обработка черных металлов. Непосредственная близость 
в судоходной реке, наличие удобных въездов, с самого начала ори
ентировали поселение в пилой части поввыоенностн на развитие 
торговли.

9а протяжении ХП-дШ вв. происходит процесс постепенного 
территориального слияния разрозненных поелдез з  единый общего
родской организм. В первой половине ХП в . л граду присоединяет
ся поседение в о ев ер вой чаоти Двинской возвышенности. X ХШ в . 
в результате заполнения оврага, отделявшего Двинскую возвш>ен- 
ность от остальной территория, происходит олиякие восточного н 
гго-аападного посадов. Затем в городскую черту входит посад за  
Взтьбой (ХИ в . ) .  Слиянием посадов завершило? процесс превраще
ния Витебска в город сложной структуры.

В качестве одного т  критериев для оцределепия функций 
поселений составляющих структуру раянесредневекозого Витебска, 
использовались данные о наличии оборонительных укреплений во
круг- предградай. Укрепление аосада в  северной части Двинской 
возвшекноота моцншя драво-землпннш сооружениями (80-40-е гг О 
дает основание считать, что он воаез в укрепленную территорию 
в качестве окольного -"орала. В пользу зтого свидетельствуют не
плотная бессисте ная а ас тройка поселения, оохранивиаяся до 
XI в . ,  рекбе&ешшй характер делтельностн населения, террмтори-
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альвая обособленность детинца на Замковой гора вплоть до ьзздио-
го средневековья (возведение вокруг него в середине Х1У в . ка
менных укреплений). К тому же первоначальная уличная мостовая, 
Соединившая Замковую гору в присоединенным посадом, датирует
ся ХЩ в . Существует в иная точка зрения на функцию данного по
веления — его рассматривают в качестве детинца, расширивоогооя 
в западной направлении (Зтыхов, 1978; Холединений, 1991). йо- 
оледованиямн склонов площадка э восточной в западной частях 
Нижнего замка установлено, что оборонительные укрепления вокруг 
2-х  других посадов датируются серединой ХХУ в . и сооружены на не- 
переотдпкенном слое, содержащим усадебную вас тройку ха в . Не
смотря на то , что дворы горожан располагались по краю площадки, 
их частые перепланировки и свободная застройка участков не поз
воляют рассматривать тыльные стороны усадебных оград в качест
ве своеобразных оборонительных укреплений древнерусского време
ни. Предположения о топ, что посад мог «меть укрепления типа 
тына также не нашли подтверждения в ходе архар; огических иссле
дований, Отсутствие линии обороны вокруг восточного в юго-запад
ного посадов до их полного территориального слияния, ве позво
ляет отождествлять Нижний вамок Витебска (сооружен ь сер.
Х1У в . )  о окольный городом ХП-ХП вв.

В ходе исследований установлено, что возведение внешней ли
нии обороны вокруг объединенных посадов происходило в два этапа; 
а )  на первом этапе сооружается каменный замок; б) на втором — 
глинисто-земляной оборонительный вал, укрепивслй замковые сте
ны о внешней стороны. Строительство замковых укреплений, по 
в а й  вероятности, началось в  нач. 80-х гг . Х1У вв, В 1335 г . 
оно было прервано пожаром, о чем свидетельствует сезонный ряд 
на уровне второго ряда кладки. Закончилось строительство в 
1351 г .  ‘'Замов Витебский и воку вмуровала княгини У льяна..."

Незначительная высота сохранившееся укреплений позволяет 
лишь предполагать внешний облик замка в ХХУ в . И.А.Ткачев 
считает, что нижняя часть крепостных стен а  башен была сложена 
в технике " кгат! аррегвИ  л, верхняя — в технике т .в .  "кус
ковой кладки". Высота башен, по всей видимости трахярусных, 
не превш ала 12-13 м.

Всего в линии обороны посада входило 7 "бовев вшеслых", 
причем пять из ниг располагалось в наиболее уязвимой, для про
тивника восточной чаоти замка. Открытие каменных укреплений
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Ннкпего замка позволило опровергнуть сообщения хрониотов 
(Еваяьияи, СтрыйкОБСкий) о первоначальных деревянных у т е п л е 
ниях замка и правильно оОьяонять причины затяжных осад города 
в конце Х1У-ХУ зв.

П. глава. Планировка и ааотройка
Ооновой для написания данной главы послужил^ углубленное 

изучение строительных периодов Х1-Х1У в в . , вскрытых на вооточ- 
ноа я западной посадах (7 на западном посаде, 8 — на восточ
ном).

О заселений посолков, окружавших Замковую гору в Х-Х1 вв., 
косно судить линь по остаткам печей-камепок. Их небольшое ко
личество, исходя из значительного объема вскрытых площадей, 
дает ооновяния предполагать крайне свободную застройку участ
ков. Почти полное отсутствие деревянных конструкций не позволя
ет установить характер заотройки на раннем этапе существования 
поселений. Можно лишь ответить, что о конца XI в . ,  оудя по эпи- 
аогичеоки сохранившимоя участкам чаохохола, она качала приоб
ретать усадебные черты.

В ХЯ-ХШ вв. для пооадсв Витебска характерна усадебная за 
стройка. Сложение уличной планировки, обусловило расположение 
усадебных комплексов в непосредственной близости от уличных мос
товых: зачастую изгородь упиралась в терцы наотила. Стабильная 
и довольно плотная заотройка вдоль улиц в течение ХП-ХУТ вв . 
в то же время не исключала свободной заотройки удаленных участ
ков вплоть до позднего средневековья.

Сопоставление археологических данных со сведениями письмен
ных источников Х1У-ХУП вв. позволяет установить полные размеры 
усадеб. На западном посаде они составляли не менее 147-165 кв.м , 
на вооточном — 156-182 кв. м. Дворы посажан состояли, как пра
вило, из избы, клети (амбара), одного, изредка двух хлевов и 
легкого навеса для скота. Иногда л состав усадебного комплекса 
входили навесы для хозяйственных (чулан) или производственных 
нужд. Постройки располагались по периметру ограды, образуя 
замкнутый дворик, ьлорый в большинстве случаев замащивался..
Для западного посада характерно включение в линию ограды 
тыльных сторон построек, в то время как на вооточном поселении 
сооружения размещались в отдалении от изгороди.



В § 2 «а оонове анализа строительных периодов полущии 
освещение доиоотроительные традиции витеблчн в ХП-Х1У вв. Ос
новным типом посадского кв пища являлись наземные срубвые дома 
площадью 12,5-14,5 кв . м. Как правило, это однокамерные по
стройки, рубленые в "верхнее обло" о остатком; Данный способ 
рубки до конца ХШ в . — единственный, применяемый в домостро
ительстве посада. В Х1У в . появляются дома о "малым остатком", 
которые следует рассматривать как переходное звено к появлению 
на- рубеже Х1У-ХУ вв . построек, рубленых в "чистый угол”.

В условиях значительной влажности грунта вое ввтебокие 
постройки имели фундаменты (4 разновидности) и совершенные в 
конструктивном отношении полы, уложенные на 2-8 л а п .

Несмотря на значительную высоту некоторых жилищ устройство 
дверных проемов проследить нь удалось. По-видж эму, по аналогии 
о другими древнеруссЕими городами, порожки в посадских избах 
вырубалиоь на уровне 4-5 венцов.

Археологический материал и этнографические параллели позво
ляют соотгш ть общее представление о типах кровли в изучаемый 
период. Саыой распространенной формой была двускатная крыла на 
самцах. В Х1У в . появляется четнрехскатнне к р л в , которые пер
воначально применялись лишь в замковом строительстве, в част
ности для оформления верха башен, использовавпшхоя в мирное, 
время в  качестве жилищ. Рядовые валища крылась, как правило, 
гонтом, живописную монастырскую черепицу отаяи применять лишь 
о появлением четцрехскапшх крыв.

Подавляющее большинство посадских жилищ в течение рассмат
риваемого времени было одноэтажным. Не исключено, однако, что 
среди богатых жилищ посада сущеотвовали двухэтажные дома на 
подкяетах гораздо раньше Х1У ь.(постройка й 44 (XII в . ) .

Информация о плановой отруктуре витебских веб довольно окуд- 
вы. Меотополовение большинства печой в дальнем от входа углу 
не позволяет отнооять сложение белорусского типа планировки ра
нее Х1У в . (печь в одном яе ближних во ВХОГ' углов).

Таким обрезом, эволюция домостроительства ала от неболь
ших однокамерных жилищ к многокамерным (тип конструкции); 
от изб, рубленых в "верхнее обло" о остатком к постройкам, 
оооружейным в "чиотый угол" и фахверковым (к. Х1У в . ) ;  от 
наземных одноэтажных жилищ к многоэтажным домам я , в первую 
очередь, к домам на подклетах. В плановой отруктуре происходят

-  I I  -
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изменения, приведшие в сложению в Х17 в . белорусского типа пла
нировки жилищ — с печью в ближайшей от входа углу , который к 
171 в . стал господствующим на территории Нижнего замка.

Качество возведения хозяйственных построек мало чем отлича
лось от жилищ. Эго являлось, в первую очередь, результатов не 
только обилия строительного материала, но и выоокого исполнитель 
ского ремесла витебских плотников.

Свободная застройка формирующихся посадов ва раннем этапе * 
существования города (Х-Х1 в в .)  обусловила специфику планиро
вочной структуры поселений. Планировка носила бессистемный х а 
рактер и корректировалась лишь условиями рельефа меотнооти.

Территориальная обособленность поселений, характер их свя
зи о дзтинцем требовали сложения самостоятельных планировочных 
центров ва каждом из посадов. Роль такого центра в древнерусское 
время мог веять ва себя торг о церковью. Существование в  ХП в . 
торговой площади северное Благовещенской церкви на поселении 
на Двинской возвшенБости признано всеми исследователями Би -  
тебста (Левко, К 84).

Ретроспективное изучение плавов города до начала регулярной 
застройки и сопоставление их о историко-юридическныи материала
ми ХУ1-ХУШ вв. позволило диссертанту локализовать восточнее де
тинца торговую площадь с церковью с в . Праскевы Чятницы (постро
ена не ранее ХП в . ) .

Сложение планировочных центров повлекло з а  собой переход 
к уличной системе планировки, которая на восточном посаде воз
никла в начало ХП в . Подобное заключение стало возможный благо
даря изучению 5 ярусов замощения ул . Великой 8адунайской, кото
рое свидетельствует об устойчивости уличной планировки Витебока. 
Стабильность границ усадебных комплексов на западном пооелении 
в течение второй половине ХП-ХШ в в . дает основание считать, что 
застройка здесь также регулировалась направлением уличных мос
товых.

. Кроме основных магистралей, по крайней мере на восточ
ном посаде существовал ряд второстепенных улочек (заулков), со
единяющих окраинные участки города с центром. Кок правило, такие 
переулки ответвлялись от центральной улицы и н и  под прямым уг
лом в краю площадки. Устойчивость планировки городских маги
стралей в течение ХП-ХУ1 в в . ,  позволяет предположить существо
вание 1 изучаемый период, как в  в позднем средневековье, тупа-
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ковше заулков, ведущих к усадьбам горожан.

Ширина уличных мостовых ва вскрытых учаотчах колзбалаоь от 
8—8,5 м (второстепенные улицы и заулки) до 4,5—5 м (централь
ные уЛВчЫ).

Существование в  ХП-ХШ вв. на посадах собственных планиро
вочных центров, в  направлении которых стягивались у деды, следует рассматривать как одно из доказательств кончавской сис
темы сложения города, где роль концов внпол'яия саыостоятель- 
вно посады.

Н глава. Экономическое развитие посада

Произведенный а калии основных категорий вещевою материа
л а , содержащегося в культурном слое раннесредневекового посала, 
позволяет довольно полво охарактеризовать хо8Яйс.вет'яую деят^ль- 
ыостт населения (приложение I )  *  .

|  I ,  Ремесленная деятельность. К; х в во всех средневековых 
городах, важнейшей отрасль» ремесла, от которой зависел общий 
уровень развитая производительных сил было кугнечкое ремесло. 
Походным материалом служило кричное железо, получаемое из округж 
в обмен на ремесленную продукцию. В И-Х17 вв. частично потреб
ность в сырье удовлетворялась за  счет шпорта металла в Полоц
кую землю.

Состояние кузнечного ремесла в Витебске в X—XI вв. иссле
довалось с учетов результатов металлографического анализа 
40 ножей, 8 топоров, тесла, вожняц, косы п рыболовного к р о н а . 
Технологическое исследование кузнечной продукции показало, что 
витебокие кастора широко применяли свободную и горячую ковку, 
огарку железа и стали, тер”ообр тботку последней, цементацию же
л еза, пайку велеаа и стали и ряд других технологических опера
ций, Ыастеротво кузнецов хорошо прослеживается при изучении о пар
ных соединений. В Х-Х1 вв . ремесленники изготавливали высокока
чественные многослойные изделия в те. нике так называемою трех
полосного пакета. В ХП в . в результате оац|..>наЛыаадиЕ куанечяой
технологии стала внедряться упрощенная "■ехнолок.я неварки сталь
ной рабочей части на железную основу (косая и торцовая). Црж 
наваривании отельной полосы практиковался вид местной закалки.

и В приложении I  приведена харак^епдетикь основных категорий 
вещевого материала е з  раскопок посадов.



О высоком ..валификационном уровне кузнецов овидетельогвует и про
изводство узорчатых: (дамасских) ножей (Гурин, 1987).

Технология наварных 'леьЕий, резко увеличившаяся произво
дительность труда, проявившаяся, прежде всего , в  увеличении 
аооортинента изделий в серийно л и  производства, указывает на 
рыночный характер кузнечного дела, разьиэтшгооя на свободной 
городской основе.

лотовая продукция представлена разнообразный инструментари
ем среди которого преобладают ножи. Вторая группа объединяет 
предав-ы бытового назначения: замки, ключи, креола. Оружие и прэд- 
церы снаряжения в ледника и верхового коня в  коллекции отоль ма
лочисленны, что не позволяют в качестве одного из аапятий наое - 
ленив выделить военное дело. Изучение ассортимента изделий желе- 
аообрабатывавщего ремесла указывает на отабильнооть основных ти
пов и форм продукции Конструктивные изменение в ряде категорий 
ведай следует связывать не только о технологическими изменения
ми, по я со вкуоаия потребителя.

Ювелирное ремесло. Несмотря на больную трудоемкость и 
сложность производства я  высокую стоимость продукции имеютоя пе- 
опроБвржш1ые доказательства существования на посадах бронзол"- 
твйного дела. Литье металла на западвом поселении своими корня
ми уходит в предгзродсх^’»  эпоху, на восточном оно зародилось в 
XI в . Подтверждением служат находки ш гекогубого ювелирного пин
цета. тиглей и льячек со следами натеков, каменных отливочных 
форм, вырезанных лэ мягких пород камня, оырьл (бронза, олово, 
свинец)н бракованной продукции. В олое Ж® э .  вскрыты остатки 
двух дьлищ-ыастерскях, хозяева которых еянтмаявсь литейным делом: 
одно— ва восточном насаде, второе — на западном. Рентгенорадио- 
•-зтричеокик кетодоп уотаволлево, что чаще всег^  ювелиры пользо
вались сплавами слов ян петой бронзы или олоеянисто—свинцовыми. 
Последние полгчзли широкое распространение в ХП-ХШ в в . Преиму
щество лепгоплавких металлм ваключалооь в том , что рамосленяик 
йог обхсдаться обычный очагом. Витебским ювелирам была знакома 
обработка фагоценных металлов (золото , серебро).

.Анализ готовой продукции п оказал , что уже в  XI в .  ювелиры 
владели техникой литья как по восковой подоги, г ®  и в  каменных 
разъемных формах. В последующие отолетия литье в каменных фор
мах становится господствующим, что объясняется пояском масте
рами приемов, требующих наименьших затрат труда. В бромволи-
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тейном производстве широко применялись разнообразные ковочные 
работы, тиснение, гравировка, штамповка. Витебские ремесленни
ки достигли высокого совершенства в опаивании тончайших отгорок 
полых украшений, им была знакома техника позолоты изделий.

Большинство изготовленных в  Витебске украшений относится к 
оощеолазяноким типам: височные кольца, привески, перстни, брао- 
леты. Иногда ыеотныыи иаотераии игготавливалиоь нетипичные для 
Славян ввцй:, идея производства которых была "аимствована у со
седних племен (лапчатые ьригеоки, кольцевидные фибулы о драконь
ими мордами).

Неоыотря на то , что следов гончарного производотва на йосле- 
довацной территории не обнаружено, местное производство оог.овной 
масон керамических; изделий очевидно благодаря гирокоБ сырьевоИ 
базе и несложной технологии. Наличие г древне «лих вс шаотоваьд- 
ях посуды, изготовленной лепнш опоообом, говорит о существовании 
гончарного ремеола как домашнего пронесла с УЗ в . С середины 
1 в . на повелениях получает раопроотраненле посуда, изготовлен
ная на простейшем гончарном круге. Ца раннем этапе обвей выпуска
емой продукции невелик. Тщательная формовка сосудов, ыоделиронка слоеных форм свидетельствуют о значительной мастерстве витебских 
гончаров. Вместе о тем, проявившееся в ХП-ХШ вв. разнообразие 
форм гончарной пооуды (выделено 9 типов), свидетельствует о по
стоянном поиске мастерами наиболее национальных технологических 
приемов, с одной стороны, улучшающих качество продукции, о другой, 
удешевляющих ее производство.

Ведущей формой пооуды в течение всего изучаемого периода яв
ляете я горшок. С X в . в  небольшом количестве употребляются сково
роды. В ХП- в .  под вовдейотгием гшрокого рынка ассортимент про
изводимой пооуды значительно раовнряетзя: маленькие горшочки, 
мисли, макстры, корчаги.

Развернувшееся в ХП в . храмовое строительство вызвало к кив
ни прсазводотво плинфы, плитки пола. Для бытовых нукд произво
дились примитивные пряолица, грузила и т .п .

Деревообработка занимала важное место в хозяйственной казни 
горожан. Плотницкое ремеоло, известное кителям о момента воз- 
никновеячя города, являлось отражением постоянного совермэнот- 
вованая ремесла. Помимо крупноыаоштабпх работ вит^бокзе масте
р а  занимались обработкой д^элесины для хсзнЛствеввых Еуад
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(провзгсдство орудий груда, предметов быта).
Деревообрабагнвав. дй инотрументарий предотавкев топорами, 

г вод ом, долотами, сверлом. При изготовлении мелких изделий ва
рок.» использовались ножи о изогнутой оливкой. О применении то
карного станка свидетельству? находки точеной столовой посу
де: ч а и ,  пески . Вер яду с точеной встречается бондарная, рез
вая долбленая донамняя утварь, ревнив гребни, каяки, булавы. 
О*.обув хьтегорвв составляют детали транспортные средота (са
ней, телег, лодок).

Емевдяйся археологический ыатернгл позволяет говорить о 
существовании ва посадах в 2П-ХЙ вв. таких специалистов как 
плотники, бовдаои, резчики, токари. Изготовлением слоеных пред
мете в , в  частноотв, токарной обработкой древесины, занимался 
узкий круг высококвалифицированных реиеолевнвков, объединенных 
в специальное производство.

Костореввое производство раивквалооь в тесной связи с об
работкой дерева. Отходы сырья со следами обработки р^ввомерво 
распределен*’ в слоях Х-Х8 вв . На равны! этапе косторезное ре
месло, хоте в выделилось а самостоятельную отрасль, строгой 
его концентрации вв наблюдалось. Увеличение масштабов прогз- 
водства ва более высоком его уровне (применение токарного стан
ка) способствовало рагннрених» ассортимента изделий в использо
вание разнообразного сырья (полый р э г , трубчатые чоотя). Ос
новы» инструментом, .леш циоя в распсрякенив клстера-косторе- 
за , была пила, мнниатЕрнш воки, топор, резец , сверло. Токар- 
вал обработка кости, охедный янотрутнтарий свидетельствуют о 
ть-в-Л взакмосвяан обработки вэотн и дерева. Схожесть техни
ки производства дает основание предполагать изготовление 
костяных в мелких деревянных нвделий в одноР маотерской. Про
дукция косторезов предстаглена небольшими орудиями труда 
(проколки, чтлы, кочедыки, пряслица и п р ,) ,  предметами туалета 
(хребет, пуговицы, хопоук.а). Досуг горожан характеризуют на
ходки валок, шахмат, игральных костей. Особую группу составля
ют.предметы мелкой пластики — иконка с изображением еванге
листа Матфеи» рыбка-амулет.

Камаесечное дало кителям посада раннеоредневекового Ви
тебска изгест&о о I I  в .  Камевь использовался как в монуыен- 
талыкш строительстве (сооружение храмов каменных фортифика- 
циойанЕ укреалеинй), так и для производства орудий труда, укра-
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рений, предметов хряотиачского культа. В качестве онрья ясно ль- 
э овал и меотный гранит, песчаник; производство буо базировалось 
на привозной оырье. Еа меотвое проиаводотьо каменных буо в 
XI в . указывает находки полуфабриката уврааенвя, бракованная 
бусина, сапфирозая буонна, позднее переделанная в сривоску. Об
работка полудрагоценных пород камня требовала слоаного и оэвер- 
еенвого ннотруывнта, например, алмазных оверл. Руками витебских 
мастеров изготавливались и более грубые предметы: херзова, то
чильные камни. В ХП в . бхзо налажено производство пряслиц аз се
рого сланца. Потребность массового высуова украеегпй привела 
к производству каменных литейных форм, которые вкрев&дяоь или 
же самими дятейщнвамв, яла же оообшш -равчикамя по киш а,

В ХП в . развертынаетоя интенсивное храмовое о троите льстит: 
на посадах возводятся Благовещенская церковь а церковь Праоке- 
вы П'-тнзцы, на детинце — Св. Михаила. Своеобразие г трэитеяьных 
приемов позволило П. А.Р ад п спорту доказать существование в городе 
местной строительной артели, оказана эй влияние даже на зодчество 
Полоцка (Раппопорт, 1987). Однако говорить об уотойчавыс тради
циях монументального строительства не приходится, поскольку су
ществование витебской артели было Еглолговечвде. Следующее яр 
времени крупное каменное строительство — вооружение замковых 
укреплений (сер.- Х1У в в . ) ухе находится под вяиянгзы архитектур
ных традиций, существующих в Великом княжестве 1жтовсжон.

С конца XI э ,  посажанам язве-тьа  обработка янтаря, на что 
указывают находг н кусочков оырья, капельки зестнвией виолы.

Стеклоделие. Неопровержимых доказательств о; деотвовазвя в 
городе стеклоделия нет. Пенимо готовой продукция мн располагаем 
немногим более деоятка бесформенных кусочков отекла, оплавленных 
образцов, шихты для варки отекла и яго д ам  стекломассы. Основ
ное выводы о проиохождонии стеклянных украшений базируется на 
результатах качественного спектрального и атэмио-адоорбацяонного 
анализов 90 изделий. В результате иосдедованаВ среди витебских 
браслетов руб . ХП-ХШ вв . удалось выделить группу изделий, отли
чающихся оригинальным хякичеокш соотавои стекло к-Са-?ь-51, 
К-На-РЬ-31 .Появление нового репепта в стекловарении позволило 
Т.С.Скрлпченко выдвинуть предложение о скэаднеакдп г  районе 
Витебска и его окрути собственных традиций в стеклоделии 
(Скрппчеыко, 3987). Необычная техника изготовления браслетом —
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валячн* околов, доавшсшх в ожодствяе термической обработки 
украшеанй в исаевт дэг.Уоваеяия (ьазрвшэр, резкое пероохлазде- 
2яе ), в сочетании о другими свЕдэтельотваин такие могут служить 
а  ьольву сущестаСваняя азотного производства.

Кохеаеяьо'оапоовое дело. На существование в городе данного 
вида розеола указываю? иногочаедвнкно отходы производства в 
сксмекма сбоолелисВ зеротн. бхуры животных была основным 
Огфззд при обработке в выделке ков. На взвывает о ом нения и 
меотвнв характер их первичной обработки, на что указывает оле- 
цаф-чэсквл инструментарий: лощваьяш ваш и, т .н . "коньки11 — 
цучсаооо&ввиь для разглалпвавкя а  лощения кож. Дня снятия 
кедра вопсльзовдвмсь «дреФш из реберных вестей крупного скота. 
Иза.оуыентарий ояпшшака более разнообразен; нова, проколки, 
ш иья, бронвав» а яолрвнкэ взята.

Остатки кожа ой обувя ооотазшоот ооноьяу» часть кокание 
иадеалй, во на начерпывает их. Сходство по врою витебских: порш
ней, Сзонахов, сапог о обукве других средневековых Геродот* сви- 
детельстэуг ? об обняооти оанокного реи осла на Руои в  точение 
рассматриваемого периода.

брядэнве я ткачество явлвлиоь главными источниками п д у ч е - 
вгв тканей в  средние вока. Сырьем служила лёз, конопля, овечья 
в козья иароть. Наряд/ о ручным прядением кители посада доволь
но рано познакомились с ткачеством. Первоначальное конструкци
ей бал вертикальный ткяцкьЯ ставок (X в . ) .  Более не производи
тельный гэрезоятальвый ткацкий ставав подучил распространение 
в  Витебске э  начале Х@ в .

Результаты исследований показывают, что на равна: этапе 
развитая города ремесленный офщк посада отчетливо не просле- 
кхьаетоя, хотя следа реызоленной деятельное в его жителей от- 
у'зчевц о I  в . Эго период зарождения свободного посадского ро- 
неола ~а : оех опухавших детинец поселениях.

Термическая обработка металлов, сопряженная о дозшевиой 
опасностью деьароз, обусловила опоздалазацнл повелений на 
охруженнсг со всех стороы водой Двинской вогвыеенноотн. Наход
ки в  слоях 1-Х1 в г . орудий труда ювелиров, шлаков а  сырьа ука
зывают на занятие броызолктейкш девок. Предполагается оу- 
ществование на явном поселения а обработки чэрныг моталлов. 
Восточное детинца во второй половине—кенцо X в .  получают
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развитие коотореаное в гончарное ремесла; в  конце XI в . ките
лям известна обработка к и ш а , автора.

Резкая качественный скачок в ековоиичеовои развитая посе- 
пений происходят в  ХО в .  Характер культурного слоя о бол м як 
количеством ромоолекних изделий указывает на разнообразную ре
месленную деятельное?* кителей. К середине ХО в . восточный 
пооад становится ремесленщя центром города. Наряду с сущест
вующими ранее ремеслами здесь получав? р азв тп в  броБзояЕтей- 
ное дело, кузнечная обработка железа, кожевенно-сапожное про- 
азводство и, предположительно, стеклоделие. Ряд косеоеннх прав зе
ков позволяет говорить о аарондаще&ся корпоративности ремесла.

ХП-ХШ в б .  — период раавяткя свободного посадского ремес
л а , подверженного ноннонктуре рынка. Этот- период хырактернзует- 
оя расширением ассортимента продукций, рационализацией произ
водства, упрочением технологических операций (кузнечное1, кера
мическое производства). В ТП-ХШ в б . проявлиетоя серийность 
производства: в  металлообработке, ювелирном, сапожной ремеслах 
создаются стандарты изделий. Происходит -игроках специализация 
внутри отдельных отраслей ремесла. В качества косвенно'ч> ука
зания ьа  существование определенной корпоративности ремесла 
средневекового Витебска можно рассматривать свидетельства 
письменных источников о существования на "врритори" посада 
"издревне" Кузьмодамнанской церкви, односменного з а у х а  и 
улицы Пробойной..

|  2 . Т о р гец в  связи . Определенное место в жизни населен 
пая посадов наряду о ремеслом занимала торговля. Располоаедяе 
Витебска на пересечении в а з д й ш е  торговых путей раннего сред
невековья обусловило довольно высокий удельный вес п и кета  
среди вещей Х-Х1 в в . Анализ привозных наделай позволяет вы
делить основных партнеров Витебска на ранней этапе развития то
рговки. Это были, как правило, территории, пользующиеся 
Волжским торговш  путем а  западной ве.твью цуги в Варяжское 
море. Днепровский путь хотя и функционировал, торговые оелве 
о Византией и ш я ш  землями в  этот период на материалах. Ви
тебска представлены скудно.

В ХО 2 особенно ХЕ вв . Витебск ориентируется в основное 
на торговлю о русскими землями (Киевской, Смоленской, Новго
родской). Рост ремесленного производства сопровождался фор
мил ованием внутренних рыночных овн ей, обьедипявмнх непосред-



ствэнно. о производителя о оельокохозяйотвеяной округой. Одновре
менно Витебск являлся 1-редоточием не только внутренней, во в 
внешней торговля. Последняя хотя я не занимала ведущего места 
л сцотеме городового хозяйотва, однако, роль с э оотааелаов зна
чительной. Ь «Е1 в . заключает я ряд торговых договоров о Ригой, 
и которых Витебок выступает кап равноправный партнер наряду о 
щЩщЩ |  Смоле боном. Это позволяет предполагать учреждение в 
городе двора немецких купцов. Строительство ыа торговой площа
ди патрон&мькой церкви св. Праскевы Пятницы указывает на опре
деленную корпоративность представителей класса купечества.

§ 3. Сельское хозяРотво и пвомыоды. Единичное количество 
земледельческого инвентаря в культурном олое Витебска вплоть до 
кояцг ХШ в . не возвслпет определить ро..ь сельс..ого хозяйотва в 
структуре существующих ,:а посаде производств * . Можно лишь отмз- 
тить, что незначительный товарообмен между городом и деревней 
вынуждал ремеслеьлшов заннмат'ся животноводством и подсобными 
промыслами ь целях самообеспечения пищевыми запасами. Животновод 
ство, как основной лоточник получе: ия мяса, получило достаточ
ное развитие у населения восточного и западного посадов уже на 
начальной стадии существования города. 3 дальнейшем удельный 
вес его, как в охоты, на поселении на Двинской возвышенности 
значительно возрос. Л целом вое виды подсобных промыслов получи- 
дг преимущественное развитие на западном пооаде.

3 заключении на основании анализа особе достой историко- 
топогсафического развития поселений, окружавших детинец, харак
тера их планировки а  застройки в  различны хронологические пе
риоды при сопоставлении о уровнем экономического развития пред
принята попытка в общих чертах воссоздать социальный облик посе
лений в изучаемый период.

Проведенное исследование позволило автору сделать ряд выво
дов, кот ори, л выносятся на защиту:

— Стратиграфические слои, выделенные в результате членения 
отложений 1Х-Х1У в в ., ссогвэтотвувг двум этапам жизнедеятельнос
ти поселений. Кривичскому периоду соответствует слой -2  светло
серой окраски, встреченный восточнее детинца 4 на Двинской
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к- Находки сельскохозяйственных орудий труда на 
Верхнем замке также известны не ранее ХШ в . 

(КбяеддаокяВ |  19&8).
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возвышенности. На поселении в  южной части аоэвшеынсота ему 
предшествовал аборигенный олой, содержащий керамику тиса 
Верхнего олоя Банцеровшины-Тумеиди. Для древнерусского перио
да вд вы  поселений характерна черная окраска напластований, 
наоьщенпнх городскими материалами, свидетельствующими о разви
той ремесленной деятельности населения. Ото дает основание свя
зывать второй период жизни поселений, окружавших детинец, о 
торгово-реыяслеяйыми посадами*

— Синхронизация напльотзваний «а различных участках в ис
торической зоне Витебска позволяла проследить процесс формиро
вания территории раннесреднэвекового города. Установлено, что 
Вите бок возник на базе предшествующих ему кривичских поседений, 
локализованных на 8аывовой горе, двух холмах Двинской возвы
шенности и на низменной площадке восточнее городище Удачное 
топографическое положение превратило байковую гору г градофор- 
ыирущий центр города, Вокррт которого зарождаются ремесленные , 
посады. Территориальная обособленность поселений, группировав
шихся вокруг детинца, обусловила своеобразие трсцесса вложения 
городской территории. В Ш  в .  о детинцем вливается восточное 
поселение., тем самый образуется двучленная связь детинец-посад. 
В | |  в . й граду приооедияяетоя поселение в северной чаотн 
Двинской возваиенвоети, в ХШ в. — в ьжвои, затем пдсйд за 
Витьбой. Поэтапное присоединение посадов следует расоматривать 
как прообраз коычаиокой модели формирования города в будущем 
( Ш  в . ) .

— Отсутствие оборонитедьногс пояса вокруг посадских по
селений до их полного территориального объединения (Хй в . )  не 
позволяет отождеотвяять Нгхний замок Витебска с окольным юро
дом, функцию которого выполняло укрепленное посадское поселе
нье в северной части Двинской всавшенностя.

—В развитии планировочной структуры и застройке посадов 
выделено два этапа: Х-Х1 в г .  — неупорядоченная бвободная за 
стройка поселений, приобретающая о конца XX в . усадебные чер
ты; ХЛ-ХШ вв . — формирование на посад.' с самосъ сятелькых пла- 
няровочных центров (торговая площадь с церковью), регулирую
щих стабильность улнчной планировки до ХУИ в . На данном зтапе 
застройка приобрптает усадебный характер и несмотря на некото
рую нестабильность границ дворов, их внутреннюю перепланиров-
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ку, регулируется направлением удачных иостовых.

— Как в в Оольшинсгве городов Полоцкой земли и других 
восточнославянских лнякеотв, ремесленное развитие в Витебске 
прочло два этапа: Х-Х1 вь. — зарождение овоосдного посадского 
ремесла; ХП-ХИ зв . — цреврг ленке посадов в торгово-рем волен- 
пне центры города. Данный процесс вызвал резкий качественный 
скаоов в развитии ремесла, сопровождающийся расписанием ассор
тименте выпускаемой продукции, рационализацией производства, 
упрощенней твхно/.опш, Абсолютное большинство ремеодевной про
дукции производилось непосредственно на посаде и оазировалооь 
на квотном сыргэ. Ведущей отраслью ремесла на изучаемом цамятни- 
зе , как в в других городах Полоцкой земли, „шлялооь производство 
потребительских товаров. Одним яз условий существования свобод
ного посадского ремесла на данном этапе являлась его корпоратив- 
вость.

— Существование на посадах самостоятельных планировочных 
центроэ с торговой площадью, возведение вооружений городского 
хозяйства, гэхугфуечая стабильная усадебная застройка, опреде- 
лбБнач корпоративность ремёсла предполагают сложение в  ХП в .  по
садской обкшы.

— Анализ всей совокупности вещевого материала позволяет от
носить начальный этап Зррмировазкя витебского посада я  концу
X—началу X I ив. Превращение его в  р:.аввтнй тор го вг-ремесленный 
центр города со всеми присущими ему признаками, завершилось 
лняь з  ХП в . К этому Ев времени Витебск становится городом 
сложной структуры, соотоящпи из детягча, окольного города, тор
го в -  ремесле иного посада, прилегающих сэл'ьскях поселений о 
йзкролпля. Следоват-льнс, сложение Витебска как города, облада
ющего всеми социально-экономическими функцинчи, произошло не 
ранее ХП в . Сопоставление процессов градообразовзняя Вите бока 
я  других восточнославянских городов свидетельствует, что для 
него характерны те не общ*, у закономерности, что в  для большинст
ва ранЕОсредвесекоБНх городов и , в  первую очередь, городов Се
верной Русв.
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