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Уступ

Археалогія Беларусі ў вывучэнні сярэднявечча за апошнія 20 гадоў 
зрабіла значны крок наперад. Пра гэта сведчаць як павелічэнне колькас- 
ці і разнастайнасці вывучаемых помнікаў, так і пашырэнне храналагіч- 
ных межаў даследаванняў. Акрамя традыцыйных раскопак дзяцінцаў у 
Полацку, Віцебску, Мінску, Заслаўі, Клецку, Оршы і іншых, якія выву- 
чаліся раней, зараз паспяхова вядуцца даследаванні пасадаў і гарадскіх 
акруг, што дазваляе па-новаму асэнсаваць гістарычнае развіццё тэрыто- 
рыі старажытнейшых гарадоў Беларусі. На падставе новых матэрыялаў 
некалькі па-іншаму ўяўляюцца шляхі ўзнікнення, першапачатковае 
функцыянальнае прызначэнне шэрагу гарадоў. Побач з буйнейшымі 
цэнтрамі знаходзяць сваё месца ў навукойым асвятленні малыя гарады. 
Больш выразна раскрываецца ўзаемадзеянне цэнтраў зямель з іх нава- 
кольным асяроддзем на працягу ўсяго сярэднявечча.

Значнае месца сярод неадкладных пытанняў археалагічнага вывучэн- 
ня сярэднявечнай Беларусі адводзіцца сельскім паселішчам, могільні- 
кам. Гэта помнікі, якія змяшчаюць разнастайную інфармацыю аб экано- 
міцы, быце, культуры, вераваннях старажытнага насельніцтва, сувязях 
сельскіх паселішчаў з гарадскімі цэнтрамі на розных узроўнях іх раз- 
віцця. Вучонымі даследуюцца таксама пытанні фарміравання і развіцця 
асобных зямель на працягу ўсяго сярэднявечча. Пры гэтым неабходна 
адзначыць, што значнае месца побач з матэрыяламі археалогіі займае 
аналіз пісьмовых крыніц.

Вялікім дасягненнем з’яўляецца новы напрамак у беларускай археа- 
логіі ■— вывучэнне замкаў, гарадоў, мястэчак, сельскіх паселішчаў 
XIV—XVIII стст. Доўгі час гістарычны прамежак працягам у 500 гадоў, 
падзяляючы перыяд IX—XIII стст. з эпохай капіталізму, заставаўся 
ў неапраўданым забыцці. Этнографы перакідвалі хісткі масток з веку 
XIX у век XIII, не маючы дакладнага ўяўлення пра тое, які шлях раз- 
віцця прайшла матэрыяльная культура беларусаў у перыяд станаўлен- 
ня народнасці. Няведанне фактычнага матэрыялу, адсутнасць сувязі па- 
між разрозненымі і нераўнацэннымі пісьмовымі і рэчавымі крыніцамі 
звычайна прыводзілі да неаб’ектыўных вывадаў. Зараз відавочна, што 
шэраг рэчавых крыніц XIV—XVIII стст. у працах археолагаў неправа- 
мерна адносіўся да IX—XIII стст. Вывучэнне аб’ектаў XIV—XVIII стст. 
дазваляе пашырыць дыяпазон датуючых катэгорый рэчаў, праса- 
чыць звалюцыю акрэмных відаў рэчавых крыніц на працягу ўсяго ся- 
рэднявечча.

Вялікіх поспехаў беларускія археолагі дасягнулі ў выкарыстанні ме- 
тадаў прыродазнаўчых і тэхнічных навук, з дапамогай якіх вывучаюцца 
старажытная апрацоўка жалеза, керамікі, шкла, гарбарная вытворчасць.
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Аднак, як адзначана ў выпрацаванай канцэпцыі гісторыі Беларусі *, 
у наш час неабходна павышаная ўвага да праблем дасавецкага перыяду, 
вывучэнне якіх 'доўгі час штучна звужалася ці падавалася з пазіцыі афі- 
цыйнай гістарыяграфіі. Шмат нявысветленых пытанняў, якія настойліва 
патрабуюць хутчэйшага вырашэння, засталося і ў галіне археалогіі.

Таму неабходна ўключаць у навукова-даследчы працэс новыя і пера- 
асэнсоўваць ранейшыя матэрыялы, каб паглыбіць нашы веды пра гіста- 
рычнае мінулае.

Матэрыялы і даследаванні, пададзеныя ў зборніку, прысвечаны 
раскрыццю разнастайных аспектаў развіцця матэрыяльнай культуры 
X—XVIII стст. на тэрыторыі Беларусі, разглядаюцца новыя помнікі, 
якія раней не вывучаліся археолагамі, прыводзяцца абагульненыя 
звесткі пра асобныя катэгорыі рэчаў, вытворчасць, помнікі архітэктуры 
сярэднявечча.

1 Усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў. Гістарычная навука і гістарычная аду- 
кацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы): Тэзісы дакладаў і паве- 
дамленняў. Ч. 1. Гісторыя Беларусі. Мн., 1993.
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Ш. Н. Бектннеев, О. Н. Левко

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРЫ

На террнторнн д, Горы Горецкого района Могялевской обл. й в ее 
окрестностях располагается чнтересный комплекс памятннков эпохн 
средневековья. Это городйіце Курганы, замчяіце Вал с предградьем, ка- 
менный крест XVI—XVII вв. на местном кладбйіце у юго-западной окрая- 
ны деревнч. В центре деревнн раньше находвлся курганный могнльннк 1 
(рнс. 1).

Самое раннее упомннанне Гор на страннцах летопнсей относйтся к 
1500 г.2 Однако археологнческне раскопкн, а также матерналы Лйтов- 
ской метрнкн свндетельствуют о том, что йх йсторня восходйт к более 
раннему перноду.

Рнс. 1. Снтуацнонный план размеіцення археологнческнх памятннков средневековых 
Гор: 1—городніце Курганы; 2 — замчніце Вал; 3 — предградье; 4 — курганный могнль- 

ннк; 5 — каменный крест на кладбшце
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Намболее полно нзученным является городйіце Курганы 3. Оно мы- 
сового тіша, высотой до 10 м, расположено северо-западнее современной 
деревнй Горы прн слняннн рек Быстрая н Корчеваха (рнс. 2). Плоіцад- 
ка городйіца нмеет размеры 174X64 м, вал прослежявается у ее северо- 
западного края, ямеет высоту около 4 м. К юго-западу уровень плоіцад- 
кй поннжается прнмерно на 1,5 м. Моіцность культурного слоя достяга- 
ет 0,6—1,5 м.

Ш. Н. Бектвнеевьш раскопкн пройзводнлйсь в северной н северо-во- 
сточной частях городшца — раскопы I (1982 г.), II (1983 г.). На боль- 
шей частн плоіцадн раскопов стратйграфня отсутствует. Это об"ьясня- 
ется тем, что с конца XVI в. здесь располагалось кладбшце, просуіцест- 
вовавшее до второй половнны XVIII в. В раскопе II (1983 г.) выявлены 
следы 41 могйльной ямы. Датнруется могнльннк монетамй, самая ранняя 
йз которых относйтся к 1520 г., нанболее позднне — к 1755, 1752—1758 гг. 
На пальце одного нз погребенных было обнаружено бронзовое кольцо 
лнтовского тшіа. Хронологнческне рамкн бытованйя такнх колец —■ 
XIV—XVI вв. (рнс. 3:16).

Стратнграфйя прослежнвается лйшь на северном участке раскопа II 
(кв. 28—29; 35—36; 37) (рнс. 2).

Моіцность напластованйй на указанном участке составляет 1,2— 
1,42 м. Стратйграфйческн онй включают два слоя: верхннй — темно-се- 
рого цвета й нйжнйй (предматернковый) — йнтенсввного черного цвета. 
Матеряк представлен светлой глнной. Верхняй слой состойт йз трех 
горнзонтов, отделяюіцнхся друг от друга угольнымн йлй древесной про- 
слойкамн. Нногда встречаются лйнзы глйны. Толоднна первого горнзон- 
та от дневной поверхностн до угольной прослойкя 0,5—0,74 м. В нем 
обнаружены керамяка, два фрагмента железных гвоздей, четыре — но- 
жей, одйн — медной пластнны, одмн — бронзовой накладкй йлй подве- 
скн, одйн фрагмент стеклянного браслета рубежа XII—XIII вв. Второй 
горвзонт отделен от вышележаіцего угольной прослойкой толіцйной 
0,04—0,2 м, нмеет моіцность 0,32—0,42 м. Здесь также найдены фраг-

Рнс. 2. План раскопов і (1982 г.), II (1983 г.) на городніце Курганы н профнлн квад- 
ратов с ненарушенной стратнграфней
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менты керамйкя, 13 фрагментов железных гвоздей, внзантййская стек- 
лянная буснна XI в. Третнй горпзонт в квадрате 29 отделен от второго 
обуглйвшймася бревнамя, нмеюіцнмн толіцану 20X10 н 16x8 см. Дре- 
весная труха толіцйной 0,04—0,05 м прослежена н в квадрате 37. Моіц- 
ность третьего горнзонта составляет от 0,16 до 0,22 м. Здесь найдены 
двухстороннее острне (гвоздь), костяная проколка, фрагменты кера- 
МЙКЙ.

Нйжнйй, предматермковый, слой ннтенснвно черного цвета нмеет

21
Рнс. 3. Вешевой матернал X—XVI вв. с городнта Курганы: 1 — 11, 14, 15, 17, 19, 22, 

23 — железо; 16 — бронза; 12 — кость; 13, 20 — камень; 18, 21—глнна

неравномерную толодйну. Она достйгает 0,04—0,12—0,22 м. Хронологй- 
ческнх определнтелей этого слоя на данном участке не выявлено.

На всей плоіцадя раскопов I й II постройкн не сохраннлйсь. Только 
в матермке зафнкснровано 7 хозяйственных й 14 столбовых ям. Матеря- 
ал, полученнын нз раскопов I н II, включает 371 йндйвндуальную наход- 
ку йз глйны, камня, железа, бронзы, стекла, костн. Бытовая керамнка 
является нанболее массовым матерналом, насчнтывает 6249 фрагментов. 
В связй с отсутствнем стратнграфйй на большей частя плоіцадй раско- 
пов й невозможностью увязкн матернала co слоямй й горйзонтамн в 
настояіцей статье дается его формально-тнпологнческйй аналнз, а хро- 
нологмя категорйй находок устанавлнвается лйшь с помоіцью аналогов.

Как уже отмечалось, бытовая керамнка составляет самую большую 
по чнсленностй категорню находок. К нанболее ранннм относятся два 
10



фрагмента лепной керамнкн с сетчатым орнаментом н однн фрагмент 
пряслнца так называемого дьяковского тнпа (рнс. 4:17,19,25), которые 
могут быть датнрованы ранннм железным веком. Обнаружено также 
несколько фрагментов стенок гладкой лепной керамнкн н два фрагмен- 
та венчнков, датнруемых VI—VIII вв. (рнс. 4:20,22). Этн находкн позво- 
ляют сделать вывод, что первоначальные поселенмя на террнторнн го- 
родйша сушествовалп в эпоху железного века.

Класснфнкацня керамнкн эпохн средневековья представлена на 
рпс. 5. К матерналам X—XIII вв. относятся однн фрагмент амфо- 
ры, трн фрагмента дннш. с клеймамн, плошка, аналогнчная мате-

24
Рнс. 4. Бытовая керамнка с городнода Курганы: 1 — 12, 14, 15, 24 —фрагменты посуды 
X—XIV вв.; 13, 16, 18 —клейма на днніцах; 17, 19, 20, 22 — лепная керамнка; 21 — 

фрагмент амфоры; 25 — фрагмент пряслнца
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рналам Полоцка 4, а также венчнкн горшков X—XIII вв., ммеюіцме ана- 
логпм на другнх памятннках северо-восточной Беларусн5 (рмс. 4). Нам- 
более массово представлена керамнка XIV—XVI вв., прмшедшая на 
смену раннесредневекой. Прнчем колнчество керамнкн, которую можно 
датнровать XIV—XV вв., сравннтельно невелнко. По-вндймому, мнтен- 
снвнее жнзнь на поселеннн протекала в XV—XVI вв. Судя по венчмкам, 
посуда была представлена пренмуіцественно горшкамм. Однако средм 
матерналов XV—XVI вв. встречаются также фрагменты макотр, ммсок, 
крышек. В целом матерналы XIV—XVI вв., полученные с городшца, ха- 
рактерны м для памятннков смежных террнторіій 6.

Орнаментнка раннесредневековой посуды, как н XIV—XVI вв., 
особых отлнчнй не нмеет. Это пренмуіцественно однорядная лнбо мно- 
горядная волна, выполненная рельефом на уровне плечнка. Нногда под 
волной проходнт ряд ямочно-точечного орнамента (рмс. 4). Реже сосуды 
орнаментнрованы по плечмку косымн насечкамн, многда в сочетанмм с 
точечно-ямочным орнаментом (рмс. 4). Лмнейный рельефный орнамент 
встречается редко. Чаіце он употреблялся в сочетаннн с волной. Для 
техннкм всполнення сосудов характерен налепной жгут (прн конструм- 
рованмн края венчмка, а также прн орнаментацнн в областн плечнка). 
Такая техннка наблюдается прн конструнрованнн сосудов мз поселеннй 
Поднепровья (Копысь, Шклов).

Нзделня мз железа представлены гвоздямн (138 экз.), ножамн (84 
экз.), пятью фрагментамн уднл, подковкамн для обувн, ключамн (6 экз.), 
наконечннкамн стрел (5экз.), топором, рогатнной, кресалом, двумя дуж- 
камм от ведра, петлей от котла, двумя нгламн, двумя пробоямм м другм- 
мм предметамн.

Металлографнческнм мсследованням подвергалнсь 14 ножей, топор, 
фрагмент косы-горбушн, шпора, копье (рогатнна) 7.

Ножм представлены девятью целымн экземплярамм, остальные —

Рнс. 5. Класснфнкацня бытовой керамнкн X—XVI вв. с городніца Курганы
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фрагментнрованы. Одйн нож скандннавского тнпа с обломанным черен- 
ком. Длнна клннка 79 мм, шйряна в средней частя 12 мм, шйряна спйн- 
кн 3—3,5 мм. Датнруется VII—X вв.8

Металлографнческйй аналнз ножей X—XIV вв. показал, что прн нх 
чзготовленйй прнменялнсь цементацня, закалнванне, наварка стального 
лезвяя на железную основу, т. е. те операціш, которые йспользовэлйсь й 
на другвх поселеняях этого временн 9.

Ключн по класснфйкацнн Б. А. Колчяна 10 подразделяются на трн 
тйпэ, одйн йз которых ммеет варнант (тмп В I). К тяпу Б, датяруемому 
XII—середнной XIV в., относятся два ключа, прачем одйн йз нйх нмел 
ручку с проволочной обмоткой (рйс. 3:1), Тйп В (1 экз.) датйруется вто- 
рой половйной XII—началом XV в., тйп В I (1 экз.) — концом XII—нача- 
лом XV в. Тйп I представлен двумя ключамн, датчруемымй середйной 
XIII—первой половйной XV в. К этому же временн относйтся й дужка 
от вертнкального цнлнндрйческого замка (рнс. 3). Коса-горбуша, пред- 
ставленная рукоятью й частью клянка, датйруется XII в.

К ннструментам, найденным прн раскопках, относятся также топор 
н сверло, Топор представлен переходным тнпом с бородкой й в соответ- 
ствйй с класснфйкацйей Б. А. Колчнна датнруется XII в.н Его дляна 
183 мм, шнрнна лезвня 106 мм, шнрнна обуха 52 мм, днаметр втулкй 
39 мм. На обухе іімеются ідековнны с каждой стороны. С помоідью ме- 
таллографйй установлено, что стальное лезвне топора наварено на не- 
равномерно науглероженную основу й закалено І2.

Сверло, обнаруженное на городніце, нмеет длнну 35,4 см, длнна его 
рабочей частй 7,5 см, длнна проушнны 4 см, шнрнна в верхней частв 
4 см, дчаметр отверстня 2,4 см. Стержень сверла около проушнны ммеет 
квадратное сеченяе. Датнровать данное сверло можно XVI в. Гакне 
сверла вмеют шнрокое распространенне й йспользуются в настояіцее 
время.

К предметам вооруження м снаряження всаднйка й коня относятся 
наконечннкн стрел, рогатнна, фрагмент шпоры, уднла.

Рогатнна ммеет обшую длнну 37,7 см (рнс. 3:23), длвна пера 21 см, 
шнрйна пера 5,4 см. Днаметры втулкн 37 й 30 мм. В сеченші перо ром- 
бовндное Сварено оно йз трех полос, средняя йз которых стальная й 
закалена. Датяруется рогатнна по аналогням находок йз Новгорода, 
Лнтвы XIV в.

Пять найденных прн раскопках наконечнйков стрел черешковые, два 
йз ннх — срезнн. Обадая длнна целого наконечнйка 12 мм, дляна пера 
67 мм, шнрйна пера в верхней частн 22 мм. Датйруются срезнй первой 
половнной XIII в.13 Третнй наконечнйк стрелы арбалетный. Его длнна 
71 мм, длмна черенка — 37, шейкя—12, головкч — 22 мм. Днаметр 
шейкн равен 7 мм. Сеченяе головкй квадратное с желобком на каждой 
стороне Ете два наконечнйка пйрамйдальные с ромбнческнм сеченнем 
н круглой шейкой. По классйфйкацйн А. Ф. Медведева, это тйп 17 14. 
Размеры йх почтй одннаковы. Датйруются наконечнйкн XIII—XIV вв.

Шпора сохраннлась фрагментарно. По репейке ее можно датнровать, 
согласно класснфйкацйй A. Н. Кнрпйчнякова, XIII—XIV вв.15

В чнсле другнх предметов йз железа было короткое крёсало оваль- 
ной формы с лйнзовйдной іцелью. Его длйна 7 см, Шйрнна 2 см, толіцй- 
на 3,5—4 мм. По новгородской классмфйкацйй это кресало датнруется 
началом XIII—первой-четвертью XV в.16 Ннтерес представляет железная 
булавка с обломанной головкой, датйруемая X—XI вв.і7 (ряс. 3:8), 
возможно, скандннавского тнпа. Длнна ее до отверстня 131 мм, толіцй- 
на 8—9 мм, сеченне круглое.

13



К нзделням XVI в. относятся прямоугольные пряжкн, подковкн на 
каблук (рнс. 3) 18.

Нзделня нз бронзы н медм выявлены прн раскопках в небольшом ко- 
лнчестве. К ннм относятся лнтовское пластннчатое кольцо XVI в. (рнс. 
3:16) 1Э, треугольная накладка нлн подвеска с тремя отверстнямн в углах 
(рнс. 3:19), бронзовая граненая головка от какого-то нзделня, трн мел- 
кнх фрагмента пластннчатого браслета co штамповаыным орнаментом. 
йнтерес представляют бронзовый четырехугольный в сеченнн слнток 
(рнс. 3:10) длнной 152 мм, шнрнной 6,5 мм, внбочное перстнеобразное 
кудрявое кольцо X—XI вв., возможно, пронсходяіцее с террнторнн Венг- 
рнн 20, медный лнтой двусторонннй крест рубежа XV—XVI вв. с нзобра- 
женнем распятого Хрнста н Оранты. Fla концах креста нзображены 
пророкн 21.

Стеклянные нзделня представлены фрагментамн посуды, браслетов, 
бусамн. Определенне нзделнй нз стекла выполнено Т. С. Скрнпченко.

Во время раскопок былн выявлены трн фрагмента венчнков посуды 
для пнтья (бокалов нлн скляннц) XVI в. Аналогнчные нзделня нзвест- 
ны по матерналам раскопок в Внтебске 22

Браслеты (13 экз.) представлены четырьмя тнпамн: пять мелкокруче- 
ных, трн среднекрученых, однн внтой (двухчастный) н четыре гладкнх 
круглых. По цвегу браслеты разлнчаются следуюоднм образом: пять зе- 
леных, пять бнрюзовых, трн фнолетовых. Днаметры браслетов в преде- 
лах 60 мм, днаметры жгутов 5—8 мм. Все онн кневского пронсхождення, 
датнруются X—середнной XIII в. Два мелкокрученых браслета перевнты 
желтой эмалевой полосой, перевнтье среднекрученого браслета выпол- 
нено краской темно-бежевого цвета, гладкнй круглый браслет также с 
перевнтьем. Датнруются браслеты концом XII—началом XIII в.

В раскопах I н II выявлено 18 буснн: восемь внзантнйскнх, одна гре- 
ческая н девять кневскнх. Внзантнйскне буснны восьмнгранные, зелено-
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го, корнчневого, сннего, желтого цветов й прозрачные бесцветные (рнс. 
6). Датаруются онй XI—XII вв. Греческая бусяна цнлнндрнческая тем- 
но-зеленая с обводкой зеленой ннтыо (рчс. 7:12). Нмеет высоту 1,2 см, 
дяаметр 0,7 см, канальное отверстве днаметром 0,21 см, шярйна нйтй 
0,2—0,25 см. Датйруется XII в. Пять зонных бусян (трн желтые, одна 
желтовато-корйчневая, одна бнрюзовая), однн фрагмент бочонкообраз- 
ной корнчневой буснны, две зеленые продолговатые буснны, выполнен- 
ные в техннке нэвйвкй,— кневского пронзводства й датнруются XII в.

Рнс. 7. йзделня нз стекла с городшца Курганы: 1—3, 5, 6, 9—11, 13—15 — фрагменты 
браслетов; 4, 12, 16, 17 — бусы; 7, 8 — фрагменты склянпц

Средн нзделйй мз камня самую многочнсленную группу составляют 
точнльные брускн (12 экз.). Онн представлены в основном фрагментамй, 
только два нз нйх целые. На семн брусках есть желобка, оставшнеся прй 
заточке йгл н булавок (рнс. 3:13).

Шнферные прясляца (8 экз.) нзготовлены нз розового нлм серого 
сланца (1 экз.) й представлены двумя тнпамн: бнтрапецойдные (7 экз.) 
н одно дйсковндное. Два бйтрапецойдных пряслнца обломаны вдоль 
днска, ямеют выравненный нйз. Моглй йспользоваться в качестве пуго- 
внц. Пряслйца-пуговйцы нзвестны по Райковецкому городншу На бо- 
ковых гранях одного йз бйтрапецондных пряслнц (йз серого сланца) 
нмеются буквообразные прочеркн (рнс. 3:21). Дваметр его 21 мм, дяа- 
метр отверстня 7 мм, высота 11 мм. Датнруются пряслйца X—первой 
половнной XIII в.

Также найдены однн фрагмент зернотеркн, две заготовкн зернотерок, 
два песта (одйн йз нйх нзвестковый).

Нзделйя йз костн представлены р'азнымн по назначенню предметаміі. 
Выявлено пять жужжалок двух тнпов. Одно нзделне, нмеюіцее длнну 
64 мм, днаметр 10—12 мм, с одного края обрезано й заточено в внде ро- 
жек. Четыре экземпляра сделаны йз короткнх трубчатых костей с однйм 
отверстнем посереднне. Однн йсследователн относят жужжалкн к дет- 
скнм нгрушкам, другне — к застежкам. В качестве пуговнц жужжалкн 
мспользовалнсь в Новогрудке 24.
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Выявлены также семь костяных проколок (рнс. 3), обычно датнруе- 
мых X—XIII вв., фрагмент накладкн для рукоятн ножа, пластмнчатая 
подвеска с отверстнем, фрагмент оленьего рога co следамн обработкн.

Небольшое колнчество костных остатков жнвотных, обнаруженных 
прн раскопках (245 экз.), быложсследовано В. В. ІЦегловой. 'Она опре- 
делнла, что по вндовому составу домашнне н днкне жнвотные делятся 
следуюіцнм образом: домашнне— бык (3 особн), мелкнй рогатый скот 
(11, в том чнсле 4 козы н 2 овцы), лошадь (1), свннья (17), собака (1), 
днкне — лось (2), олень благородный (2), кабан (1), выдра (1), бобр 
(4), заяц (1 особь). Такнм образом, домашнне жнвотные от обіцего чнс- 
ла нсследованных особей составнлн 75% (33 протнв 11).

Полученный прн раскопках городнвда Курганы м'атернал, показыва- 
ет, что время суіцествованвя на нем феодального поселення определяет- 
ся X—XVI вв. ймеюіцнеся нсточннкн не позволяют co всей полнотой 
ответнть на вопросы о том, как возннкло это поселенне н каковы былн 
основные его функцнн. В то же время, опнраясь на некоторые нз нсточ- 
ннков, можно сделать следуютее предположенне.

В древнерусскнх летопнсях содержнтся одно важное сообіценне о 
событнях середнны X в. «В лето 6455 (947) нде Вольга Новугороду, н 
уставн по Мьсте повосты н данн н по Лузе оброкн й данн н ловліца ея 
суть по всей землн знамянья н места н повосты н санн ее стоять в Пле- 
скове н до сего дне н по Днепру перевесніца н по Десне н есть село ее 
Ольжнчн н доселе. 14 нзряднвшн, в-ьзратнся к сыну своему Кневу, н пре- 
бываше с ннм в любвн» 25. йз этого сообіцення вытекает, что кневская 
княгння Ольга, облагая данью населенне, прожнвавшее на реках Мста 
н Луга, попадала туда, как н в Новгород, по путн «нз варяг в грекн». 
Такнм образом, по путн ее следовання моглн устанавлнваться погосты 
(центры сбора данн н управлення округой). В отлнчне от пунктов, конт- 
ролнровавшнх двнженне по главным водным магнстралям (Днепр, Двн- 
на), онн находнлнсь немного в стороне н связывалнсь с этнмн магястра- 
лямн малымн рекаміі. Одннм нз такнх погостов моглн стать Горы. Посе- 
ленне расположено на небольшой речке Быстрая, впадаюіцей в Проню, 
прнток Сожа. Некоторая удаленность от Днепра обеспечнвала Горам 
определенную безопасность. В то же время поселенне располагалось в 
зоне прохождення древннх торговых н военных путей. Выгодное поло- 
женне Гор, возможно, способствовало в дальнейшем нх упроченшо в 
качестве адмнннстратнвного центра округн (волостн), торгового н по- 
граннчного пункта. В пользу предположення о том, что Горы возннкают 
как погост, может свндетельствовать клеймо в внде двузубца — родово- 
го знака на дннш,е сосуда, найденного на городніце. Подобным знаком 
пользовалнсь кневскнй князь йгорь н его сын Святослав. После смертн 
Нгоря такнм знаком могла пользоваться н его вдова Ольга, устанавлн- 
вавшая погосты по путн своего следовання в Новгород.

В XII—XIII вв., по мненню М. А. Ткачева, на городніце у д. Горы 
зарождается однн нз древнвх городов Смоленской землн 26. В качестве 
подтверждаюшего аргумента он ссылается на то, что плоіцадь городніца 
превышает 1 га. Схожую с М. А. Ткачевым точку зрення высказывает 
A. А. Метельскнй, локалнзуя на городніце небольшой город Смоленской 
землн XIII в.— ІФзяславль Состав археологнческнх находок н харак- 
тер культурных напластованнй позволяют утверждать, что на городніце 
прослежнвается поступательное развнтне феодального поселення, достнг- 
шего, по-вндммому, первоначального расцвета в XII в. н представлявше- 
го собой центр сельской округп. С какого временн данное поселенне было 
укрепленным, нензвестно, так как прорезка вала не пронзводнлась. He
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определена н плоіцадь, которая ограждалась первоначально. Поэтому 
ндентнфнцнровать поселенйе на городніце с древннм йзяславлем преж- 
девременно. Нмеютнеся археологііческве матерналы вообіце не дают 
основання рассматрнвать данное поселенне в качестве города. В то же 
время, как свйдетельсгвуют пнсьменные нсточннкн, дальнейшая судьба 
Гор сложнлась такчм образом, что поселенпе стало феодальной усадь- 
бой. Нсторйя Гор п Горской волостн в XIV—XVI вв. неразрывно связа- 
на с родом князей Друцкйх н одной йз нх ветвей — Горскнх.

Начііная с XV в. в документах все чаше упомйнаются князья Друц- 
кне, владення которых включалн не только террпторню, которая прежде 
входнла в состав Друцкого княжества, но н землн, лежавшве за его 
пределамн 2S.

Польсквй нсследователь Ю. Вольф снстематнзнровал сведенвя о долж- 
ностях, брачных связях, земельных владеннях князей Друцкнх 29. Прнве- 
денные йм данные о владеннях отдельных представйтелей рода князей 
Друцкнх дают возможность предположять, что заднепровская часть 
уже в конце XIV—XV в. была в йх составе. Сыновья С. Д. Друцкого 
(1360?—1422?) Нван Путята (1390?—1440?) н Дмнтрнй Зубревнчскйй 
(1400?—1444?) уже владеля этймй заднепровскймй'землямй. От Нвана 
Путяты получнлй в наследство Горы, Шйшево, Юрково н Чурнловнчн с 
Тнмковнчамн его два сына Мнханл Шншевскнй н Васнлнй Горскнй 
(1425—1495). К XVI в. род князей Друцкнх был настолько разветвлен, 
что каждый его представйтель в отдельностн ймел очень небольшне вла- 
дення. Так, к началу XVI в. горская часть уже была разделена между 
внукамн Нвана Путяты Ю. М. Шншевскнм, Й. В. Дўдой (1460?—1515?) 
й Д. В. Горскнм (1455—1500). В «Реестре попчсу» 1528 г. упомннаются 
сыновья йвана Дуды Федор н йван, которые выставляла на войну лйшь 
21 всаднііка 30. Ннвентарь Друцкого замка 1558 г.31 отмечает, что князья 
Горскне, как п другне представнтелн рода Друцкнх, нмелн долевое уча- 
стне в содержанйй н обороне нх родовой крепостн.

От Юрня Шншевского часть горскнх владенвй перешла к его сыну 
Васплпю Толочянскому (1480?—1546), затем после его смертн к внучке 
Богдане, жене Нвана Сапегн 32. В результате перепродажн между род- 
ственнйкамя вскоре Горская волость перешла, по-вндймому, полностью 
во владенме Сапег.

В конце XVI в., когда владельцем Гор стал Лев Сапега, пронзошлй 
нзмененмя н в самнх Горах. Старая усадьба, размешавшаяся на горо- 
дніце, была заброшена. На этой террйторнн появнлось кладбніце, о ко- 
тором упоманалось выше. Оно функцйоннровало еіце во второй половнне 
XVIII в.

Прнмерно в 300 м юго-восточнее городніца Курганы в конце XVI в. 
был возведен замок. В настояіцее время эта местность йзвестна как зам- 
чніце Вал. Террнторня замка (плоіцадь 230X150 м) была укреплена ва- 
ламв, по углам сохранйлнсь плоіцадкй для башен. М. Балмнсквй н Т. Лй- 
пннскнй отмечаля, что стены замка й его семн башен былн деревянны- 
мй 33. В сёверной й южной стенах замка вмелнсь проезды (рйс. 1). 
Одновременно co строятельством замка Лев Сапега уделял большое внй- 
манне развнтйю местечка в Горах. В это же время возннк й город Горкм 
(блнже к Орше), расположенный в 14 верстах от Гор. Оба населенных 
пункта в начале XVII в. (1619 г.) чзвестны как Горы Большне й Горкн 
Малые. Лев Сапега предоставял нм большне прнвнлегйй, закрепленные 
в особом Уставе34, обеспечнвавшне право самоуправлення » направлен- 
ные на развнтпе торговлм н промыслов. Такнм образом, в XVII в. Горы 
являлйсь тйпйчным частновладельческнм поселеннем — местечком с ха-
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рактернымн для него чертамн экономнческого развнтня. Замок, постро- 
енный Львом Сапегой, функцноннровал, вероятно, до начала XVIII в.

Южнее замчнша расположено предградье, нмеюіцее размеры 190X 
X 140—160 м. С южной стороны оно заіцніцено валом длнной около 220 м, 
высотой 1,5—2 м н шнрнной в основаннн до 5 м. Моіцность культурного 
слоя на террнторнй предградья, как показала шурфовка, составляет 
0,6—0,8 м. Матернал относнтся в основном к XVIII в. ймеются отдель- 
ные фрагменты керамнкм, которые можно датнровать XVII в. По-вндн- 
мому, эта укрепленная часть собственно городской террнторнн — ост- 
рог — упомннается в документах 80-х годов XVII в.35 В последннй раз 
укрепленнямн в Горах пытался воспользоваться в 1708 г. Карл XII, ожн- 
давшнй там нзвестнй от Мазепы. Постепенно Горы потерялн свое воен- 
ное значенне, в конце XVIII в. онн поступнлн в казну, затем сталн собст- 
венностью Сологубов.
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A. A. Трусаў, H. I. Здановіч

HOBAE ПРА СТАРАЖЫТНЫ МАЗЫР
(па матэрыялах археалагічных даследаванняў 1981 —1984 гг.)

Адзін з самых старажытньіх гарадоў Беларускага Палесся — Ма- 
зыр—упершыню ўзгадваецца ў летапісе пад 1155 г.1, аднак пісьмовых 
крыніц. што могуць расказаць пра яго першапачатковую гісторыю, заха- 
валася нямнога. У наваколлі і на тэрыторыі сучаснага Мазыра шмат 
розных археалагічных помнікаў, напрыклад старажытнае гарадзішча 
ва ўрочышчы Кімбараўка 2. Таксама адзін з самых значных — гара Ка- 
мунараў (былая Спаская). Гэта месца, дзе некалі быў умацаваны дзя- 
дзінец, затым шматвежавы драўляны замак.

Упершыню гэты помнік даследаваў Ю. У. Кухарэнка. Назіранні за 
землянымі работамі праводзіў П. Ф. Лысенка 3. У 1978 г. ён разам з 
Т. М. Каробушкінай на тэрыторыі гары Камунараў і суседняй (былой 
Мікольскай) гары заклаў дзевяць шурфоў і траншэю. У іх быў прасо- 
чаны аднародны слой магутнасцю 0,7—0,9 м, моцна пашкоджаны паз- 
нейшымі пахаваннямі і бедны знаходкамі4.

Рашэннем гарвыканкама ў 1978 г. гара Камунараў і тэрытдрыя ва- 
кол яе былі аб’яўлены археалагічным запаведнікам. У 1981 г. архітэк- 
турна-археалагічная экспедыцыя вытворчага аб’яднання «Белрэстаўра- 
цыя» пачала раскопкі ў Мазыры з мэтай вывучэння культурнага слоя 
і яго інтэнсіўнасці ў розных месцах горада, вызначэння першапачатко- 
вага гарадскога ядра і помнікаў манументальнай аірхітэктуры XVIII— 
XIX стст. У 1981 —1984 гг. экспедыцыяй кіраваў A. А. Трусаў, прычым 
у 1982—1984 гг. раскопкі праводзіліся сумесна з Ленінградскім унівф- 
сітэтам (кіраўнік В. А. Булкін), у 1982 г.— з Інстытутам гісторыі АН 
БССР (кіраўнік Н. I. Здановіч) 5. Даследаванні былога кляштара цыс- 
тэрыянак XVIII ст. і мураваных будынкаў XVIII—XIX стст. на тэрыто- 
рыі замчышча ў 1983 г. праводзіў I. М. Чарняўскі. У 1985 г. невялікія 
Іраскопкі на Гары Камунараў зрабіў A. М. Кушнярэвіч *.

Раскопкі паказалі, што першае паселішча гарадскога тыпу ўзнікла 
ў XII ст. на гары Камунараў, дзе знаходзіўся ўмацаваны дзядзінец. Ме- 
навіта тут і сканцэнтравана большасць знаходак XII — першай чвэрці 
XIII ст. Невялікі пасад знаходзіўся побач — на былой Мікольскай гары. 
У часы мангола-татарскай навалы абедзве гары былі пакінуты насель- 
ніцтвам, але ніякіх слядоў штурму гррада ў гэты час археолагам пра- 
сачыць не ўдалося. Магчыма, што жыхары горада адступілі ў больш 
бяспечныя раёны да падыходу заваёўнікаў. Жыццё тут узнавілася, мяр- 
куючы па кераміцы, з другой паловы — канца XIV ст.

Пфшае вядомае апісанне Мазырскага замка адносіцца да 1552 г.6 
У той час замак складаўся з дзвюх частак: уласна замка на Спаскай 
гары і «паркана» на акаляючай замак мясцовасці. Замак меў чатыры 
вежы. На яго тэрыторыі знаходзіліся Спаская царква, будынак для га- 
раднічага і склады. У 1576 г.7 інвентар апавядае ўжо пра пяць замка- 
вых вежаў. У пачатку XVII ст. замак і горад згарэлі, але хутка былі

* Вынікі даследаванняў I. М. Чарняўскага і A. М. Кушнярэвіча ў дадзеным арты- 
куле не разглядаюцца.
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адноўлены. Пасля разбурэння ў выніку войнаў сярэдзіны XVII ст. замак 
быў канчаткова закінуты, і яго ўмацаванні ўжо не аднаўляліся. У сувя- 
зі з гэтым адміністрацыйны цэнтр горада пераходзіць на тэрытррыю 
былога «паркана» (Мікольская гара), але захоўвае старую назву «за- 
мак». Пра гэта сведчаць планы Мазыра канца XVIII — пачатку XIX ст.8 

Даныя пісьмовых крыніц поўнасцю пацвердзіліся ў выніку раскопак.
Шурфы, закладзеныя на сучасных вуліцах Фрунзе і Горкага, паказва- 
юць, што гэта частка гоірада была заселена з XVI ст., а раёны вуліц Ле- 
ніна (раскоп і траншэя) і Савецкай (шурф) —з XVII ст.

Рэшткаў замкавых умацаванняў знайсці не ўдалося. Відаць, яны бы- 
лі поўнасцю знішчаны разам з паўночнай часткай гары Камунараў у 
XIX — пачатку XX ст., калі гэты раён быў зноў густа заселены. Толькі 
ў адным з шурфоў (№ 1) на поўдні замчышча было выяўлена скаплен- 
не глінянай абмазкі на самым мацерыку. Магчыма, што гэта абмазка 
ад былых замкавых драўляных сцен. Існаванне драўлянай Спаскай царк- 
вы, што пазначана на старых планах, пацвярджаюць рэшткі шматлікіх 
пахаванняў, прасочаных у цэнтральнай частцы замчышча.

У раскопе I на глыбіні 1—1,2 м прасочаны развал кафлянай печы 
сярэдзіны XVI ст., якая ацяпляла адзін з замкавых будынкаў. Ніжняя 
частка печы складалася з гаршковай кафлі з квадратным вусцем, верх- 
няя — з зялёнай паліванай каробкавай кафлі, аздобленай геаметрыч- 
ным арнаментам двух тыпаў. Верх быў аздоблены дэкаратыўнымі карон- 
камі9. Рэшткі другой печы першай паловы XVII ст. прасочаны ў шур- 
фе № 6 на тэрыторыі прадзамка.

Самы стары будынак на замчышчы — гэта частка прамавугольнай 
паўзямлянкі канца XII — першай чвэрці XIII ст., што знойдзена ў рас- 
копе VI. Яна мела прыступкі, складзеныя з камянёў на гліне і кавалка 
шыфернага дыска. Каля прыступак знаходзіўся кавалак цыліндрычнага 
замка. Фрагмент другога замка, крыху меншых памераў, і рэшткі до- 
шак, калісьці акаваных меддзю, знойдзены ў запаўненні жытла. Там жа 
сабраны пяць фрагментаў шкляных бранзалетаў, кавалак тачыльнага 
бруска, донца ад гаршка і венцы канца XII — пачатку XIII ст.

Усяго за 1981 —1984 гг. ускрыта 700 м2 культурнага слоя пры таўш- 
чыні ў сярэднім ад 0,6—0,8 да 2—2,2 м (мал. 8). У адным з шурфоў у 
паўночнай частцы замчышча магутнасць слоя складае каля 3 м. Най- 
больш цікавая стратыграфія прасочана ў раскопе VI. Выдзелены чаты- 
ры няпоўныя стратыграфічныя гарызонты.

1. Слой жоўтага пяску таўшчынёй ад 15 да 40 см, які зафіксаваны 
ў паўночнай частцы раскопа. Гэта праслойка ўтварылася нядаўна, пад 
час будаўніцтва падмурка для мацавання металічных канструкцый для 
нагляднай агітацыі.

2. Слой баласту светла-шэрага (часам цёмна-шэрага) колеру. Яго 
таўшчыня складае ў сярэднім каля 0,5 м, але зрэдку ён мае большую 
магутнасць і можа даходзіць нават да мацерыка. Акрамя зямлі ў ім 
утрымліваецца пясок, вуголле, косці жывёл, бітая цэгла і вапна. Гэты 
слой утварыўся ў канцы XVIII — першай палове XX ст., калі гэта част- 
ка замчышча была заселена апошні раз.

3. Культурны слой у асноўным цёмна-шэрага колеру. Яго таўшчыня 
вагаецца ад 0,5—0,6 да 1,5—2 м. У ім сустракаюцца праслойкі пяску, 
чырвонай гліны, вугалю, зрэдку бітай цэглы, косці жывёл і луска рыб. 
У цэлым слой датуецца канцом XIV—XVII ст. і ўтрымлівае болыпасць 
знаходак гэтага часу. У гэтым гарызонце можна выдзеліць некалькі пра- 
слоек з больш вузкімі храналагічнымі рамкамі.

Праслойкі цёмна-шэрага колеру з бітай цэглай і вугалем маюць
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Мал. 8. Размяшчэнне шурфоў і раскопаў у гістарычным цэнтры Мазыра і паўночны 
профіль раскопа VI
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агульную таўшчыню каля 60 см. Асноўная маса знаходак з гэтых пра- 
слоек датуецца XVII ст. (кафля, паліваны посуд, манеты).

Праслойка чорнага колеру, зафіксаваная ў розных профілях раско- 
па, ут|рымлівае пясок, чырвоную перапаленую гліну (рэшткі печаў), ву- 
галь, луску рыб. Яе таўшчыня ад 25—30 да 70—80 см. У асноўным яна 
залягае пад светла-шэрымі слаямі. Па рэчаваму матэрыялу яна дату- 
ецца XV—XVI стст., але ўтрымлівае шмат рэчаў XII—XIII стст., якія 
трапілі сюды ў выніку перакопаў. У верхняй частцы гэтай праслойкі вы- 
яўлены сляды развалаў кафляных печаў XVI ст., што складаліся з гарш- 
ковых кафляў.

4. Светла-шэры культурны слой з дамешкамі мацерыковага пяску. 
У ім зрэдку сустракаецца вугаль. Слой утрымлівае шмат кавалкаў 
шкляных бранзалетаў, праселкаў і кавалкаў бракаванага шыферу, ме- 
талічныя вырабы. Датуецца ён XII — першай чвэрцю XIII ст. Найболь- 
шую цікавасць у раскопе ўяўляе стратыграфія паўночнага профілю ў 
квадратах № 1 і 2 (мал. 8).

0

/7
Мал. 9. Кафля з раскопак Мазыра

23



У выніку раскопак сабрана вялікая калекцыя бытавога посуду, каф- 
лі, вырабаў са шкла, косці і металу. Аб’ём артыкула не дазваляе ў ад- 
нолькавай ступені поўна разгледзець усе катэгорыі знаходак. Вынікі 
даследавання некаторых з іх ужо апублікаваны 10 ці будуць апубліка- 
ваны пазней **,  таму мэтазгодна разгледзець іх толькі канспектыўна. 
Найбольш поўна падаюцца вынікі даследавання калекцыі бытавога по- 
суду, таму што менавіта ён з прычыны сваёй шматлікасці адлюст|роўвае 
своеасаблівасць гэтага цэнтра ў сярэднявеччы. Кераміка ў некаторай сту- 
пені пацвярджае яго актыўную ролю ў гандлёвых сувязях гарадоў Па- 
лесся з Кіевам і іншымі гарадамі Падняпроўя, дазваляе сцвярджаць 
пра трываласць народных традыцый у гэтым рэгіёне Беларусі.

Знойдзеная кафля падзяляецца на гаршковую XV—XVI стст. і кароб- 
кавую XV—XVII стст. Першая мела круглае, крыжападобнае або пра- 
мавугольнае вусце. Гаршковая кафля з прамавугольным вусцем маца- 
валася паміж сабой з дапамогай гліны. Гэтыя гліняныя палоскі часам 
мелі арнамент (мал. 9:3). Каробкавая рэльефная кафля прадстаўлена 
тэракотавымі паліванымі (зялёнага колеру) і паліхромнымі экземпля- 
рамі (табл. 9 : 14). У XVI ст. мазырская каробкавая кафля аздабляла- 
ся геаметрычным (выпуклыя авалы і ўвагнутыя разеткі, «луска рыб») 
арнаментам. Найбольшую цікавасць уяўляе каронка ў форме чалавечай 
галавы і фрагмёнт тэракотавай кафлі з выявай жанчыны ва ўборы ча- 
су Рэнесансу. Румпа каробкавай кафлі ў XVI ст. была вельмі тоўстай 
і мела глыбокія насечкі ў выглядзе касой сеткі для лепшага мацавання 
ў аблямоўцы печы.

Кафля XVII ст. мае тонкую вонкавую пласціну, аздобленую раслін- 
ным (пашырана чатырохчасткавая сіметрыя) або геральдычным (выя- 
вы гербаў уладальнікаў і іх манаграмы) арнаментам (мал. 9). Кафля 
XVIII і ХіХ стст. прадстаўлена фрагментамі завяршэнняў печаў (мал. 
9 : 15, 17).

Вырабы са шкла храналагічна падзяляюцца на дзве групы. Першая 
ўключае матэрыялы XII—XIII стст.: 868 фрагментаў шкляных бранза- 
летаў розных тыпаў і колераў, большасць з якіх паходзіць з кІеўскіх 
майстэрняў, невялікая колькасць з нейкага рэгіянальнага цэнтра і ня- 
значная таксама колькасць візантыйскага паходжання; фрагменты кі- 
лішка і невядомага начыння з празрыстага шкла з блакітнымі налепа- 
мі (мал. 10: 18, 19), некалькі пацерак. Другую групу склалі шкляныя 
вырабы XVII — пачатку XX ст. Гэта бутэлькі, кварты, шкляніцы, кіліш- 
кі са светла-зялёнага і бясколернага шкла, а таксама разнастайны ап- 
тэчны посуд. Уяўляе цікавасць фрагмент сасуда XVI—XVII стст. з на- 
ляпным кляймом (мал. 10:22).

Астэалагічны матэрыял і вырабы з косці нешматлікія, але досыць 
разнастайныя. Пра дзікіх і хатніх жывёл (аленя, дзіка, ляснога ката, 
касулю, каня, свінню, авечку, быка, казу), а таксама рыб (шчупака і 
ляшча), што спажываліся жыхарамі, расказваюць рогі, косці, чарапы, 
пазванкі і луска рыб. Знойдзены як асобныя касцяныя вырабы (колцы- 
накладкі і пласціны-накладкі з адтулінамі, рукаятка нажа, фрагмент 
наборнага грабеньчыка, касцяны наканечнік і частка праколкі, прычым 
некаторыя з вырабаў упрыгожаны цыркульным арнаментам), так і, маг- 
чыма, нарыхтоўкі для іх (акуратна спіленыя рогі лася) (мал. 11 :9—13, 
15—17).

У час раскопак сабрана шмат вырабаў з каменю. Гэта разнастайныя 

** Шкло XII—XIII стст. апрацавана Т. С. Скрыпчанка, a XVI—XIX стст.— 
А. Б. Сташкевіч, частка астэалагічнага матэрыялу вызначана Н. П. Александровіч.
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па фармату і, як правіла, моцна спрацаваныя тачыльныя брускі роз- 
ных часоў, каменнае ядро, якое стратыграфічна датуецца XV — першай 
паловай XVI ст., палова жорнаў, вырабленых з пясчаніку (дыяметр 
42 см, таўшчыня каля 4 см), і вялікая група фрагментаў, нарыхтовак і 
вырабаў з ружовага, фіялетавага і шэрага сланцу (шыферу). Знойдзе- 
ны 92 шыферныя і вапняковыя праселкі, біканічныя і круглыя, якія па 
ўнутранаму дыяметру адтуліны, мяркуючы па распрацоўцы Розенфельд- 
та, датуюцца XII — першай паловай XIII ст. 11 (мал. 11 : 3—8). Акрамя 
гатовых праселкаў знойдзена 15 фрагментаў шыферных дыскаў дыя- 
метрам да 50 см з адтулінамі ў цэнтіры велічынёй 5 і 3 см, а таксама 
больш за 100 абломкаў шыферу рознай велічыні. У раскопе VI нават 
зафіксавана вымастка з дробных камянёў і кавалкаў шыферу. Кавалак 
шыфернага дыска, як ужо адзначалася, быў выкарыстаны для прыступ- 
кі ў паўзямлянцы. Аналогій, падобных шыферным нарыхтоўкам, невя- 
дома, аднак можна меркаваць, што Мазыр быў перавалачнай базай на 
дарозе з Оўруча (адлегласць да яго 90 км) у цэнтры па вытворчасці

Мал. 10. Вырабы са шкла: 1—17 —фрагменты бранзалетаў; 18—22 — фрагменты куб- 
каў, шкляніц
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праселкаў. Падобныя цэнтры ўжо выяўлены ў Кіеве, Суздалі і на га- 
радзішчы Менка. Магчыма, шыфе|рныя праселкі ў невялікай колькасці 
вырабляліся і ў самім Мазыры. Пра гэта сведчаць праселкі са слядамі 
свідравання, фрагмент дрэнна апрацаванага шыфернага вырабу і вя- 
лікая колькасць дробных фрагментаў шыферу, што выкаірыстоўваліся 
нават для брукоўкі (мал. 11 : 14, 18).

У пластах другой паловы XVII—XVIII ст. было сабрана каля дзе- 
сяці фірагментаў керамічных люлек (чырвона- і белагліняных, а таксама

Мал. 11. Рэчавы матэрыял з раскопак Мазыра: 1 — фрагмент амфары XII—XIII стст.; 
3—8 —шыферныя праселкі; 9—13, 15—17 — касцяныя вырабы і загатоўкі; 14, 18 — 

фрагменты вырабаў з шыферу

паліваных). Некаторыя з іх аздоблены геаметрычным арнаментам і ма- 
юць клеймы. Найбольш цікавыя экземпляры прадстаўлены на мал. 12.

Калекцыя металічных вырабаў з раскопак у Мазыры апрацавана 
Г. М. Сагановічам. Усяго знойдзена каля 300 розных ірэчаў [разнастай- 
нага прызначэння, якія датуюц,ца XII—XVIII стст. Найбольш цікавымі 
з іх з’яўляюцца два наканечнікі двухзубай сахі XII — пачатку XIII ст., 
маленькія ювелірныя абцугі, завушніца са шкляной пацеркай, браня- 
бойны наканечнік стралы, маленькі кінжал XV — першай паловы 
XVI ст.12

Як ужо адзначалася, найбольшая колькасць знаходак прыходзіцца 
на бытавы посуд. Тыпалагічнай класіфікацыяй было ахоплена больш 
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за 4 тыс. вснцаў і каля 7 тыс. сценак і донцаў начыння. Улічваліся аб- 
пал вырабаў, арнаментацыя і месца лакалізацыі арнаменту. Па форме 
тулава і асноўных прапорцыях увесь посуд падзяляецца на віды, якія 
па характару фармовачнай масы і апрацоўкі паверхні падзяляюцца на 
групы. Групы складаюцца з тыпаў, падзеленых на варыянты ў адпавед- 
насці з формаю венца.

Прыведзеная тыпалагічная класіфікацыя непаліваных гаршкоў (уся- 
го выдзелена 17 тыпаў — мал. 13) сведчыць пра своеасаблівасці формы

Мал. 12. Люлькі з раскопак Мазыра

мазырскіх гаршкоў і дазваляе зрабіць некаторыя назіранні за хранала- 
гічнымі зменамі.

Датаванне выдзеленых груп керамікі зроблена па даных раскопаў і 
шурфоў з добрай стратыграфіяй (раскопы II і VI). Яно таксама суадно- 
сілася з датаваннем керамікі на суседніх тэрыторыях — галоўным чы- 
нам з гарадоў Тураўскага княства і тэрыторыі Украіны.

Кераміка 1—3-й груп знойдзена амаль ва ўсіх мацерыковых ямах 
і ў памянёнай паўзямлянцы ў комплексе са шклянымі бранзалетамі і 
шыфернымі праселкамі. Падобнае начынне бытавала ў XII—XIII стст. 
і на тэрыторыі гарадоў Тураўскай зямлі.

У пластах не раней другой паловы XIII ст. у Мазыры, як і ў Тура- 
ве І3, выяўлены гаршкі тыпу VIII. Аналогіі гаршкам наступнага, IX тыпу 
на тэрыторыі Давід-Гарадка знойдзены пераважна ў слаях XIII— 
XIV стст.'14

Сасуды тыпу X, асабліва яго варыянты Б і В, характэрны ў Мазыры 
ў асноўным для слаёў XV ст., хаця ў Тураве гаршкі варыянта А сустра- 
каюцца і ў слаях XIV ст.15 У гэты ж час з’яўляецца начынне 6-й групы, 
хоць гаршкі тыпу XI бытавалі яшчэ і ў XVI ст., асабліва варыянт В, 
на знешняй паверхні венцаў і сценак якога сустракаліся зацёкі зялёнай
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Табліца. Петраграфічны аналіз фрагментаў посуду XII — XVII стст.

№ 
п/п

Колер пасля 
абпалу Дамешкі Структура на 

зломе Паверхня Тыпы венцаў 
гаршка

1 белы пясок порыстая шурпатая I—IV
2 белы, закоп- 

чаны
дробная жар- 
ства

шчыльная 
зярністая

бачна жарства V-VI

3 ружовы дробны пясок шчыльная адгладжаная VIII

4 моцна закоп- 
чаны

шмат жарствы зярніста-порыс- 
тая

бугрыстая VII і IX

5 шэраваты шмат жарствы зярністая 
кампактная

шурпатая? X

6 белы — рыхлая слаістая шурпатая XI і XII
7 белы дробная жар- 

ства, мала
зярністая кам- 
пактная

адгладжаная XIII—XIV

8 светла-шэры дробны пясок 
у сыравіне

кампактная адгладжаная XV-XVII

9 чырвоны дробны пясок зярністая кам- 
пактная

адгладжаная паліваны 
посуд

10 цёмна-шэры дробны пясок кампактная адгладжаная дымл. 
посуд

палівы. Аналогіі тыпу XII вядомы на тэрыторыі Пінска 16. У тых жа 
пластах, што і гаршковая кафля, знойдзена найбольшая колькасць ке- 
рамікі 7-й групы. У слаях XVI ст. аналагічныя гаіршкі сустрэты на тэ- 
рыторыі Турава, у нязначнай колькасці выяўлены яны і на тэрыторыі 
Давід-Гарадка 17.

Самы позні з белаглінянай кеірамікі — гэта посуд 8-й групы. Часам 
яго знаходзілі адразу пад дзірваном разам з матэрыяламі першай па- 
ловы XVII ст. Посуд гэтай групы шырока Пірадстаўлены ,як у Мазыры 
ў слаях XVI ст., так і на тэ|рыторыі гарадоў былога Тураўскага княства.

Матэрыялы з сярэдзіны XVII ст. і болып познія складала ў асноў- 
ным начынне 9—10-й груп: непаліваны посуд, а таксама паліваны і 
дымлёны. Гэта ў асноўным гаршкі і накрыўкі да іх (мал. 14а . 1—4), 
рынкі (мал. 14а : 8) і тарны посуд (мал. 14а : 6), талеркі, міскі і збаны.

Для матэрыялаў другой паловы XII—XIII ст. характэрны гаршкі, 
што маюць выразную шыйку сярэдняй велічыні, моцна адхіленае вонкі 
венца, край якога загнуты ўнутр і мае вузкі раўчук (мал. 13, тып. I, III, 
IV, VI : VII), і гаршкі з прывостраным коса зрэзаным краем (тыпы II 
і V). Ступень распаўсюджанасці розных тыпаў гаршкоў гэтага часу, як 
і пазнейшых, прыведзена на гістаграме (мал. 146). Акрамя гаршкоў у гэ- 
ты час ужываюцца рабрыстыя міскі (мал. 13 : 5, 15) і латкі (мал 13 : 11).

У слаях канца XII — першай чвэрці XIII ст. знойдзена некалькі фраг- 
ментаў паліванага посуду, відаць, кіеўскага паходжання. 3 рэчаў кіеў- 
скага керамічнага імпарту трэба адзначыць карчагу з дзвюма ручкамі, 
аздобленую хвалістым арнаментам з кропляю палівы на сценцы Карча- 
га была знойдзена ў адной з гаспадарчых ям у раскопе VI і выкарыстоў- 
валася для захавання харчовых прадуктаў. Карчагі такога тыпу выраб- 
ляліся кіеўскімі ганчарамі і вядомы па раскопках у Кіеве 18.

У XIII—XV стст. у фррме начыння адбываюцца змены: памяншаец- 
ца шыйка, венца адагнута амаль гарызантальна (мал. 13, тыпы VIII— 
IX). У гэты час шырока распаўсюджваецца начынне з рабрыстым пе- 
раходам плечука ў тулава (мал. 13, тып. X), хоць сустракаюцца гаршкі 
з высокай шыйкай і моцна патоўшчаным к;раем венца (мал. 13, тыпы 
XI і XII). Па-ранейшаму захоўваецца раўчук на ўнутраным краі венца.
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Сярод матэрыялаў XVI—XVII стст., як вынікае з гістаграмы (мал.
146), нязначная колькасць гаршкоў захоўвае рабро на плечуку (тып 
XIII), але п^раважае начыненне з ледзь прыкметным раўчуком і шый- 
кай (мал. 13, тыпы XIV—XVII), венна ўсё болын нагадвае насаджаны 
на плячук валік.

Як вынікае з табліцы, значная частка начыння арнаментавана пара- 
лельнымі ўра’знымі стужкамі, насечкамі, выкананымі пад нахілам або

н 6 і

Тып! ’ ' ,

TunV

Мал. 13. Тыпалогія непаліванага посуду
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шляхам гарызантальнага ці вертыкальнага пазногцевага ўціскання. Ся- 
род матэрыялу другой паловы XII—XIII ст. часцей за ўсё сустракаецца 
камбінаваны арнамент з паралельных стужак і пазногцевых уціскаў над 
імі. Такі ж арнамент, выкананы ў тэхніцы ангобнага роспісу, характэр- 
ны для матэрыялу XIX — пачатку XX ст. Традыцыя арнаментаваць не- 

■ група 5
□ групаі

група2
S грулаЗ

грулаР
IS групав 
@ група7 
S3 групай

б-праселкі Г-лалібаны лосуд

Мал. 14. a — асноўныя тыпы паліванага і дымленага посуду; б — гістаграма колькасці 
венцаў па тыпах; в, г — карэляцыйныя табліцы раскопаў II, VI
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паліваны посуд захоўвалася да XVII ст., але колькасць арнаментаваных 
гаршкоў нязначная. Арнамент — дзве-тры ледзь прыкметныя паралель- 
ныя стужкі па плечуку (мал. 13, тып XIV). Характэрнай рысай мазыр- 
скіх гаршкоў з’яўляюцца невялікія адтуліны дыяметрам да 0,5 см на 
шыйцы многіх сасудаў, што прасвідроўваліся ўжо пасля абпалу. Гэта 
след рамонту трэснутых гаршкоў (мал. 13, тыпы II, VIII, X, XII, XV, 
XVI). Начынне другой паловы XII—XV ст. выраблялі ў тэхніцы спіраль- 
нага або спіральна-стужкавага налеплівання, пра што сведчаць сляды на 
ўнутранай паверхні, асабліва ў прыдоннай частцы, а таксама сляды ад 
ганчарнага круга і клеймы на донцах. Клеймы сустракаюцца ў выглядзе 
канцэнтрычных кругоў з малюнкам унутры іх і без малюнка, з Х-падоб- 
ным знакам, геаметрычнымі фігурамі і ў выглядзе літар.

Светла-буры і блізкі да белага колер чарапкоў абумоўлены нізкім 
працэнтным утрыманнем гідравокіслаў жалеза ў гліністай сыравіне, што 
з’яўляецца характэрнай асаблівасцю палескіх глін. Яны характарызу- 
юцца таксама дрэннай паветрапранікальнасцю, таму ўнутры чарапка 
пад час абпалу ўтвараецца асяроддзе, блізкае да аднаўленчага. Буры 
колер керамікі абумоўлены часам і нявытрыманым, блізкім да аднаў- 
ленчага рэжымам абпалу.

Петраграфічны аналіз керамічнай масы *** паказаў, што найбольш 
блізкая па характарыстыцы сыравіна сустракаецца на захад ад горада, 
у раёне в. Ск|рыгалава ў выглядзе другасных залежаў.

Посуд 9-й групы выраблены з сыравіны бурых і жоўтых таноў са 
значнымі дамешкамі каліевых палявых шпатаў і слюды. У наваколлях 
Мазыра яна вядома ў радовішчы Дразды. Посуд гэтай групы «сустрэты 
ў слаях другой паловы XVII ст. На падставе керамічнага матэрыялу 
можна меркаваць, што ў гэты час была заселена пераважна паўднёвая 
і паўднёва-ўсходняя частка тэрыторыі, якая прылягала да замчышча.

Аналіз формаў непаліваных гаршкоў з Мазыра і параўнанне з ма- 
тэрыяламі з суседніх тэрыторый паказалі іх найбольшую блізкасць да 
гаршкоў гэтага часу з гарадоў Тураўскай зямлі, асабліва з Турава і 
Давід-Гарадка. 3 17 тыпаў тураўскіх гаршкоў дзесяць маюць дакладныя 
аналогіі сярод матэрыялаў з Мазыра, адпаведна з 12 тыпаў гаршкоў з 
Давід-Гарадка восем аналагічныя выдзеленым тыпам непаліваных гарш- 
коў калекцыі з Мазыра 19. Блізкае па форме начынне сустракаецца і 
на тэрыторыі паўночнай Украіны, што ў значнай ступені тлумачыцца 
блізкай па якасці да нашых палескіх глін сыравінай.

Такім чынам, вынікі даследаванняў 1981 —1984 гг. паказалі, што Ма- 
зыр у канцы XII ст. быў даволі вядомым горадам з ядром на гары Ка- 
мунараў (былой Спаскай). Знаходкі шматлікіх бранзалетаў, шыферных 
праселкаў, цэлай карчагі, якая аналагічная знойдзенай у Кіеве, і фраг- 
ментаў паліванай белаглінянай керамікі, што, магчыма, паходзіць з таго 
ж цэнтра, а таксама фрагментаў амфар даюць уяўленне пра гандлёвыя 
сувязі Мазыра. Шматлікія кавалкі шыферу і шыферных дыскаў даюць 
падставы меркаваць, што жыхары горада не толькі спажывалі і пры- 
вазныя вырабы, але выконвалі ролю пасрэдніка ў распаўсюджванні сы- 
р'авіны для вырабу праселкаў па іншых гарадах Беларусі.

Шматлікасць фрагментаў бытавой керамікі XII—XVIII стст. дала 
магчымасць упершыню атрымаць поўнае ўяўленне пра развіццё формаў 
мазырскага посуду ў гэты час, распрацаваць тыпалагічную класіфіка- 
цыю самага шматлікага яго віду — непаліванага гаршка.

*** Петраграфічны аналіз праведзены ў хімлабараторыі АП БРПІ навуковым су- 
працоўнікам Т. I. Ляўковай.
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Аналіз формаў бытавога посуду з Мазыра і параўнанне іх з фор- 
мамі посуду з іншых гарадоў Тураўскай зямлі дазваляюць прапанаваць 
наступную гіпотэзу. На Палессі ў XII—XVII стст., магчыма, існаваў ма- 
гутны цэнтр ганчарнай вытвррчасці, што часткова пастаўляў сваю пра- 
дукцыю ў населеныя пункты па цячэнню Прыпяці, у тым ліку ў Мазыр. 
ён, па меншай меры, мог садзейнічаць фарміраванню ўстойлівых рэгія- 
нальных традыцый, водгукі якіх захаваліся яшчэ да канца XIX — па- 
чатку XX ст.

Археалагічныя раскопкі дазволілі таксама прасачыць працэс пасту- 
повага перамяшчэння інтэнсіўнага жыцця з замчышча на прылягаючую 
да яго тэрыторыю (былую Спаскую гару). Асабліва актыўна гэты пра- 
цэс назіраўся з другой паловы XVII ст., што фіксуецца па знойдзеных 
там фрагментах паліваных гаршкоў, рынак, місак і талерак, а таксама 
дымленай керамікі (гаршкоў і накрывак да іх).
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В. В. Шаблюк

ФЕОДАЛЬНАЯ УСАДЬБА XVI—XVIII вв. У д. МОЧУЛННО

Позднесредневековые селніца относятся к малойзученным археоло- 
гнческнм памятнйкам. Необходнмость в йх археологдческом дсследова- 
нйй заключается прежде всего в том, что многне аспекты развнтня сель- 
скдх поселеняй не нашлв достаточно полного отраження в гшсьменных 
йсточняках. Особенно фрагментарны сведенйя первонсточнйков о ма- 
тернальной культуре сельского населенвя.

Основнымн тапамн сельскнх поселеннй XVI—XVIII вв. в Беларуся 
являлйсь деревня (села) й феодальные усадьбы (дворы, фольваркн). 
Усадьбы располагаліісь, как правнло, вблнзн деревень йлй местечек, в 
нанбрлее благопрйятных потопографйй местах.

Селніце, культурный слой которого содержвт хаірактерные прнзнакй 
феодальной усадьбы XVI—XVIII вв., было обнаружено автором в 1985 г. 
в 0,3 км на северо-запад от д. Мочулчно (Волковысскйй р-н Гроднен- 
ской обл.), на террйторнй бывшего йменчя. Поселенне іразметалось на 
возвышенвн правого берега р. Мочулянкн — правого прнтока Росй. Подг>- 
емный матервал здесь прослежявается на плоіцадй около 20000 м2. Куль- 
турный слой селйіца в значйтельной степенн был поврежден прн воз- 
веденнй построек во второй половйне XIX в. Его моіцность составляет 
0,6—0,85 м. В 1985—1987 гг. на памятняке было йсследовано 224 м2.

В раскопе 1 на глубане 0,3—0,4 м был выявлен фундамент деревян- 
ной постройкн. Ннжняя часть фундамента состонт нз уложенных с не- 
которымн промежуткамн камней 0,25—0,4 м в поперечннке. Камнн на- 
ходятся на слое глйны толіцйной 0,2 м. По углам кладкн расположены 
валунные камнн с плоскймй поверхностямй, 0,6—0,8 м в поперечннке. 
Всрхнюю часть фундамента составляют одйн йлй два ряда кйрпячей, 
скрепленных йзвестковым раствором. йх размеры 25X13,5X7,5; 27Х 
X14X7 см. Шйрйна кнрпнчной кладкн 0,25—0,3 м. Кврпйчн в западной 
й северной частях кладкй помеіцены лнцевымй, а в южной — как лй- 
цевымн, так й боковымн гранямн вверх. Дляна полностью вскрытой 
(западной) стенкя фундамента составляет 9 м. Северная й южная клад- 
кк прослежаваются на протяженіш 4—6 м. По обнаруженным в преде- 
лах постройкн матерйалам (бытовая керамдка, язразцы) она может 
быть датарована XVII—XVIII вв.

Средч находок нанболее многочвсленной является коллекцяя быто- 
вой керамйкй (свыше 13 тыс. фрагментов). Она делвтся на кухонную 
н столовую посуду. Большннство фрагментов относйтся к кухонной по- 
суде, средч котррой в свою очередь преобладают горшка (прдмерно 
90% всей посуды). Прн йзготовленйй большйнства горшков пряменя- 
лась глйна кррйчневой окраскв. Отдельныма фрагментамя представле- 
ны белоглнняные горшкя. Также немногочйсленны черепкя от мореной 
посуды. В тесте горшков содержятся прймесь мелко- н среднезернйсто- 
го песка. Поверхноств серого, корячневого йлй серовато-корнчневого 
цвета, часто co следамя нагара. йзлом черепков одноцветный (серый) 
йлй двухцветный (серовато-корйчневый) . Толіцйна стенок горшков 0,3— 
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0,7 см, днаметр венчнков 13—20 см. Дняіца плоскяе, срезанные, толіцй- 
ной 0,5—1 см. На некоторых вйдны следы подсыпкй. Днаметр 11—20 см. 
Клейм не отмечено. Ручкя горшков нмеют высоту 5,5—8 см. По середв- 
не внешней стороны ручек проходят выемкн. К крышкам относнтся 
только одйн небольшой фрагмент верхней частч.

По формам венчйков, шейкд й плечяков выделено пять основных 
тйпов горшков.

Тйп I. Горшкн с очень короткям, прйжатым к тулову венчвком. Шей- 
ка не пірослежйвается, плечйкй высокяе. В данном тяпе ямеются варй- 
анты с округлымй йлй кососрезаннымй венчнкамн.

Тйп II. Крроткнй, пряподнятый вверх венчнк, слабовыраженная шей- 
ка, плечвкй высокйе. Здесь также выделяются варйанты с округлым 
йлй кососрезанным венчнком. У отдельных горшков венчйкя слегка ото- 
гнуты варужу.

Тйп III. Высокйй, кососрезанный венчнк, плавно йзогнутая шейка, 
высокне плечйкя.

Тйп IV. Вертйкальный, округлый венчвк. Маленькая шейка плавно 
переходнт в средневыпуклое плечйко.

Тйп V. Короткнй, немного отогнутый наружу венчйк. Маленькая 
плавно йзогнутая шейка переходят в высокое плечяко. Выделяется ва- 
рнант с округлым венчвком.

В ассортнменте кухонных горшков преобладают тйпы I—III. Выде- 
ленные в коллекцйй тйпы горшков былй характернымй для многйх ііозд- 
несредневековых селнш, Западной Беларусн. Особенно часто на нйх 
встречаются горшкв первого тнпа. Ареал йх распространенйя достаточ- 
но шярок. Аналогччной формы горшкн йзвестны по матеірналам рас- 
копок разлнчных пэмятнйков Беларусй й северо-западной частя Россйй г.

йз д|ругйх вйдов кухонной посуды чаіце всего употреблялйсь макот- 
ры. Средй ннх преобладалй сосуды co слегка прйподнятым вверх, ко- 
сосрезанным венчяком. На некоторых фрагментах по срезу венчяка яме- 
ются пальцевйдные вдавленйя. Отдельные макотры в верхней частн 
тулова украшены лянейным орнаментом. Найдея фрагмент макотры, по- 
крытый нзнутрн зеленой полйвой. Толіцйна стенок макотр 0,8—1 см, 
дяаметір венчнков 22—26 см. Большйнство мйсок ямеют горіізонтальный 
венчнк. Внешнне стороны некоторых мйсок оформлены лйнейным орна- 
ментом йлй налепным валнком. Толіцйна стенок данных сосудов 0,5— 
0,8 см, днаметр венчйков 18—20 см. Найдена мореная мяска полного 
профнля. Она нмеет высоту 7,5 см, дяаметр венчйка 16 см, дна— 11 см. 
Вснчйк вертнкальный, кососрезанный. Найдены м фрагменты такого 
распространенного в позднем средневековье вяда кухонной посуды, как 
рынкв (сковородкн на трех ножках). Онн язготовлены нз красной глй- 
ны н покрыты язнутрй зеленой йлй корячневой полйвой. Высота ножек 
4—5 см, днаметр венчнков 13—18 см. Кувшнны представлены несколь- 
кймй фірагментамн мореных сосудов. Толіцйна стенок 0,4—0,6 см, дяа- 
метр венчяков 15—18 см.

Колйчество орнаментйрованной посуды невелвко (около 300 фраг- 
ментов). Чаіце прнменялся лйнейный ррнамент, значйтельно реже — 
штампованный (в вяде ромбовндной сеточка), волнястый й ногтевой.

К столовой посуде относятся тарелкн, кубкн н некоторые горшкн. Та- 
релкн ймеют округлый, вертякальный йлй отогнутый наружу венчнк. 
Внешнйе стенкн тарелок неполйвные, а внутреннйе по^рыты полйвой й 
расішсаны волннстой лннней йлй растйтельным орнаментом. Отдельные 
фрагменты покрыты нзнутрй ангобом. Дйаметр венчвков 18—25 см, тол- 
іцнна стенок 0,4—0,5 см. Кубкн вмеют днаметр днйіц 6—8 см, толтнна 
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стенок 0,3 см. йзнутря онй былн покрыты полввой. На одном нз фрагмен- 
тов полнва нанесена с обенх сторон. К столовой посуде относятся также 
полнвные горшкн с ручкой. Это тонкостенные сосуды (0,3—0,4 см). Дна- 
метр венчнков 14—22 см. По верхней частв тулова нанесен штампован- 
ный орнамент в внде мелкой йлй крупной ромбовндной сеточкя. Внут- 
реннне, а также верхнне частн сосудов покрывалнсь полнвой зеленых 
нлн корйчневых оттенков. Такой вйд посуды во втфой половнне XVI— 
XVII в. был шнроко распространен в Беларусн й на смежных террнто- 
рнях2. Горшкн йзготовлялйсь как нз красной, так й йз белой глйны. 
йзвестно, что местом йзготовлення подобных белоглвняных грршков 
являлся г. йльжа (террнтордя современного Радомского воеводства в 
Польше) 3. О ввознмых в Беларусь «белых н полеваных» горшках йз 
Йльжй свндетельствуют тшсьменные йсточнйкй второй половнны XVI в.4

Представляет ннтерес большой полнвной красноглнняный сосуд с 
двумя ручкамн. йзнутрн он покрыт корнчневой полнвой, а снаружн — 
ангобом. Верхняя внешняя часть сосуда покрыта зеленой полйвой й 
штампованным орнаментом, а также небольшнмн налепленнымй пла- 
стйческнмй украшеннямй в внде ягодок. По плечякам нанесен лннейный 
орнамёнт. Толіцйна стенок сосуда 0,5 см, в прндонной частн 0,8—0,9 см. 
Днаметр венчйка 25 см, дна — 16 см.

К стронтельной керамнке относйтся кнрпнч. Он нспользовался в клад- 
ке фундамента выявленной постройкя, а также, вероятно, в основанмй 
язразцовых печей. Прнменялся кнрпйч двух тнпов: гладкйй н с борозд- 
камн на поверхностй («пальчатка»). Неглубокне бороздкн расположены 
параллельно боковым граням. Кярпнч язготовлен йз хорошо промешан- 
ной глйны с прямесью песка. Цвет поверхностн красновато-корнчневый. 
Размеры кйрпячей 26X14X8; 25X13,5X7,5; 22X11,5X7; 23x12x5,5 см.

На селйіце найдено свыше 1200 фрагментов нзразцов. Онн относятся 
к двум тйпам: горшковым (сосудообразным) й коробчатым (пластнн- 
чатым). Горшковые взразцы представлены так называемым мйсковым 
варнантом (ряс. 15 : 1). Основные хронологнческне рамкн суіцествованйя 
такнх нзразцов — XVI—XVIII вв.5 Онн йзготовлены йз красной глйны 
с прнмесью мелкозернйстого песка. Тулово ямеет вйд усеченного кону- 
са. Устье четырехугольной формы, размер 14X12 см. Высота нзразцов 
12 см, дяаметр дна 12 см, толіцйна стенок 0,6 см. Внешнне стенкн про- 
фнлй|рованы неглубоквмй горйзонтальнымн бороздкамй. На некоторых 
днніцах вйдны следы нагара. Выявлен также фрагмент горшкового йз- 
разца с устьем квадрнфольной формы. Поверхность светло-корнчневого 
цвета. В тесте прймесь мелко- н среднезернястого песка. Толіцнна сте- 
нок 0,7—0,8 см.

Коробчатые нзразцы представлены терракотовымн й полйвнымй пла- 
стннамй. Большннство составляют рельефные нзразцы с зеленой полввой, 
которые датнруются XVII в. К этому же временм относятся немногочнс- 
ленные полнхромные пластнны. Найдены также гладкяе с корнчневой 
полйвой й распйсные язразцы XVIII в., покрытые белой эмалью н снннм 
растнтельным орнаментом.

В раскопе выявлены все частн облнцовкн печн — стенные, угловые, 
карнйзные, поясовые нзразцы, коронкн. В коллекцнн преобладают квад- 
ратные стенные пластнны (20,5x20,5 см). Края большннства пластнн 
оформлены двухступенчатой рамкой шнрнной 1 см. Находкн безрамоч- 
ных язразцов едннйчны. Угловые нзраэцы состоят йз двух стенных, со- 
едчненных под углом 90° (рнс. 15 : 3). Длнна угловой пластяны 10,5 см. 
На карнязных нзразцах выделяются две частя, амеюіцйе разліічный ор- 
намент. В одном нз варнантов верхняя н нйжняя пластнны іразделены 
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рамкой. Размфы данных азразцов 25,5X14,5; 18,5Х17см. В качестве 
поясных йспользовэлйсь гладкне, с корнчневой полйвой взразцы разме- 
ром 18X10,5 см (рйс. 15 : 7). К нзразцам-перемычкам относятся неболь- 
шве распнсные пластйны XVIII в. размером 8,5X3,5 см (рнс. 15:8). 
Верхнне частй печей украшаля резные, фйгурные коронкя с элемента- 
мн геометраческого й растнтельного фнамента (рйс. 15 : 6). Высота ко- 
іронок 9—14 см. Румпы нзразцов ямеют форму усеченной пнрамйды. Вы- 
сота румп 8 см. Края оформлены отогнутым наружу одйнарным кантом

Ряс. 15. Тнпы язразцов нз раскопок у д. Мочулнно: 1—мясковый язразец; 2 — стен- 
ной нзразец; 3 — угловой язразец; 4—5 — карнязные язразцы; 6 — коронка; 7 — поясо- 

вой нзразец; 8 — нзразец-персмычка

шнрйной 1,3—2 см. На некоторых румпах по середнне канта проходвт 
неглубокая бороздка. В стенках румп ймеется по два отверствя для пе- 
ревязкн плйток проволокой. Дааметры отверствя 1,5—1,8 см. Внешнйе 
стенкн румп профйлнірованы мелквмй параллельнымй бороздкамн.

В орнаментальном заполненйй пластян преобладают элементы рас- 
тнтельного орнамента. Основная масса как теірракотовых, так й полйв- 
ных плйток ймеет четырехсямметрйчный растнтельный рясунок (ряс. 
15:2) В центре пластйны находятся помеіценный в рамку цветок. От 
него в четырех направленйях по дйагоналя расходятся стйлйзованные 
лйстья, а перпендйкулярно рамке помеіцены йзображення цветов. На 
карннзных й'зразцах разлнчные элементы растятельного орнамента (бу- 
кет в вазе, лйстья) сочетаются с геральдвческймй (в вяде корон) й йзо- 
браженчем морскнх коньков (ряе. 15:4, 5). Найдено несколько безра- 
мочных язразцов с так называемым ковровым орнаментом. Стйлйзо- 
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ванные йзображенвя растеннй нмеются такжс на распнсных нзразцах 
XVIII в. Геометрнческнй орнамент выявлен на еднннчных экземплярах. 
К геральднческпм нзразцам относйтся фрагмент с рнсунком «Погонн»— 
государственного герба Велнкого княжества Лйтовского. Аналогнчные 
пластвны находятся в собранйй Гродненского йсторяко-археологйческо- 
го музея 6. Найдены нзразцы с гербом Олендскнх «Равнч»7 н с йзобра- 
женнем ангелов, поддержйваюіцнх геральднческнй шйт. йз пнсьменных 
йсточййков йзвестно, что Олендскве владелй нменнем Мочулвно во вто- 
рой половвне XVII—XVIII в.8 Прямером орнамента сюжетного харак- 
тера является небольшой фрагмент полйвного нзразца с йзображенвем 
мужской головы.

В результате іраскопок выявлено 1202 фрагмента стеклянных нзде- 
лйй, относяіцнхся к посуде й оконному стеклу. Сосуды йзготовлены йз 
цветного (желтого, зеленого, корнчневого) стекла, а также йз бесіівет- 
ного прозрачного. Весь ассортнмент стеклянной посуды можно разделнть 
на две группы: сосуды для храненяя жвдкостей (бутылкн, кварты) й для 
пйтья (бокалы, скляннцы, стопкй). В позднем средневековье названные 
сосуды нмелн шнрокое распространенне по всей Беларусн, а также на 
соседннх террйторяях (Лнтва, Польша, Россйя, Укравна).

К самым массовым стеклянным нзделням относятся бутылкя. В шн- 
рокое употребленне онй входят начнная с. XVIII в. Бутылкй представле- 
ны сосудамя цйлйндрйческой формы с днчіцамй, которые на 1—4 см 
вогнуты вовнутрь. Дйамерр днйіц 7—12 см. Толіцнна стекла 0,5—1 см. 
Горлышкя днаметром 2 см оплетены круглым налепным жгутом. Квар- 
ты ймеют короткую (1 см) цнлнндрнческую шейку. Днаметр горлышка 
2—2,5 см. Оно также оплетено круглым жгутом. Найден фрагмент квар- 
ты с круглой печаткой на плечнках. Дняіца йх прямоугольной формы. 
Размер целого днніца 8X6,5 см. К стопкам относятся небольшне сосу- 
ды цнлнндрнческой формы. Стенкв гладкяе йлй профялйрованные. Тол- 
іцнна стенок 0,1—0,6 см. Средв донцев выделены как плоскне, так й во- 
гнутые вовнутрь, тонко- й толстостенные. Днаметр донцев 1,8—4 см, 
устьев — 3,5—4 см. Склянйцы нмеют цнлйндрйческую нлв коннческую 
(Ьррму. Донца вогнуты вознутрь на 1—3 см. Дяамстр целого донца 8 см. 
Однн йз фрагментов дна оформлен волййстым стеклянным жгутом. Два 
небольшнх фрагмента стенок украшены по окружностн налепной лен- 
той. Днаметр устья данных сосудов 7—11 см. Найден фрагмент дна й 
ножкн от бокала. Дпаметр донца 8,3 см. Оно украшено слабопрофйлнро- 
ваннымн ковцентрйческймй бороздкамн. Дяаметр ножкй 3 см. Толіцйна 
стевок сосуда 0,2 см. Две стеклянные ручкй прішадлежалй, вероятно, 
кубкам. йз айтечной посуды вмеется фрагмент гцрлышка флакона. Два- 
метр его 1,5 см, толіцнна 0,1 см. Зафнксйровано два фрагмента сосудов, 
которые распйсаны желтой эмалью.

К оконному стеклу1 относятся частя врямоугольных й круглых дйс- 
ков. Толшнна стекла 0,2—0,3 см. Днаметр круглых дйсков 9 см. По 
окружностн онй оформлены узкям (0,4—0,5 см) бортнком. йзвестно, что 
такого внда оконные стекла шнроко употреблялвсь в средневековой 
Польше 9. Пронзводство круглых оконных стекол там было особенно раз- 
внто в XVII в.'° Круглые оконные дйскй XVI—XVIII вв. былв обнаруже- 
ны в Кневе н.

Средй металлнческйх нзделнй преобладают гвоздн, которые делятся 
на тря группы: срройтельно-крепежйые, костыльвые й сапожные. Гвоздч 
ймеют шляпкн овалыіой йлй прямоугольной формы. Стержнв прямо- 
угольные в сеченнй, длййой 3,5—11 см. Многочйсленны находкй разляч- 
йых скоб. Выявлено т|рй тйва ключей. К первому тнпу относятся два 
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ключа от неподвйжных (нутряных) замков (рас. 16:5, 10). Согласно 
іійсьменным асточнйкам второй половнны XVI в., такйе замка в большом 
колйчестве йспользовалясь в жйлых й хозяйственных постіройках фео- 
дельных нменнй Понеманья 12. Длана ключей вместе с головкой соответ- 
ственно 8 й 13 см. Стержна втульчатые, полые, днаметром 0,7—0,8 см. 
Головкй сделаны в форме кольца. На лопастн большего ключа нмеется 
четыре нарезкй. Подобного тнпа ключй былн найдены в культурных сло- 
ях XVI—XVIII вв. на іразлячных археологнческйх памятннках Белару-

Рнс. 16. Металлнческне 
нзделня нз раскопок у 
д. Мочулнно: 1 — нож; 
2, 4, 5, 10 — ключн; 3 — 
ручной резец; 6, 8 — 
подковкн; 7 — булавка; 
9 — гвоздь для оковкн;

11 — стамеска

сй 13. Ключ второго тйпа прйнадлежал вясячему цйлйндрйческому зам- 
ку (ряс. 16:4). Блйзкймй аналогнямй являются ключй тнпа Д й Е йз 
Новгорода, где онн датнруются втсфой половнной XIV—XVI в.14 Дляна 
ключа 13 см. К третьему тяпу относйтся ключ для открытяя й закрытвя 
пірймйтйвных дёревянных .засовов (ряс. 16:2). Такяе ключй бытовалн 
в деревне с глубокой древностн до XX в. Ключ выкован йз цельного брус- 
ка железа. Стержень его ймеет прямоугольное сеченне с загнутым кон- 
цбм й фягурным коленом. К двум тнпам относятся подковкй от обувя: 
врезавшйеся в каблук (с шйпэмй) й крепявшйеся к нажней набойке (с 
дырочкамй) — рнс. 16 : 6, 8. Шйпы загнутые йлй прямые, высотой 2— 
2,3 см. Высота пластанкй 0,5—0,6 см. Данные подковкй датаруются 
XVI—XVII вв. К предметам женскнх украшеннй относятся заколкн для 
волос я булавкй тйпэ «пус йеппя» (рнс. 16:7). Такого рода булавкй 
служялй для закрепленвя женского головного убора. Онй нзготовлены 
йз бронзы. Дляна стержней 2,5—3,5 см, днаметр 0,1 см. Головкй круг- 
лые. Средй діругях яндйвйдуальных находок следует отметйть хозяйст- 
венный кухонный нож (ряс. 16 : 1), стамеску (|рнс. 16 : 11), ручной резец 
(рнс. 16:3), прямоугольной формы пряжкн, швейные йглы, ведерную 
дужку.

К важнейшйм датйруюіцйм находкам относятся монеты. На йссле- 
дуемом селяіце найдено 16 монет. Самая ранняя по хронологнн — лй- 
товскйй полугрош Сйгнзмунда I Старого (1506—1548), которая отчека- 
нена в 1521 г.15 Медные солйды («боратянкй») Яна II Казнмнра (1649— 
1668) — четьцре экземпляіра. Трй йз нйх польской чеканкя (на одной чн- 
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тается год— 1663). Шведскйе солйды (бялоны) Густава II Адольфа 
Вазы (1621 —1632) —трй экземпляра. Относятся к так называемым ок- 
купацнонным. Отчеканены в польском городе Эльбленге в конце 20-х — 
начале 30-х годов XVII в. Полуторагрошовнкй (бвлоны) Снгнзмунда III 
Вазы польской чеканкй — четыре экземпляра (1622, 1624) 16. Найдены 
также грош Густава II Адольфа Вазы й солйд (бйлон) Сйгйзмунда III 
Вазы (1587—1632) лйтовской чеканкя 20-х годов XVII в.

Полученные в результате раскопок матерналы позволяют датнровать 
селніце у д. Мочулвно XVI—XVIII вв. Спецнфйка н ассортймент находок 
дают возможность охарактерйзовать данное поселенйе как феодальную 
усадьбу. По сравненйю с памятнйкамй такого рода на селшцах бывшвх 
дрревень преобладают фрагменты кухонной посуды. Полнвная глйня- 
ная посуда, а также стеклянные сосуды вс'фечаются редко. Такне ка- 
тегорйй археологйческого матеряала, как оконное стекло й азразцы, на 
местах крестьянскях поселенйй обнаіружены в едйнячных экземплярах.
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A. K. Краўцэвіч

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ Ў АШМЯНАХ

Горад Ашмяны, раённы цэнтр Гродзенскай вобласці, знаходзіцца на 
паўночным захадзе Беларусі ў 55 км ад былой сталіцы Вялікага княства 
Літоўскага — Вільні. Першае летапіснае ўпамінанне аб горадзе выяўле- 
на ў «Хроніцы Літоўскай і Жамойцкай» пад 1341 г.1 На падставе не- 
шматлікіх і адрывачных летапісных звестак гісторык Р. В. Баравы п|рый- 
шоў да высновы, што Ашмяны існавалі ўжо ў XIII ст. як цэнтр невялі- 
кага княства2. Яшчэ ў дарэвалюцыйныя часы даследчыкі выказалі мер- 
каванне, што летапіснае пасяленне знаходзілася на адлегласці 1,5 км 
ац пазнейшага цэнтра гррада ў мясціне пад назвай Старыя Ашмяны 
(сучасная вул. Кастрычніцкая) 3. Ашмяны не змаглі вырасці ў буйны 
эканамічны цэнтр, статус горада вызначаўся ў асноўным яго адмініст- 
рацыйным значэннем — у XVI ст. ён стаў цэнтрам павета. Горад не меў 
магдэбургскага права і знаходзіўся ў кіраванні велікакняжацкай адмі- 
ністрацыі.

« магдтнасш слол па dadssnuz 
/^7 расхопак і датыроўка 

наРстаражьітных зяааодак
г таушгёіня оіоя па дасІзЕных 

ёурзння
I - Францысканскі касцгл 
Д-Уезуіцкі хасйел

"Дбор Дшмянскі " f7cm.
+ - пазнс&аноі шура/ы,яхія трапілі 

ма пахабанні
Д- гандлЕІая плошгаДснуе з ДЛ5стст)
6-Стсрыя Дшмяны

Мал. 17. Карта' культурнага слоя Ашмян
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Археалагічныя раскопкі, якія праводзіліся ў Ашмянах у 1984—1985 гг. 
пад кіраўніцтвам аўтара, мелі мэтай пошукі старажытнага паселішча, 
высвятленне пытанняў тапаграфічнага развіцця горада і даследаванне 
яго матэрыяльнай культуры. Археалагічнага аб’екта, які можна было б 
назваць летапіснымі Ашмянамі, дакладна не ўстаноўлена, таму раскоп- 
кі былі сканцэнтраваны на тэрыторыі сучаснага горада.

Выцягнутая ў накірунку захад—усход форма плана Ашмян (мал. 17) 
абумоўлена асаблівасцямі мясцовага рэльефу. Горад іразмешчаны аба- 
пал абодвух берагоў Ашмянкі на старажытнай рачной тэрасе. 3 поўна- 
чы і поўдня прыроднымі межамі паселішча з’яўляюцца ланцугі пагоркаў. 
Пры адсутнасці картаграфічных матэрыялаў і пісьмовых звестак аб 
планіроўцы Ашмян XIV—XVII стст. прасачыць развіццё тапаграфіі ся- 
рэдневяковага горада дапамагае карта залягання культурнага слоя. Для 
стварэння такой карты выкарыстоўваліся не толькі даныя раскопак, але 
і матэрыялы інжынерна-геалагічных даследаванняў (бурэнні), назіран- 
ні за землянымі работамі. Раскопкі праводзіліся ў двух месцах: у цэнт- 
ры горада (раскапана 110 м2) і ў Старых Ашмянах (ускрыта 38 м2). 
У цэнтры Ашмян выяўлены культурныя наслаенні XV—XX стст., таўш- 
чыня якіх вагаецца ад 1,3 м (паблізу плошчы) да 0,6 м (на перыферыі). 
Каля паўночнага краю плошчы за кошт баласту канца XIX—XX ст. слой 
дасягае таўшчыні 2,3 м. Пад час бурэнняў у раёне вул. Міцкевіча зафік-

Мал. 18. Керамічны посуд з раскопак Ашмян: 1 — непаліваная макотра канца XVI— 
XVII ст.; 2, 3 —мораныя міскі XVII ст.; 4 — непаліваная міска XII—XIV стст.; 5, 8, 
10—12, 15 — непаліваныя гаршкі XVII ст.; 6, 7 — непалівапыя гаршкі XV ст.; 9 — не- 
паліваны гаршчок канца XV—XVI ст.; 13—14 — непаліваныя гаршкі XII—XIII стст.;

16 — паліваная міска (паліва зялёная) XVII ст.
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саваны культурныя наслаенні магутнасцю ад 0,7 да 2 м. У слоі выдзя- 
ляюцца два пласты. Ве|рхні таўшчынёй 0,3—1 м, светла-шэрага колеру 
ўтрымлівае праслойкі гліны, пяску, бітай цэглы. Знаходкі з гэтага пла- 
ста датуюцца XVII—XIX стст. Ніжні пласт цёмна-шэрага колеру зафік- 
саваны толькі ў раёне, прылеглым да былой гандлёвай плошчы. Рэчы, 
знойдзеныя ў ім, адносяцца да XV—XVII стст. У двух месцах побач з 
плошчай на глыбіні 0,2 м (траншэя 1) і 0,7 м (шурф 7) выяўлены камен- 
ныя брукоўкі адпаведна XIX і XVII—XVIII стст. На поўдзень ад плошчы 
ў раскопах 1 і 2 слой XV—XIX стст. таўшчынёй 0,6 м мае аднатонны 
светла-шэры колер.

У Старых Ашмянах культурны слой выяўлены на невялікім участку 
каля аднаго з пагоркаў Ашмянскага ўзвышша побач з паўразбураным 
францысканскім касцёлам. Культурныя наслаенні таўшчынёй ад 0,6 да 
1,5 м моцна перамешаны пахаваннямі, што залягаюць вакол касцёла. 
Знаходкі са Старых Ашмян датуюцца XIII—XIX стст. Пад час абследа- 
вання пагоркаў вакол горада на абодвух берагах Ашмянкі культурны 
слой не выяўлены.

Керамічны посуд з ашмянскіх раскопак вельмі блізкі па тэхналогіі 
вырабу і марфалагічных характарыстыках да керамікі з іншых гарадоў 
Белаірусі. Удалося вылучыць толькі адзін тып непаліваных гаршкоў 
XVII ст., які з’яўляецца спецыфічна ашмянскім. Гэта начынне з закруг- 
леным, крыху патоўшчаным краем без венца (мал. 18: 11). У некаторых 
экземпляраў па закругленым краі праходзіць невялікае паглыбленне або 
выступ (мал. 18: 10). Фрагменты гаршкоў гэтага тыпу складаюць каля 
21% ад агульнай колькасці знойдзеных верхніх частак непаліваных гар- 
шкоў. Па даных аўтара, такі тып гаршка акрамя Ашмян характэрны для 
мястэчак Гальшаны і Крэва, што размешчаны на адлегласці 20 і 27 км 
ад горада. Да тыпу гаршкоў без шыйкі (датуюцца XVII ст.) адносіцца 
начынне з валікападобнымі венцамі (мал. 18:8, 12). Аналагічныя зна- 
ходкі апублікаваны сярод посуду з Мсціслава 4. У часткі гаршкрў невя- 
лікае вертыкальнае венца пасаджана прама на плячук, шыйка адсутні- 
чае, самовенца закруглена, завострана або зрэзана гарызантальна (мал. 
18 : 5, 16). Датуюцца такія гаршкі таксама XVII ст.

Гаршкі з невысокай шыйкай і плаўна адагнутым венцам адносяцца 
да канца XV—XVII ст. (мал. 18:9). Падобнае начынне знойдзена ў 
Лідскім замку 5. Гаршкі XV ст. маюць больш высокую шыйку, венца ў 
іх таксама плаўна адагнута ў вонкавы бок (мал. 18: 6, 7). Такія гаршкі 
вядомы з раскопак Міра, Бярэсця, гарадзішча Пуня, што ў Літве 6. Най- 
болып шырокія аналагі маюць два гаршкі, знойдзеныя ў Старых Ашмя- 
нах (мал. 18: 13, 14). Ад начыння XV—XVII стст. яны адрозніваюцца 
стромкімі плечукамі і загнутым у сярэдзіну краем венца. Падобныя зна- 
ходкі вядомы з Гродна, Ваўкавыска, Мінска, Бярэсця, Копысі, Пійска 7. 
Датуюцца яны XII—XIII — пачаткам XIV ст. Непаліваная міска са Ста- 
рых Ашмян з зашчэпамі па венцу (мал. 18 : 4) мае аналагі ў Бярэсці, якія 
адносяцца да XII—XIV стст.8 Акрамя гаршкоў і місак у асартымент 
непаліванага посуду ўваходзілі талеркі, накрыўкі і макотры (мал. 18:2). 
Непаліваны посуд упрыгожваўся рэдка, арнамент лінейны, хвалісты або 
камбінаваны (лінейны і хвалісты). Формы і тэхналогія вырабу паліва- 
нага і моранага посуду таксама не выдзяляюцца з шэрагу агульнабела- 
рускіх. Паліваная ашмянская кераміка прадстаўлена гаршкамі, талер- 
камі, кубкамі, рынкамі, накрыўкамі і міскамі (мал. 18 : 15). Колер палі- 
вы зялёны або карычневы. Яна наносілася часцей за ўсё толькі на ўнут- 
раную паверхню, у рэдкіх выпадках апрацоўвалася таксама і вонкавая 
паверхня. На некаторых фрагментах гаршкоў зафіксаваны сеткавы штам- 
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паваны арнамент. Датуюцца знаходкі паліванай керамікі XVI— 
XVIII стст. Акрамя Беларусі аналагі іх выяўлялі ў суседняй Літве9. 
Набор моранай керамікі складаецца з гаршкоў, талерак, збаноў, місак 
(мал. 18 : 1, 3). Значная частка моранага начыння пакрыта глянцаваным 
арнаментам у выглядзе елачак, набораў прамых і хвалістых ліній.

Пячная кафля падзяляецца на два тыпы: гаіршковая і каробчатая. 
Гаршковая мае квадратнае або круглае вусце. Да найбольш ранніх на- 
лежаць фрагменты донцаў таўшчынёй 2,2 см са слядамі пясчанай пад-

Мал. 19. Кафля з раскопак Ашмяны: 1—тэракотавая кафля XVII ст.; 2—6 — зялёная 
паліваная кафля XVII ст.; 8 — зялёная паліваная каронка другой паловы XVI ст.; 7, 

9, 10 — тэракотавая кафля другой паловы XVII—пачатку XVIII ст.

сыпкі на знешнім баку. Яны датуюцца XV ст. Донцы больш позняй каф- 
лі гладкія без слядоў падсыпкі, іх таўшчыня 0,8—1 см. Каробчатая каф- 
ля з раскопак датуецца XVI—XVIII стст. Частка фрагментаў пакрыта 
зялёнай палівай. Асноўны від арнаменту — раслінны (мал. 19:7—10), 
радзей сустракаецца геаметрычны і геральдычны (мал. 19:5, 1—4). У 
адным экземпляры знойдзена кафля з выявай чалавека (мал. 19 : 6). Да 
другой паловы XVI ст. адносяцца некалькі каронак (мал. 19: 8), а так- 
сама кафля з выявай вазы з кветкамі. Многія сюжэты арнаменту, у пер- 
шую чаргу ваза з кветкай, раслінны сіметрычны арнамент, маюць ана- 
лагі ў іншых гарадах Беларусі '°. Адзіны невялікі фрагмент паліхромнай 
кафлі (паліва зялёная і белая) мае раслінны арнамент і датуецца 
XVII ст. На мал. 19 паказаны найбольш цікавыя і рэдкія экземпляры 
ашмянскай кафлі. Кафля зялёнай палівы з выявай зорачак у ромбах 
(мал. 19:5) мае аналагі ў Гальшанах і Гальшанскім замку п.

Самы старажытны выраб з чорнага металу—наканечнік стралы, 
знойдзены ў Старых Ашмянах на ўзараным агародзе (мал. 20:6). Па 
класіфікацыі А. Ф. Мядзведзева, ён належыць да тыпу 40 — рамбавід- 
ныя наканечнікі з упорамі і пашырэннем у ніжняй трэці даўжыні. Да- 
туецца XIV ст. 12 Падобны наканечнік з Полацка адносіцца да XIV— 
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XV стст. 13 Фрагменты дзвюх падкоў (мал. 20 : 3, 4) у адпаведнасці з ана- 
лагамі Віцебска 14 можна датаваць XVI—XVII стст. Два ключы (тып Ж 
па наўгародскай класіфікацыі) датуюцца таксама XVI—XVII стст. 
Ключ, падобны да ашмянскага, знойдзены ў Латвіі (Селпілскі замак) 
у слаях XVI—XVII стст.15

Шкляныя вырабы з Ашмян маюць аналагі ў розных гарадах Белару- 
сі. Аналагі шкляніц з хвалістым' жгутом вакол донца (мал. 21 : 2, 3), 
кварт, бутэлек (мал. 21 : 4), чарак (мал. 21 : 5), келіхаў (мал. 21 : 6), 
аконных шыб (усе знаходкі датуюцца XVII—XVIII стст.) ёсць ў Лідзе, 
Мінску, Мсціславе і іншых гарадах 16. Усё шкляное начынне зроблена 
з аднолькавай шкламасы зялёнага колеру розных адценняў.

На падворку жылога дома ў Старых Ашмянах знойдзены падмуірак 
з камянёў памерам 0,2—0,8 м у папярочніку, пакладзеных на гліне 
(шурфы 3 і 5). Сістэма муроўкі і глыбіня залягання (2,55 м) сведчаць,

Мал. 20. Жалезныя вырабы з раскопак Ашмян: 1, 2 — ключы XVI—XVII стст.; 3, 4 — 
падковы XVI—XVII стст.; 5 — абутковая падкоўка XVI—XVII стст.; 6 — наканечнік 

страфі XIV—XV стст.

Мал. 21. Вырабы са шкла з раскопак Ашмян: 1 — кляймо са шклянога посуду XVII ст.; 
2, 3 — шкляніцы XVII ст.; 4 — бутэлька XVIII ст.; 5 — чарка XVII—XVIII стст.; 6 — 

келіх XVIII ст.
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што ён належаў да вялікага будынка. Тут жа знойдзена цэгла-пальчат- 
ка памеірам 29,5X17X8 см, 29Х?Х7,5 см, ?Х 19x8,5 см. 3 такой цэглы 
пабудаваны Мірскі замак — помнік архітэктуры пачатку XVI ст.17 Вера- 
годна, гэта падмурак кляштара францысканцаў. Па пісьмовых крыніцах 
вядома, што ён пабудаваны якраз у пачатку XVI ст. 18

Абапіраючыся на вынікі праведзеных даследаванняў, можна прапа- 
наваць найбольш ве|рагодную рэканструкцыю тапаграфічнага развіцця 
горада. Старажытнае пасяленне, відавочна, размяшчалася на правым бе- 
разе Ашмянкі ў Старых Ашмянах (мал. 17 : Б). Дакладней месца пасе- 
лішча XIII—XIV стст. лакалізуецца каля падэшвы аднаго з пагоркаў, 
дзе зараз знаходзіцца францысканскі касцёл. Падставамі для такой вы- 
сновы з’яўляюцца знаходкі чатырох фрагментаў непаліваных гаршкоў 
XII—XIII стст. (два венчыкі, дзве сценкі), цэлага профілю міскі XII— 
XIV стст., наканечніка сііралы XIV-—XV стст. (датаванне зроблена па 
аналагах, бо ўсе рэчы знойдзены ў перамешаным слоі). Адсутнасць не- 
патрывожанага культурнага слоя паселішча XIII—XIV стст., можна вы- 
тлумачыць размяшчэннем на яго месцы могілак. Пасяленне было невялі- 
кім, яно займала плошчу каля 0,3 га. Відавочна, тут знаходзіўся лета- 
пісны «двор Ашмяна».

У XV—XVI стст. горад разрастаецца на левым беразе Ашмянкі. Тут 
узнікае гандлёвая плошча (мал. 17 : А), фарміруецца сетка вуліц, якая 
без значных змен захавалася да нашага часу. У аснове гарадскога пла- 
на ляжаць тры дарогі: Вільня — Мінск (дзяржаўнага значэння), а так- 
сама мясцовыя шляхі на Жупраны—Смаргонь і Гальшаны—Навагру- 
дак. Па аірхеалагічных знаходках можна меркаваць, што раней за іншыя 
заселены ўчасткі вакол плошчы. Найбольш старажытныя знаходкі з 
гэтых месцаў датуюцца XV ст. (мал. 17). На поўдзень ад плошчы ў 
XVII ст знаходзіўся «двор Ашмянскі» — адмінісфрацыйны цэнтр павета 
(мал. 17). Пад час раскопак слядоў яго не выяўлена.
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В. Е. Соболь

0 ЗАСТРОЙКЕ МННСКА В XIV—XVIII вв.

Археологвческйе матеряалы по застіройке Мянска XIV—XVIII вв., 
полученные в последнне годы с террнторнн его посада, фрагментарны й 
отрывочны. Онй свйдетельствуют только о застроенностй деревяянымй 
сооруженнямн тех йлй йных участков. Небольшне размеры [раскопов й 
плохая сохранность дерева, особенно в наслоеняях XVI—XVIII вв., не 
позволяют судйть о размерах построек й йх конструктнвных особенно- 
стях. Пйсьменные йсточнйкй по перяоду XIV—XV вв. почтн отсутству- 
ют. Скудные сведеняя о некоторых тапах городскях построек конца XV в. 
содержатся в архнвных актах. Гораздо больше сведенвй о характере за- 
стройкн Мннска сохіраннлось в документальном матернале XVI— 
XVIII вв.

Йсследованйямй В. Р. Тарасенко й Э. М. Загорульского достаточно 
хорошо йзучена застройка детйнца XI—XIV вв. Установлено, что ос- 
новным тнпом как жйлой, так й хозяйственной посдройкй Мвнска был 
наземный деревянный сруб, ірубленный в обло с остатком. Большйнство 
построек быля однокамернымч й квадратнымй в плане. Жялые построй- 
кй XIV в., вскрытые в 17—19-м горнзонтах Мннского замчйіца размером 
от 4,6X4,8 до 5X5,1 м, нмелн пол йз тесвн й глнняную печь *. Хозяйст- 
венные срубы быля меньшйх размеров — от 2,8X3 до 3X4,6 м. В 19-м го- 
рнзонте вскрыта усадьба конца XIV в., состояіцая йз семв построек, две 
йз которых былн жнлымй. Плоіцадь усадьбы составляла около 230 м2. 
Следует отметять, что ха|ракте|р застройкн й планнровкн улац й усадеб 
остается устойчйвым на протяженйй длйтельного йерйода временн 2.

Раскопкй 1981 —1982 гг. в цевтральной частн Замчйгца показалн, что 
направленйе ул. Замковой не менялось с 7-го по 13-й горчзонт, т. е. в 
теченне XI—XIII вв. Подтвердялся также вывод о том, что осйовным 
тйпом постройкй был однокамерный сруб, рубленный в обло. В централь- 
ной частй детйнца лйшь в 4-м стронтельном горнзовте, датяруемом 
XV в., выявлены трн постройкн так яазываемой каркасной конструкцйй 
(рнс. 22). Одйн йз срубов был, вероятно, двухкамерной постройкой. 
Э. М. Загорульскнй вскрыл востройкн каркасной конструкцйй в 15— 
20-м горнзонтах, которые относятс* к концу XIII—XV в.3 Авалогйчные 
постройкй выявлены в наслоенйях XIII—XVI вв. Внтебска 4. йх особен- 
ностью являлось налйчве в основэнйй постройкя венца йз масенвных 
деревянных брусьев, которые по углам быля связаны с вомоіцыо выру- 
бов. В углах й центре венца вырубалясь отверстяя прямоугольяой лнбо 
квадратной фррмы. В этн отверстая забйвалдсь столбы, заходйвшве в 
землю на глубяну до 1 м. Следует отметнть, что во всех каркасных по- 
стройках сохраняется только одйн нйжнйй венец й яногда пол. йечя от- 
сутствуют. Одйн йз брусьев рамы, как праввло, вмел продольный пря- 
моугольный ваз.

В XVI — начале XVII в. на террнторйй Велнкого княжества Лйтов- 
ского получйля распространенйе дома на подклетах5. йзвестно, что 
подклет выполвял фуякцйю логреба лйбо склада. В ннвентаре 1590 г. 
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сел Гатово н Новый Двор Мннского повета отмечается: «Под светлнцею 
столовой подклет, в котором хлеб ховают, пнво ставлють н нншые речн 
стравные»6. Дома на подклетах былн распространены в XV—XVII вв. 
в замках феодалов на террнторнн Укранны7. Времянх появленняне уста- 
новлено. М. Г. Рабнновнч отмечает, что онн появнлнсь раньше на севере 
н северо-востоке Русн н в Новгчроде былн преобладаюіцнм тнпом пбст- 
роек 8 Возможно, каркасные постройкн н являются остаткамн домов на 
подклетах. Дома на подклетах обычно првнадлежалн феодалам. Под- 
клет выделял жнлніце владельца нз рядовой застройкн. Такве дома, 
выстроенные по фдрме вверх, схожй с княжескнмн теремамя Кневской 
Русн. Археологнческне данные о застройке посада в XI—XV вв. почтй 
отсутствуют. Прн стронтельстве коллектора «Центр» (1983 г.) в куль- 

турном слое XII—XV вв. былн 
зафнкснрованы остаткн срубов 
I! улнчной мостовой. Конструк- 
цнонные особенностн сооруже- 
ннй проследать не удалось. 
Можно лншь отметнть, что в 
деревянном стронтельстве в 
качестве фундамента шнроко 
кспользовалнсь свап. Подпор- 
кн нз заостренных вннзу стол- 
бов н свай зафпкснрованы под 
мостовымй н угламн срубов 9. 
Особенно это характерно для 
застройкн на участках с ннз- 
кнм, подчас забблоченным 
рельефом, где сооруження ча- 
сто возводйлйсь на культур- 
ном слое предшествуюіцего 
временн.

Траднцня стронтельства на 
сваях характерна м для более 
позднего временй. Остаткн по- 
строек XVII—XVIII вв. co 
столбом под угламн выявлены 
в 1974 г. прн раскопках на 
ул. Торговой. О характере де- 
ревянной застройкя на Тронц- 
кой rope н Верхнем городе су- 
днть трудно ііз-за отсутствіія 
археологйческнх данных. Мож- 
но предположнть, что в XII— 
XV вв. она была такой же, как 
на детннце. Это значнт, что ос- 
новным тнпом жнлой н хозяй- 
ственной постройкн был одно- 
камерный наземный сруб.

Рііс. 22. Остаткн каркасных построек 
в слое XV в. на Мннском замчніце 

(раскоп I, 1981—1982 гг.)
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Прннямая во вннманяе небольшую толіцнну культурного слоя XII— 
XIII вв. на указанной террнторян, можно утверждать, что заселенность 
ее была редкой, а застройка более свободной. Плошадь усадьбы могла 
быть большей, чем на детннце.

Однмм нз важных вопросов в нсторнн развнтня городского жнлшца 
является выясненне временн перехода к многокамерностн домов. 
П. А. Раппопорт отмечает, что тнп сложного трехчастного жнлніца 
появляется уже к XII—XIII вв. 10 Однако время появлення такнх жн- 
лнш не совпадает co временем нх шярокого распростіранення. Пря рас- 
смотреннн этого вопроса важно учнтывать ускорнвшнйся в конце XV— 
XVI в. процесс нмушественного расслоення феодального обіцества. В 
сго основе лежало уснленне феодальной эксплуатацнп городскнх ннзов 
н рост феодального землевладення. Пнсьменные нсточннкп XVI—XVII вв. 
убеднтельно свядетельствуют о росте в Мянске земельных владеннй 
феодалов, монастырей, богатых ремесленннков н купцов. Еднннцей зем- 
левладення в средневековых белорусскнх городах являлнсь земельные 
участкн — пляцы. йх плоіцадь составляла около 250 м211. Следует от- 
метнть, что размеры средневекового пляца прнблнзнтельно равны пло- 
шадя усадьбы XII—XIV вв. 12 Напрммер, плошадь двора в Пскове XIV в. 
не превышала 260 м213. Феодалы, скупая городскне пляцы, увелнчнвалн 
тем самым свон земельные владення.

В Мннске н его округе в XVI в. болышіе земельные участкн нмелн 
феодалы Кроішінскне, Друцкне-Горскме, Довмонты, Толочннскне, Служ- 
кн н Князь В. Соломорецкнй владел в Мннске в 1510 г. тремя домамн с 
пляцамн н огородамн 15. Болыпое колнчество участков в городе прннад- 
лежало монастырям. В 1619 г. Петропавловскнй монастырь получнл в 
дар от княгннн Друцкой-Горской участкн с постройкамн на ул. Юрьев- 
ской. Участок землн с жнлымн н хозяйственнымн постройкамн называл- 
ся двором. В 1667 г. в Мпнске насчнтывалось 300 дворов І6, а к 1775 г.— 
более 400 17. Наряду с дворамп в городе былн фольваркн — земельные 
владення феодалов н монастырей. В 1601 г. упомннается фольварок на 
ул. Сборовой, прннадлежавшнй мпнской евангелнческой обіцнне '8.

Пясьменные нсточннкн XVI—XVIII вв. отражают разлячня в харак- 
тере жнлнш. феодалов н городскнх ннзов. Усадьбы н дома богатых от- 
лнчаются от усадеб н домов бедных гррожан н по свонм размерам, 
внешнему н внутреннему убранству, н по составу строеннй. Усадьба фе- 
одала состояла нз комплекса жнлых н хозяйственных построек н пмела, 
как правнло, огород, садовый участок н пашенную землю, обычно за 
пределамм города. На остальной частн стоялн усадьбы арендаторов н 
завнсммых от феодала людей. Свободные горожане, ремесленннкн тоже 
нмелн участкн с домом н огородом, но значнтельно меньшнх размеров. 
Завнснмое населенне, кроме дома, нногда ннчего не пмело. В этом отно- 
шення показателен реестр сбора повннностей с недвнжнмого нмутест- 
ва горожан за 1595 г.19 Самый высокнй налог (6 грошей в год) взнмался 
с городского фольварка. Еслн в нем былн крепостные, налог возрастал 
еше на 6 грошей. За каждый дом н огород взнмалась плата 2 гроша. 
А «хто анн огорода не мает», тот должен «з дыма» уплатнть полгроша. 
Завнснмые категорнн населення, которые «в чужом доме за однымн во- 
роты особно нзбою» жнвут, также платнлн полгроша.

На протяженнн XI—XV вв., как показалн археологнческне раскопкн 
в Мннске, основой городского дома являлась рубленная нз бревен, пря- 
моугольная клеть. Названяе «клеть» нзвестно многнм славянскнм го- 
родам 20. Чаіце всего оно обозначало однокамерное строенне. Клетн бы- 
лн как жнлымн, так н хозяйственнымн постройкамн. В документе 1514 г. 
4. Зак. 1249 49



упомйнаются «10 клеток мешчансквх», стояіцйх возле моста под зам- 
ком 21. С переходом в конце XV—XVI в. к двух- й трехкамерным по- 
стройкам взменяются названвя жнлніц. В документах XVI—XVIII вв., 
относяіцнхся к Мйнску, всдречаются названйя «дом», «язба», «халупа», 
«клеть». Теірмвн «дом» в XVI—XVIII вв. обозначал обычно многокамер- 
ное жнлніце. В документе 1579 г. упомйнается «дом нйзкйй велякйй, свет- 
лйц —4, камор — 3 с печьмн, дом старый на подклетах, светлнц в нем 
2, а третья сбоку»22. Развнтне планнровочной структуры жнлнша шло 
по лйнйй связй отдельных помеіценйй. Стояіцйе рядом клетй соедчнялйсь 
между собой сенямв й образовывалн трехкамерную постройку. Однако 
шнрокое распространенйе такой тйп жйлйіц получял в Беларуся только 
в XVI — первой половнне XVII в.23

Дома феодалов й rqpoжaн быля в основном деревяннымн. Согласно 
крролевскому прнвнлею 1552 г., «брать дерево на будаванье домов... 
разрешается горожанам в борех й лесах за тірй мйлй около места» 24. 
Стронтельство домов в XVII в. осуіцествлялн мастера мйнского цеха 
плотнйков н столяров 25.

Мзба как тнп жнлніца взвестна еіце по летопвсям. В йнвентаре 1579 г. 
упомннается «взба малая с сенямв, протвв нее клеть, третья йзба с сен- 
цамв старая» й «чзба-пекарня старая с печью в ней» 26. В данном слу- 
чае взба п|редставляет собой двухкамерную жвлую постройку, в то вре- 
мя как клеть, вероятно, вмеет хозяйственное значенне. Нзба была отап- 
лнваемой постройкой.

Халупа также относйлэсь к жйлым постройкам. Докумёнт 1655 г. 
упомвнает на Верхнем городе пляц Сушйнскяй, прннадлежавшнй пану 
Шодре, на котором «5 халуп побудавано й на чнншу седят» Вероят- 
но, халупы прннадлежалн зэвйсймым категорйям населенйя. Относй- 
тельно жйлйіц простых горожан пйсьменные йсточнйкй содержат мало 
сведенйй. Значйтельно больше сохранйлось янвевтарей дворов крупных 
феодалов й монастырей. Ннвентарь 1654 г. содержнт опйсанне камен- 
ного дома мйнского купца Е. Гегера, стоявшего на углу ул. Койданов- 
ской й плоіцадй Верхнего рынка28. Дом двухэтажный, крытый гон- 
том. В нем быля жйлые комнаты, кухня, кладовая й столовая.

Первые каменные дома в Мннске былй построены в 70-х годах 
XVI в. 29 К концу XVII в. в городе было много каменных домов н лавок. 
В XVIII в. на террвторйй Верхнего города наряду с каменнымй й дере- 
вяннымй домамй ймелвсь фахверковые постройкя30. Основу йх стен со- 
ставлял деревянный каркас, заполнявшмйся внутря кйрпнчной кладкой.

Однйм йз основных жйлых помеіценйй дома была светлйца. По мне- 
нйю Н. Е. Забеляна, она в отлйчве от другнх жйлых помеіцёнйй нмела 
окна на трех йлй четырех стенах. Светлвца упомннается в актах второй 
половйны XVI в. как жялйіце, нмеювдее «печь полеваную» 31.

Наряду с жйлымй постройкамя городскче йнвентаря упомннают й 
хозяйственные сооруженвя. В ннвентаре 1579 г. мйнского Вознесенского 
монастыря названы «стайня конная», «пуня сенная» й «пуня для быдла», 
«гумно». В документе 1756 г. называется «свнронек» й «камора»32. Это 
помеіценйе служвло для хранення продовольственных првпасов й ценных 
веіцей й было обычно прочно срубленной постройкой. Камора являлась 
холодным, нежйлым помеіценйем, в «котором скарбы зложены» 33 Пред- 
ставленве о другнх постройках хозяйственно-пройзводственного назва- 
чення дает план бернардннского мужского монастыря 1806 г.34 На нем 
нзображены пввоварня, кухня, холодный погреб, курятнвк, конюшня с 
навесом для повозок й колодец. Все сооруженвя деревянные. Онй рас- 
положены по пернметіру, образуя внутрй пустой двор-детянец. Террйто- 
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ряя монастыря обнесена оградой. Возле костела она каменная, ннже 
вдоль уляцы переходят в деревянный паркан. Во время археологнческйх 
раскопок 1979 г. удалось вскрыть остаткн кнрпнчной стены, ограждав- 
шей в XVII в. зданне костела.

Наряду с каменной опрадой н деревянным парканом в пясьменных 
йсточняках упомйнается в 1514 г. «тын», которым был обнесен двор кй- 
евского мйтрополята Йосйфа35. йнвентарь двора Воловнча в Мннске 
за 1797 г. называет также «штакет» 36.

Вьезд на террйторню городской усадьбы осуіцествлялся через воро- 
та, называвшнеся брамамн. Обычно онй нмелн козырькя, крытые гон- 
том. Запйраюіцуюся браму вмел мннскнй замок. Брамы строялйсь н прн 
в'ьсзде в город. В документе 1655 г. упомянута Койдановская брама 37, 
находнвшаяся на Койдановской уляце возле городского вала. йграя 
важную іроль в обороне городов, брамы являлйсь выдаюіцймся образ- 
цом средневекового белорусского военного зодчества 38.

Усадьба рядового горожаннна выглядела гораздо беднее двора йлй 
фольваірка феодала. Она, вероятно, нмела в XVI—XVIII вв. одйн двух- 
камерный йлй трехкамерный дом н несколько хозяйственных построек. 
В йсточнвках второй половйны XVII в. уже не упомйнаются подклеты в 
жйлых постройках. Действйтельно, остаткя жйлых срубов, вскрытые 
в 1974 й 1980 гг. на уляцах Торговой н Островского, быля обычнымя на- 
земнымя домамн. На ул. Торговой в слое XVII в. была вскрыта часть 
жйлого дома, рубленного в техняке «чйстый угол без остатка». Под уг- 
лы сруба былн забнты свай. Дом на ул. Островского был двухкамерной 
постройкой с печью, сложенной йз йзразцов второй половнны XVIII в. 
Помешенне с печью отделялось от сеней перегородкой. В сенй можно бы- 
ло попасть, поднявшнсь по крылечной лестнйце. Выявленная конструк- 
цня аналогнчна крылечной лестняце постройкя П-98, вскрытой Э. М. За- 
горульскнм в слое XIV в.39 Этонесомненно свйдетельствует об устойчн- 
востй строятельных прнемов н траднцнй.

Кірышй в мйнскйх домах XVI—XVIII вв. чаіце всего пок|рывалйсь 
гонтом н дранкой. йявентарь 1756 г. упомннает «будынек, крыты гонта- 
мн», й нзбу, крытую «драняцамй». Дома богатых горожан в конце 
XVIII в. былн покрыты «бляхой жестяной» 40. С началом каменного стро- 
нтельства в Мянске в XVII в. зданяя костелов, монастырей н дома бо- 
гатых горожан сталн покрываться черепнцей, фрагменты которой най- 
дены в культурном слое XVII—XVIII вв.

Застройка городскнх улвц co второй половнны XVI в. велась такнм 
образом, что большянство домов выдвйгэлось на чрасную лйнйю улн- 
цы. Это хорошо просматрмвается на плане Мннска 1801 г., выявленном 
автором в рукопясном отделе Вйльнюсского государственного унявер- 
снтета (рнс. 23). Жйлніца ремесленннков былн одновременно й мас- 
терскнмн, а работа на заказ требовала свободного доступа в йх дома. 
Поэтому постройкн ремесленннков, как н дома мелкнх торговцев, вы- 
двйгаллсь непосредственно на уляцу. Дома же феодалов, особенно в го- 
родскнх фольварках, обычно стоялй в глубнне двора. Однако двухсто- 
ронняя застройка улвц была не едйнственной. На том же плане четко 
вйдно, что Татарское предместье нмело одностороннюю застройку. На 
свободной стороне улвцы расположены огороды. йзвестно, что огород- 
ннчество было одннм йз основных занятнй татарского населення в Мнн- 
ске.

Городскне террйторнй заселялясь неравномерно. Центр гррода был 
застроен плотнее й гуіце, чем его окрайны. Войт й бурмнстры обязаны 
былч заботнться о заселеннй пустых мест в городе. Городская беднота 
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селнлась в ннзннной частн города н на склонах Тронцкой горы. Стрем- 
ленне селнться поблнже к замку, нмевшему в XV—XVI вв. моіцные обо- 
роннтельные укреплення, прнвело к хаотнчной н плотной застройке тер- 
рнторнн, прнлегаюідей к нему с юга. В королевской грамоте 1589 г. 
отмечается, что «подданые мннской костельной плебаннн между домамв 
мешан непорядно свонмн домамн сндят». Этнм же документом было 
прннято решенне «об упорядоченнн городской застройкн н о перенесе- 
нвн на другое место рынка н некоторых улнц н порядного будованья 
домов»41. С этого момента цені|р города переноснтся на плоіцадь Высо- 
кого рынка, а застройка города прнобретает более упорядоченный н 
планомерный характер.

Одновременно с гражданскнм стровтельством в начале XVII в. по- 
лучает размах стронтельство каменных костелов, монастырей н церквей. 
Процесс фоірмнровання архнтектурного ансамбля плоіцадн н каменной 
застройкн террнторнн Верхнего города подробно освеіцен в публнка- 
цнях В. Н. Деннсова 42 н 3. С. Позняка 43. Необходнмо отметнть, что 
археологнческне нсследовання 1978, 1979 н 1985 гг. бернардннскнх муж-

Рнс. 23. План Мннска 1801 г.
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ского м женского костелов выявнлн обіцность стромтельных прнемов. 
Фундаменты обопх костелов, стояіцнх на склоне холма, укреплены под- 
земнымн ступенчатымн контрофорсамн. Контрофорс костела бернардмн- 
цев сложен мз кнрпмча-пальчаткм размером 28X13-—14x6—6,5 см в 
технмке ренессансной кладкн. Высота его 2,3 м, шнрнна 1,8 м. Контро- 
форс возведен на подушке нз камней, которая залегает на 0,9 м глуб- 
же фундамента костела. Кроме того, установлено, что прм возведенмм 
фундаментов ратушм, костела бенедмктмнок й бернардмнскмх храмов мс- 
пользовалась технмка смешанной кладкн, состояіцей нз камней м кмр- 
пнча.

Характермстмка городской застройкн будет неполной, еслм не упо- 
мянуть обіцественных городскмх сооруженмй. К нмм относятся ратуша, 
корчмы, торговые сооруженмя, гостмный двор, баня, мельннцы. Этм со- 
оруженмя былм характерны для городов, получмвшмх право на самоуп- 
равленме, н концентрмровалмсь на главной плоіцадм гррода нлн вблмзм 
нее.

Первое упоммнанме о мйнской ратуше относмтся к 1499 г.44, когда 
городу было предоставлено право на самоуправленме, В XVI в. зданме 
ратушм было деревянным. йзвестно, что оно смльно пострадало во вре- 
мя пожара 1640 г. В последуюіцее время ратуша была заново отстроена 
уже мз камня. Документ 1656 г. свмдетельствует, что она «...добре велм- 
ка, каменная» 45. РІстормю стромтельства ммнской ратушм м ее реконст- 
рукцмй подробно рассмотрел в упомянутой работе В. Н. Денмсов. Во 
время археологмческмх раскопок 1978 г. былм вскрыты фундамент м ос- 
таткм кмрпмчных стен іратушм. Фундамент был сложен мз большмх кам- 
ней на мзвестковом растворе м заглублен в матермк на 0,2—0,3 м. В 
предматермковом культурном слое, прмлегаюіцем к нему, найдены ко- 
робчатые мзразцы м глмняная посуда XVII в. Следов пожара м остатков 
обгоревшего дерева здесь не обнаружено. Вероятно, деревянное зданне 
ратушн находмлось в другом месте. Над культурным слоем XVII в. вы- 
явлена булыжная мостовая, котдрая прммыкала к фундаменту ратушм. 
На картмне немзвестного художнмка конца XVIII — начала XIX в., по- 
меіденной в работе В. Н. Денмсова, плоіцадь перед ратушей вымоіцена 
булыжнмком. Найденная несколько выше мостовой монета 1753 г. по- 
зволяет судмть, что плоіцадь Высокого рынка была вымоіцена к'амнем 
в первой половмне XVIII в. Вблнзм ратушм находмлся рынок с лавкамм 
н крамамн. В Верхнем городе в XVIII в. располагалнсь торговые ря- 
ды, которые образовалмсь в результате слмянмя отдсльных лавок в комп- 
лекс. Первоначально онм былм деревянные. Кмрпмчные торговые ряды 
былм построены в начале XIX в.

Обязательным элементом обшественной застройкм Ммнска былм корч- 
мы. В документе 1494 г. отмечается: «... в месте нашом Менском корчом 
много» 4б. По своему назначенмю корчмы былм незаезжме м с заездом. 
Первые предназначалмсь для продажм напнтков м еды, вторые — для 
постоя заезжмх гостей с лошадьмм. Для незаезжей корчмы была харак- 
терна двухкамерная планмровка — сенм м шмнок 47. Йменно такой вмд 
корчмы м был распространен в Ммнске в конце XV—XVI в. йзображенме 
заезжей корчмы XVIII в. прм дороге в Ммнск помеіцено во Всеммрной 
йстормм архмтектуры.

Развмтой формой городской кррчмы, представлявшей собой комплекс 
построек для постоя м прмема заезжмх гостей, является гостмный двор. 
Прнвмлей 1569 г. разрешает «... меіцаном Менскмм... двор гостмный на 
местцу слушном для стоянья купцов збудов»атм» 48. Двор был построен 
на плоіцадм Высокого рынка. Он ммел С-образный план м состоял мз 
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несколькдх каменных зданяй в два-трн этажа, построенных в XVIII в.
В заключенне можно сделать некоторые выводы й обобідення. За- 

стройка Мйнска в XIV — первой половйне XVI в. была йсключятельно 
деревянной. Основным тнпом жчлой й хозяйственной постройкв был од- 
нокамерный сруб. В конце XV—XVI в. начался постепенный переход к 
двух- й трехкамерным посфройкам. В застройке XIV—XV вв. во многом 
сохранялнсь традяцйй й черты предшествуюіцего временя. Направленне 
улнц, плоіцадь усадеб, размеры построек, стронтельные прйемы на про- 
тяженнн XI—XV вв. суіцественно не менялнсь. Однако в XIV в. появй- 
лйсь каркасные постройкя, не встречавшйеся ранее. В гшсьменных йс- 
точннках XVI в. упомйнается о домах на подклетах. Застройка города 
велась стйхййно й неупорядоченно.

После предоставленйя Манску в XV в. права на самоуправ- 
ленне город начал застрайваться по прннцйпу городов с магдебургскям 
правом. В это время формнровался новый городской центр, строялась 
ратуша, рынок с тррговымй рядамя. Во второй половяне XVI в. в городе 
появйлйсь первые каменные дома. Характер городской застройкя начал 
отражать усвлйвшееся ймуіцественное расслоенне феодального обіцест- 
ва. Городскне усадьбы й фольварка богатых горожан й монастырей по 
плошадй земельных участков, колнчеству построек, характеру застрой- 
кй значмтельно отлнчалйсь от дворов простых горожан.
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3. С. Пазняк

ДА ПЫТАННЯ ЧАСУ ПАБУДОВЫ 
КАСЦЁЛА ДАМІНІКАНЦАЎ У МІНСКУ

Касцёл дамініканцаў у Мінску здаўна прыцягваў увагу даследчыкаў 
архітэктуры горада. У сярэдзіне XIX ст. яго апісанне зрабіў Ул. Сыра- 
комля. У 1920-х гадах на архітэктуры Дамініканскага храма даволі па- 
драбязна спыняецца М. М. Шчакаціхін He абышоў увагай гэтую пабу- 
дову польскі гісторык Валыняк (Я. М. Гіжыцкі). У перыядычным друку 
пра Дамініканскі касцёл пісаў Ул. Дзянісаў2. Цікавасць да помніка 
выклікана перш за ўсё адметнымі рысамі яго архітэктуры. Пабудаваны 
ў пачатку XVII ст. у стылі ранняга барока храм дамініканцаў меў пэў- 
нае вобразнае ўздзеянне на развіццё манументальнага дойлідства ба- 
рока ў Мінску. У прыватнасці, М. М. Шчакаціхін слушна адзначыў ад- 
даленыя рэмінісцэнцыі Дамініканскага храма ў канструкцыі і дэталях 
мінскага касцёла бернардзінцаў, пабудаванага ў першай трэці XVII ст. 
М. М. Шчакаціхін падрабязна спыняецца на часе пабудовы Дамінікан- 
скага касцёла і мяркуе, што будаўніцтва яго і ірозныя дабудовы пра- 
цягваліся ад пачатку XVII ст. аж да 1640-х гадоў. У асноўным жа кас- 
цёл быў пабудаваны ў 1605—1615 гг.

Звесткі, прыведзеныя М. М. Шчакаціхіным, не даюць поўнага адка- 
зу, калі ж у цэлым пабудавалі храм і што значыла гэтае «зацяжное» 
будаўніцтва. Узнікаюць пытанні аб першапачатковым выглядзе касцёла, 
канструкцыях яго абарончых збудаванняў, размяшчэнні капліц, плане 
і функцыі падвальных памяшканняў. Урэшце, не было цвёрдага адказу, 
ці Дамініканскі храм быў пабудаваны адразу як ажыццяўленне праек- 
та, ці адлюстраваў у сваёй канструкцыі развіццё альбо варыяцыі пэўных 
архітэктурных ідэй.

Вывучэнне былога храма дамініканцаў ускладнілася пасля таго, як 
у 1950 г. у час «добраўпарадкавання» Цэнтральнай плошчы каробку * 
будынка ўзарвалі. Натурныя даследаванні зірабіць было немагчыма — 
помнік не існаваў.

У 1978, 1985 і 1986 гг. аўтарам у складзе Мінскага археалагічнага 
атрада Інстытута гісторыі АН БССР ажыццёўлены археалагічныя рас- 
копкі архітэктурных рэшткаў Дамініканскага касцёла. Амаль поўнасцю 
раскапана тэрыторыя цэнтральнага і паўднёва-ўсходняга нефаў. Агуль- 
ная плошча раскопак 1064 м2. Раскрыты падмуркі, участкі сцен вышы- 
нёй да 2 м, асновы апорных слупоў, мушкетных і гарматных ніш падэш- 
веннага бою, дзесяць разбураных пахавальняў, вымураваных з цэглы- 
пальчаткі, у якіх знойдзены косці і шкілеты нябожчыкаў, рэчы першай 
паловы — сярэдзіны XVII ст.

Час пабудовы касцёла дамініканцаў аўтар спрабаваў вызначыць, 
аналізуючы будаўнічыя ірэшткі падмуркаў і сцен, вывучаючы манеты 
(іх знойдзена больш за 40) і рэчавы матэрыял у сувязі яго са страты- 
графіяй пластоў.

Пры гэтым была скрупулёзна даследавана будаўнічая цэгла і плітка 
ў завалах слоя і ў рэштках муроўкі. Пры абследаванні падмуркаў і сцен 

* У 1944 г. гітлераўцы падпалілі помнік і разбурылі дах.
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па перыметру храма не выяўлена будаўнічых стыкаў, штрабы, участкаў 
з рознай цэглай, сістэмай муроўкі, рошчынай. Гэта сведчыць аб тым, 
што будынак быў закладзены адразу як трохнефны храм. Асновы яго 
сцен вымураваны з чырвонай, добра абпаленай цэглы-пальчаткі з дамеш- 
камі каменьчыкаў і жвіру ў цесце. Сістэма рэнесансава-барокавая (рад 
тычкоў— |рад лажкоў). Памеры цаглін тыповыя для XVII ст.: 31; 30,5; 
30; 29,5; 28Х 16; 15,5; 15; 14X7,5; 7; 6,5 см.

На фасадзе выяўлена рапарацыя паўднёвага вугла будынка — пад- 
кладка вялікімі камянямі з праслойкамі вапнавай рошчыны і тоўчанай 
цэглы. Мяркуючы па знаходках, адкапаных у гэтых стратыграфічных 
пластах (фрагменты глінянага посуду, асколкі аконнага шкла, бутэлек, 
шкляніц, печавай кафлі), рамонт вугла адбываўся ў сярэдзіне — другой 
палове XVII ст.

На фасадзе паўднёва-ўсходняга нефа адкрыта замуроўка вузкага 
праёма — уваходу ў падвал. Праём замураваны такой жа самай цэглай, 
як і ў сценах, г. зн. замуроўка зроблена ў XVII ст. неўзабаве пасля па- 
будовы храма.

Падмурак касцёла дамініканцаў выкладзены з камянёў рознай велі- 
чыні — ад 15—20 да 90—100 см у дыяметры. 3 такіх жа камянёў зроб- 
лена і забутоўка ўнутры сцен, замацаваная скамянелай вапнавай рош- 
чынай. Таўшчыня сцен ад 340 см (па лініі сячэння падмурка — 390 см) 
на фасадзе да 465 см у зоне гарматных ніш падэшвеннага бою на паўд- 
нёва-ўсходнім баку касцёла. Шырыня і глыбіня падмурка ў розных мес- 
цах храма неаднолькавая, але закладка яго адбывалася адначасна. 
Розная шырыня і заглыбленне — вынік сваістых будаўнічых прынцыпаў, 
якія ўжыты пры мураванні будынка. Падмурак пад фасаднай сцяной 
цэнтральнага нефа выступае на 15—20 см з-пад цаглянай сцяны і за- 
глыблены ў мацярык на 90—100 см; глыбіня ўсёй каменнай муроўкі 
роўная тут 145—150 см. Тым часам на фасадзе паўднёва-заходняга нефа 
пасадка падмурка плытчэе да 40—50 см. Камяні яго пакладзены мес- 
цамі на гумусавы перадмацерыковы пласт. Перапад узроўню якіраз на 
мяжы нефаў. Аднак з памяншэннем глыбіні ў бакавым нефе падмурак 
пашыраецца 1 выступае з-пад цаглянай сцяны фасада, нібы каменная 
«падушка», на 35—55 см. 3-пад бакавой паўднёва-ўсходняй сцяны (на 
адлегласці 3 м ад вугла) «падушка» выходзіць звонку аж на 110—120см 
пры заглыбленні на 50—60 см. Ад мяжы трох метраў падмурак бакавой 
сцяны нефа, таксама як на партале, зноў заглыбляецца ў грунт да 160 см, 
а выступ яго з-пад сцяны памяншаецца да 25—30 см.

Прасочваюцца рацыянальная будаўнічая логіка і разлік, абгрунта- 
ваныя імкненнем надаць моцную ўстойлівасць будынку і адначасна зэка- 
номіць врацу, не капаць глыбокую траншэю пад вугал, а паставіць яго 
нібы на шырокую каменную «лапу». Касцёл стаяў падмуркамі ў грунце, 
нібы карабель на надводных крыллях. Такі канструкцыйны прынцып 
закладкі падмуркаў таксама сведчыць нра адзінства задумы і адначасна 
пра будаўніцтва касцёла як трохнефнага храма.

Цікавая карціна выяўлена ў паіртальным праёме цэнтральнага не- 
фа (квадраты 60 а, б і часткова 80 а, б). Шырыня праёма 280 см. Глы- 
біня (390 см) адпавядае таўшчыні каменнага падмурка фасаднай сця- 
ны, паколькі ніз разворвання знаходзіўся непасрэдна на падмурку. 
(Трэба адзначыць, што адразу пасля будаўніцтва храма каменны пад- 
мурак яго ўзвышаўся на 20—50 см над дзённай паверхняй.)

Стратыграфія напластаванняў на днс партальнай нішы наступная: 
непасрэдна над цагляна-каменнай вымасткай праходу быў шчыльны 
пласт шэра-чорнага грунту без будаўнічых рэшткаў таўшчынёй ад 5 да 
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15 см. Над ім роўны пласт вапнавай будаўнічай рошчыны таўшчынёй 
5 см. Непасрэдна на рошчыну пакладзена плашмя цэгла-пальчатка, з 
якой зроблена вымастка (захаваліся толькі фрагменты), загладжаная 
падэшвамі. Памеры цаглін вымасткі: 31; 30,5; 27; 26X16; 15; 15,5; 14,5; 
13,5X6; 5 см. Над вымасткай паўметровы слой будаўнічага развалу 
1950 г.

Вывучэнне матэрыялу паказвае, што выбрукоўка партала над шэра- 
чфным пластом была зроблена, відаць, адначасна з замуроўкай вуз- 
кага ўваходу ў падвал на фасадзе і з іншымі перабудоўкамі і разбурэн- 
нямі XVII ст., выяўленымі ў цэнтральным нефе. 3 улікам гэтага ў час 
раскопак асабліва скірупулёзна была даследавана шэра-чорная праслой- 
ка пад вапнай і вымасткай у праёме партала. Акрамя абломкаў печа- 
вай зялёна-паліванай кафлі з высокай рамкай і арнаментам, ха|рактэр- 
ным для першай паловы — сярэдзіны XVII ст., і дробных фрагментаў 
кухоннай керамікі тут знойдзены чатыры манеты. Адну з іх, моцна сцёр- 
тую, вызначыць не ўдалося. Астатнія тры выраблены ў першай чвэрці 
XVII ст. Гэта сярэбраны рыжскі шэлег 1602 г., двайны дынарый 1621 г. 
(білон) і сярэбраны шэлег 1625 г. часоў Жыгімонта III Вазы.

Тое, што ў 20-х гадах XVII ст. касцёл ужо стаяў і дзейнічаў, пацвяр- 
джаюць вынікі даследаванняў рэшткаў дзесяці вымураваных з цэглы 
пахавальняў, выяўленых у падвале цэнт|ральнага нефа. Усе манеты, 
знойдзеныя ў гэтай зоне раскопу (больш за 20), акрамя двух расійскіх 
медных капеек 1914 г., што трапілі сюды выпадкова з верхняга пласта, 
выраблены ў перыяд з першай чвэрці XVII ст. па 1666 г. У двухмеснай 
пахавальні № 8, напрыклад, на глыбіні 160 см ад дзённай паверхні зной- 
дзены білонны шэлег 1625 г. і медны 1666 г. часоў Яна Казіміра. Пер- 
шая манета дае магчымасць меркаваць, што пахавальня вымуравана 
ў 1620-х гадах, другая — што ў 1660-х гадах яна была ўжо разбурана.

Вывучэнне пахавальняў паказала, што ўзніклі яны ў першай палове 
XVII ст. Потым у час вайны з Масковіяй, верагодней за ўсё, у 1654 г., 
калі маскоўскае войска захапіла Мінск, былі разбураны і абрабаваны, 
пасля чаго пэўны час падвал не аднаўляўся. Калі ж пачалася адбудова 
пашкоджанага храма (відаць, у 1660-х гадах), падвал пад цэнтральным 
нефам, які, верагодней за ўсё, меў драўляныя перакрыцці, быў ліквіда- 
ваны і засыпаны будаўнічым друзам.

Важкім аргументам на карысць таго, што пабудова касцёла даміні- 
канцаў распачалася ў самым пачатку XVII ст., з’явілася адкрыццё пад 
будаўнічымі пластамі храма чорнага слоя XVI ст., надзвычай насычана- 
га знаходкамі’.

Пласт XVI ст. таўшчынёй 10—35 см выяўлены пад слоем нівеліро- 
вачнага пяску толькі ў зоне цэнтральнага нефа ў розных месцах раскопу 
на працягласці 50 м. Адкрыццё і вывучэнне матэрыялаў гэтага пласта 
каштоўнае больш у археалагічным сэнсе, бо дазваляе выразна абазна- 
чыць час бытавання пэўных знаходак і масавых вырабаў.

Тут знойдзены абломкі паліванай і тэракотавай печавай кафлі з вы- 
сокай двайной рамкай з рэнесансавымі матывамі арнаменту (вазы, 
птушкі, грыфоны, манаграмы), асколкі шкляных кварт, так званага 
рэйнскага каменнага тавару з шэрай 1 сіняй глазурай, мноства фрагмен- 
таў сталовай і кухоннай керамікі, багата арнаментаванай, непаліванай 
1 пакрытай зялёнай, салатавай, бірузовай, лімоннай, жоўтай, чырвонай, 
чырвона-карычневай палівай з рознымі адценнямі. Многія тыпы керамі- 
кі і ўсе фрагменты печавай кафлі характэрныя толькі для другой пало- 
вы XVI — пачатку XVII ст.

Тая акалічнасць, што пад паўднёва-ўсходнім нефам, размешчаным 
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далей ад сучаснай вул. Інтэрнацыянальнай, не выяўлена напластаван- 
няў XVI ст., а пад цэнтральным нефам яны знойдзены, ускосна сведчыць 
пра тое, што ў XVI ст. тут ужо існавала вул. Валоцкая, уздоўж якой, 
трэба меркаваць, размяшчаліся драўляныя пабудовы. У пласце пад кас- 
цёлам усюды было шмат вуголля — вынік пажараў.

Пабудова Дамініканскага касцёла ў Мінску адбывалася адначасна 
з насыпаннем абарончых валоў вакол горада. Паўднёва-ўсходні учас- 
так вала быў насыпаны непадалёк ад храма (якраз праз сярэдзіну 
сучаснай Цэнтральнай плошчы). Відаць, прымаючы пад увагу гэтую ака- 
лічнасць, касцёл будавалі адначасна як абарончы фарпост—мурава- 
ную крэпасць на адкрытай з усходу ўскраіне Мінска. Паэтапнае будаў- 
ніцтва тут было непрымальным. Мураванне касцёла-крэпасці ў гэтым 
месцы адлюстроўвала інтарэсы ўсяго горада, а не толькі рэлігійныя за- 
дачы дамініканцаў. У час раскопак паўднёва-ўсходняга нефа, зверну- 
тага бакавой сцяной да абарончага вала, у ім выяўлены рэшткі дзвюх 
магутных гарматных ніш падэшвеннага бою і дзве ўступчатыя нішы- 
вокны, верагодна, для мушкетнага агню.

Такім чынам, вынікі археалагічных раскопак здымаюць сумненні, 
якія маглі ўзнікнуць з-за недахопу звестак, пра першапачатковы выгляд 
і час пабудовы касцёла дамініканцаў у Мінску. Ен адразу будаваўся 
як трохнефны храм з абарончымі функцыямі і ваеннымі канструкцый- 
нымі элементамі. Будаўніцтва яго ў цэлым скончана ў другім дзесяці- 
годдзі XVII ст.

1 Шчакаціхін М. Помнікі старадаўняе архітэктуры XVII—XVIII стст. у Мен- 
ску//3апіскі аддзела гуманітарных навук. Працы камісіі гісторыі мастацтва. Мн., 1928. 
Т. .1. Сш. 1.

2Дзянісаў Ул. Мінскі кляштар дамініканцаў//Літ. і мастацтва. 1982. 22 кастр.



Н. В. Ганецкая

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВНТЙЯ МАЙОЛЙКОВОГО
ПРОНЗВОДСТВА В БЕЛАРУСй В XII—XVI11 вв.

Вознвкновенне майолякового пройзводства в Кневской Руся — одно 
йз проявленйй внзантнйского влйянйя. Оно связано с распространйвшей- 
ся траднцней украшать полы каменных храмов й некотррых граждан- 
скйх построек керамйческямй плнткамн, покрытымн цветнымн эмаля- 
мй. На терірнторнн Беларусн первые майоляковые плйткй нзвестны в 
Софнйском соборе в Полоцке (середяна XI в.) В стройтельстве храма 
прнннмалн участйе вйзантнйскйе й кневскйе мастера 2.

В XII в. в соцвально-экономйческом развнтйй древнерусскйх земель 
пройзошлй значйтельные йзмененвя. Укрепленне экономнческой й полй- 
тнческой самостоятельностй удельных княжеств й йх основных городов 
стнмулйровало возннкновенйе новых ремесленных центров, выделенне 
местных архйтектурных школ. йменно с XII в. можно утверждать о раз- 
внтом майолвковом пройзводстве, когда узорчатые наборы йз плйток 
разлнчных форм й размеров укірашалм йнтерьеры й фасады сооруженнй 
Полоцка 3, Вйтебска, Мннска, Логойска, Друцка 4, Турова 5, Пннска 6, 
Гродно, Новогрудка 7.

Прншлые мастера, которые составлялй стронтельные артелн, несом- 
ненно, пользовалйсь помоіцью местных ремесленнйков, хорошо знавшвх 
сырьевую базу своей округй й обладавшях определеннымн пронзводст- 
веннымн навыкамй. Онй успешно освойлй новую керамйческую техно- 
логню. Массовое провзводство, небывалое разнообразне форм (в Пннске 
найдены плйткй 34 фасонов, в Борнсоглебской церквв в Гродно— 17), 
шнрокое прамененйе мэйолйкй для декорйровання наружных стен (грод- 
ненская архнтектурная школа), особенностн йзобразнтельного языка в 
орнаментнке свндетельствуют о творческом усвоеннн восточнославян- 
скймй мастерамн прнвнесенного технологнческого опыта.

Вывод Т. й. Макаровой'о первнчностй пройзводства архатектуірной 
полйвной керамнкн в Древнерусском государстве в целом является спра- 
ведлнвым й для западной ее частй 8. Гончары, пронзводнвшйе декора- 
тнвные плйткй, успешно пытаются переносять полйвы с плоскостй на 
обьемные предметы (характер формовочной массы й полйв архнтектур- 
ной керамнкй й посуды одянаков) 9. Это явленче хцрошо прослежнвает- 
ся на матеряалах Гродно.

Следует отметнть, что провзводство м-айолякй на террнторйй Бела- 
русн в XII—XIII вв. основывалось на еднной для всех древнерусскчх 
земель рецептуре полйв *.  В декоратнвной сястеме белорусскяе мастера 
смоглй найтн свон подходы й йзобразйтельные средства.

В XIV—XV вв. традйцня майолнкн временно прерывается. По-вйдй- 
мому, прйчйны следует чскать не в какчх-лйбо внешнйх событнях йлй 
нарушенйй траднцйонных торговых связей, а прежде всего в круп- 
ных переменах в экономяческой й полнтнческой жйзнй бывшях запад- 

* Колнчественный спектральный аналнз полнв пронзведен В. А. Галнбнным в ла- 
бораторнн спектрального аналнза ЛОйА AH СССР.
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ных земель Древней Русн, ставшнх ядром нового государства — Велн- 
кого княжества Лнтовского. В архнтектуре утверждается новый худо- 
жественный стнль — готнка. Узорчатость полов не согласуется с его 
декоратнвной снстемой. Необходнмость в пронзводстве майолнковых 
плнток отпадает.

В XVI—XVIII вв. в связн с усложненнем хозяйственной деятельно- 
стн, укрепленяем торговых н культурных связей с другнмн народамн 
расшмряется сфера бытовання керамнческнх нзделяй. По ассортнменту, 
форме, декору онн сталн более разнообразнымн. Шнрокое распростіра- 
ненне полнвной посуды, освоенне техннкн меццо-майолнкн, роспмсн ан- 
гобамм под полнву н подкрашеннымн свннцовымн глазурямн, знакомст- 
во с лучшнмн образцамн западноевропейского керамнческого нскусства 
послужнлн важнымн предпосылкамн возрождення н совершенствовання 
пронзводства майолнкя.

Преобладаюшее значенне в белорусской майолнке XVI—XVII вв. 
нмела также а;рхнтектурно-декоратнвная керамнка. Пнсьменные нсточ- 
ніікм свндетельствуют о шяроком распространеннн в средневековых бе-

Рнс. 24. Фрагменты майолнковых нзразцов XVII—XVIII вв.: 1—Мнрскнй замок; 2 — 
Мстнславль (раскопкн О. А. Трусова); 3 — Внтебск (раскопкн Т. С. Бубенько); 4 — 
Могнлев (раскопкн 14. 14. Сннчука); 5 — Гродно (раскопкн О. А. Трусова); 6 — Внтебск 

(раскопкн О. Н. Левко)
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лорусскйх городах м местечках полйхромных печей 10, что подтверждает- 
ся археологйческймя дэйнымй. Многоцветвые йзразцы, покрытые глу- 

хймй полйвамя, выявлены практаческй во всех городах, местечках, зам- 
ках, где проводйлнсь археологнческйе йсследоваяйя (ряс. 24:1—4). 
Остаткн пройзводственных мастерскях, следы совместного обжяга тер- 
ракотовых, муравленых й майоляковых язразцов, йх йзготовленве в од- 
нйх матрйцах подтверждают налнчйе пронзводства архнтектурной май- 
олйкй во многйх, даже яебольшйх, городах н частновладельческйх зам- 
ках. Прн этом отмечается относйтельво небольшое колячество ценннных 
йзделнй в обвдей массе находок XVI—XVII вв. Дело в том, что майолнко- 
вые йзразцы кафляры делалй на узкяй рынок, главным образом на за- 
каз, как й в XII—XIII вв., когда в ролн заказчяка выступал князь йлй 
церковь. Сложвая технологяя, высокйй художественный уровень язде- 
лнй, звачйтельйый процент веіцей с гербамн заказчнков средн поляхром- 
ных нзразцов — все это отлйчйтельные прнзнакй йзделнй, пройзводямых 
на заказ

Гармонйчные сочетанвя белого, сййего, желтого, бнрюзового цветов, 
выразйтельный рельефвый орнамент, заключеввый в простую йлй двух- 
уступчатую рамку,— таковы характерные особенноств белорусскнх май- 
олйковых нзразцов XVI—XVII вв., отлнчавшйхся хорошнмй технологя- 
ческнмй качествамй й высокймй художественнымя достоянствамй. Про- 
чзводственный опыт белорусскнх ценйннйков осванвался русскнмн реме- 
сленннкамй, что способствовало становленяю й развнтйю йскусства май- 
олйкй в Русском государстве.

Очевндно, под непосредственным вляянйем кафлярства появляется 
пронзводство полйхромной майолнковой посуды. Пряемы нанесенйя эма- 
лй на многне предметы бытовой керамвкй те же, что йспользовалчсь 
прн нзготовлеййй йзразцов (ряс. 25: 1). Возможно, об этом свндетель- 
ствует й преобладанве в ассортяменте тарелок, мйсок, блюд. Поверх- 
ность, блвзкая к плоской, облегчала пе|ренос технчкн декцрярованйя яз 
кафлярства. Кроме того, мастера создаваля высококачественные кувшя- 
ны, куфлв, небольшяе вазочкя, выполнявшйе свою декоратнвную функ- 
цйю. Археологйческяй матерйал свйдетельствует, что в XVII в. местные 
ценнннйкй владелв также технякой контурной роспнсн непосредствен- 
но по черепку (рнс. 25 : 2), жйвопйсью по сырой эмалв 12 (ряс. 25 : 3, 4; 
26 : 1).

Хотя пронзводство посуды нмело меньшее значенне, оаа все же вы- 
вознлась в некоторые русскйе- города 13.

Во второй половвне XVII—XVIII в. под влйяняем распространявшей- 
ся по всей Европе моды на дельфтсквй фаянс в белорусской майолнке 
пройзошлй йзменення. Осйовным прнемом декорнрованйя стала роспясь 
жйдкймй керамйческймн краскамй по необожженной белой эмалн. Яр- 
кая, жнзйерадостная полйхромня уступнла место разреженному 9рнамен- 
ту, спокойному по колоряту йлй просто однотонному (белый, корячне- 
вый, бярюзовый). У йзразцов йсчезла рамка, рельеф стал очень высо- 
кйм, появйлось много белого пространства. В XVIII в. распространенйе 
получялй гладкяе распнсные взразцы голландского тнпа (рнс. 24 : 5—6).

Найболее ярко йзмевенйя проявйлнсь в пройзводстве посуды. По 
фррмовочной массе, своему внешнему вяду майоляковые йзделчя прй- 
блнзйлйсь к фаянсовым. Поверхность сосудов стала монохромрой (бе- 
лой йлй бнрюзовой), но чаіце всего распясывалась кобальтом (ряс. 
26 : 2, 3).

Нтак, в развйтйй белорусского майолвкового пройзводства выделя- 
ются трй основных этапа: 1) XII—XIII вв., когда развйвавшаяся на ос-
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Рнс. 26. Фрагменты майолнковых сосудов XVII—XVIII вв.



нове еднной древнерусской рецептуры полнв декоратнвная н бытовая 
майолнка западных земель прнобретает в то же віремя спецнфнческне 
черты; 2) XVI — первая половнна XVII в.— пернод расцвета полнхром- 
ной майолнкн, отмеченный разнообразнем технологнческнх прнемов де- 
корнровання нзделнй; в XVII в. белорусская полнхромная майолнка, 
достнгшая высокого технологнческого н художественного уровня, ока- 
зала большое влнянне на становленне ценннного дела на Русн; 3) вто- 
рая половнна XVII—XVIII в.— пернод подражання фаянсу.

1 Булкнн В. А. Работы в Верхнем замке в Полоцке//АО 1979 года. М. 1980. 
С. 358—359

2 Раппопорт П. А. Зодчество Древней Русн. Л„ 1986. С. 30.
3 Каргер М. К. Раскопкн рунн древнего храма в Верхнем замке Полоцка // 

АО 1967 года. М„ 1968. С. 258.
4 Алексеев Л. В. Раскопкн в ДруцкеДАО 1965 года. М., 1966. С. 169.
’ Каргер М. К. Новый памятннк зодчества XII в. в Турове//КСНА. Вып. 100. 

М„ 1966. С 135.
6 Равднна Т. В. ГІолнвные керамнческяе плнткн нз Пннска//КСНА. Вып. 96. 

М.. 1963.
7 Каргер М. К- Раскопкн храма Борнса н Глеба в Новогрудке//АО 1965 года. 

С. 167.
8 Макарова Т. Н. О проясхожденнн полнвной посуды на Руся//Сов. археоло- 

гня. 1963. № 2. С. 250.
9 Вороннн Н. Н. Древнее Гродно//ММА. № 41. М., 1954. С. 61.

10 Беларускі архіў. Т. 3. Вып. 1. Мн., 1930. С. 179; Мсторнко-юрнднческне матеряа- 
лы. Вып 13. Внтебск, 1901. С. 79; Кацер М. С. Народно-прнкладное нскусство Бело- 
русснн. Мн„ 1972. С. 72.

11 Макарова Т. Н. Археологн в понсках нсторнческвх закономерностей//Сов. 
археологвя. 1986. № 1. С. 294.

12 Ганецкая I., Здановіч Н.. Трусаў А. Вытокі беларускага фаянсу// 
Мастацтва Беларусі. 1988. № 6. С. 60.

13 С а л т ы к о в Б. А. Майолнка Гжелн. М.., 1956. С. 13.
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I. M. Чарняўскі
РАЗВІЦЦЁ ПАЛАЦАВА-ЗАМКАВЫХ КОМПЛЕКСАУ БЕЛАРУСІ 

Ў КАНЦЫ XV-XVII ст.

У выніку архітэктурна-археалагічных даследаванняў, аб’ём якіх 
істотна павялічыўся за апошняе дзесяцігоддзе, назапашаны значны ма- 
тэрыял па развіцці палацава-замкавых комплексаў перыяду позняга ся- 
рэднявечча. За час іх існавання з-за разбурэнняў або перабудоў 
страціліся многія элементы інтэр’ераў, экстэр’ераў, змяніўся першапа- 
чатковы выгляд будынкаў. Шматлікія археалагічныя знаходкі дазваля- 
юць не толькі аднавіць у той або іншай ступені вонкавае і ўнутранае 
ўбранства іх, але і правесці аб’ёмна-планавую рэканструкцыю помнікаў 
на розныя перыяды існавання (мал. 27). Развіццё палацава-замкавых 
комплексаў пачынаецца з Крэўскага замка, у мураванай княжацкай 
вежы якога знаходзіліся жылыя памяшканні. Значныя зрухі ў станаў- 
ленні помнікаў гэтага тыпу адбываюцца з узвядзеннем гродзенскіх Верх- 
няга (Старога) і Ніжняга замкаў у канцы XIV—пачатку XV ст., у якіх 
апроч магутных абарончых сцен і вежаў былі жылыя і гаспадарчыя па- 
будовы

Блізкім да гродзенскіх замкаў па характары планіроўкі і будаўнічай 
тэхнікі з’яўляецца Мядзельскі замак, узведзены на востраве сярод воз. 
Мястра ў XV ст. Тэрыторыя яго была абнесена абарончымі мурамі і ве- 
жамі. Ва ўсходняй частцы побач з цыліндрычнай вежай у XVI ст. быў 
пабудаваны палац. Падмуркі палаца і вежы закладзены з палявых валу- 
ноў і цэглы-пальчаткі ў тэхніцы змешанай муроўкі 2 У той жа час пад- 
муркі абарончых муроў узведзены з камянёў, што, відавочна, выклікана 
рознымі канструкцыйнымі асаблівасцямі. Перакрыцці падвала вежы 
рабіліся на бэльках. Падвалы палаца перакрываліся скляпеннямі. Ува- 
ход у падвал пад вежу быў вымураваны з цэглы-пальчаткі ў гатычнай 
тэхніцы яе перавязкі. Можна меркаваць, што найбольш складаныя эле- 
менты пабудоў — баявыя галерэі, аконныя і дзвярныя праёмы, скляпен- 
ні — вымуроўваліся таксама з цэглы. Замкі ў Гродне і Мядзелі вызна- 
чаюцца развітой сістэмай абарончых збудаванняў і разам з тым істот- 
ным павышэннем ролі будынкаў грамадзянскага характару, што дазва- 
ляе вызначыць іх як помнікі тыпу «канвенцкі дом» («канвентхаўз»), да 
якога можна аднесці і ранейшыя замкі ў Крэве, Лідзе і Медніках3. 
Пэўныя агаворкі пры аднясенні апошніх да пабудоў тыпу «канвентхаўз» 
могуць быць зроблены ў сувязі з адсутнасцю ў іх развітых жылых бу- 
дынкаў, аб’яднаных з абарончымі збудаваннямі ў адзіны комплекс.

Дзяржаўныя замкі ў Гродне і Мядзелі, як і прыватнаўласніцкія ў 
Іказні, вызначаюцца характарам пабудовы планаў, падпарадкаваных 
рэльефу мясцовасці. Іказненскі замак складаўся з двухпавярховага па- 
лаца, абарончых муроў і вежаў, узведзеных у аналагічнай будаўнічай 
тэхніцы са Старым у Гродне і Мядзельскім замкамі. Некаторыя яго ча- 
сткі былі выкананы з дрэва 4. На пачатак XVI ст. прыпадае аднаўленне 
мураванага замка ў Наваградку, які вызначаўся падабенствам аб’ёмна- 
прасторавай кампазіцыі з раней ахарактарызаванымі збудаваннямі. Лі- 
таральна да канца XVI ст. жыллёвыя пабудовы былі драўлянымі, і толь- 
кі ў канцы XVI або пачатку XVII ст. паміж Касцельнай вежай і Шчы- 
тоўкай быў узведзены мураваны палац 5. Яго будаўніцтва, відаць, варта 
звязваць з працэсам інтэнсіўнага развіцця мураванага дойлідства на Бе- 
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ларусі на працягу XVI ст. Наваградскі замак выконваў найперш функ- 
цыі абарончага збудавання і ў ім (у адрозненне ад замкаў у Гродне, 
якія з’яўляліся рэзідэнцыяй вялікага князя, або замка ў Мядзелі, што 
належаў каралеве Боне) пабудовам грамадзянскага характару надава- 
лася меншая ўвага. У будаўніцтве яго выдзяляюцца тры этапы, апошні 
з якіх прыпадае на канец XV—пачатак XVI ст.6 Менавіта ў гэты час 
складаецца магутнае абарончае збудаванне, пабудовы якога — вежы і 
абарончыя муры — узводзіліся ў характэрнай для гэтага перыяду будаў- 
нічай тэхніцы. Падмуркі закладваліся з валуноў на вапнавай рошчыне. 
У пачатку XVI ст. іх пачалі ўзводзіць з дабаўленнем бітай цэглы і паз- 
ней выконвалі ў тэхніцы змешанай муроўкі 7. Наземныя муры ўзводзілі-

Месцазнаходжанне шьіз і гаспадаргыі мурабаныі 
будынкаў у Ррэускім/'/), Набаградскім (2), Гродзенсхім
Старьім (3), Мрскім (4) і Няс6/жс/сім(5) замказс

Мал. 27. Жылыя і гаспадарчыя мураваныя будынкі ў беларускіх замках XIV— 
XVIII стст.
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ся ў лусковай тэхніцы муроўкі, калі шчокі вымуроўваліся з цэглы-паль- 
чаткі з прымяненнем гатычнага тыпу яе перавязкі, а сярэдзіна забутоў- 
валася камянямі на вапнавай рошчыне.

Адметнае месца ў гісторыі палацава-замкавага дойлідства займае 
Мірскі замак, у абліччы якога ўвасобіліся рысы трох важнейшых перыя- 
даў у архітэктуры Беларусі: готыкі, рэнесансу і барока. Замак быў узве- 
дзены ў пачатку XVI ст. з цэглы-пальчаткі ў гатычнай тэхніцы муроўкі. 
Падмуркі і ніжнія часткі' сцен складзены з камянёў, якія перамяжоўва- 
юцца з гарызантальнымі і вертыкальнымі радамі цэглы. Забутоўка сцен 
выконвалася з радоў камянёў і бітай цэглы, залітых пластамі вапнавай 
рошчыны таўшчынёй да 20 см. Мірскі замак з’яўляўся першакласным 
абарончым збудаваннем свайго часу. Аднак дойліды надалі вялікую 
ўвагу і стварэнню прадстаўнічай рэзідэнцыі, дзеля чаго фасады вежаў 
і абарончых муроў былі багата аздоблены разнастайнымі дэкаратыўны- 
мі элементамі: паўкалонкамі, нішамі, парэбрыкамі, пасамі, якія, як пра- 
віла, пакрываліся вапнавай тынкоўкай, падфарбаванай сурыкам. Спо- 
саб аздаблення яго фасадаў, як і блізкіх з ім па часе цэркваў абаронча- 
га тыпу ў.Сынковічах, Мураванцы, Супраслі і Койданаве, выдзяляецца 
ў самабытныя рысы беларускай готыкі8. У замку адначасова з узвя- 
дзеннем абарончых прыстасаванняў планавалася будаўніцтва ўздоўж 
паўднёвага і ўсходняга муроў цаглянага палаца, пра што сведчыць 
штраба на знадворнай паверхні заходняга мура на ўсю яго вышыяю. Ці 
была гзта задума поўнасцю рэалізавана, зараз вызначыць цяжка. Ад 
паўднёвай часткі будынка, які меў, відаць, адзін паверх, захаваўся толь- 
кі падмурак з камянёў і кавалкаў цэглы на вапнавай рошчыне, глыбіня 
якога 2 м. Прыблізна пасярэдзіне паўночнай абарончай сцяны быў узве- 
дзены невялікі будынак, месцазнаходжанне якога таксама адзначана 
штрабой. У ім, відавочна, захоўваўся вайсковы рыштунак, у тым ліку 
іюрах і гарматныя ядры, што і прымусіла будаўнікоў аддаліць яго ад 
жылых і гаспадарчых пабудоў для бяспекі апошніх у выпадку ўзрыву 
боепрыпасаў. Замкавы двор быў забрукаваны. На адлегласці 1,5 м ад 
пабудоў на брукоўцы выкладзены жалабок для сцёку вады, якая выво- 
дзілася за замкавыя муры лраз адпаведныя прыстасаванні, размешча- 
ныя абапал надбрамнай вежы.

У пабудове плана Мірскага замка пачатку XVI ст. праявілася тэн- 
дэнцыя да стварэння прадстаўнічай прыватнаўласніцкай рэзідэнцыі з 
рацыянальным размяшчэннем рознахарактарных пабудоў, аб’яднаных 
у адным комплексе. Аднак у ім яшчэ не адбываецца вылучэнне будын- 
каў грамадзянскага характару з абарончых збудаванняў. Наадварот, 
вежы і праслы муроў паміж імі, памяшканні палаца былі скарыстаны з 
абарончай мэтай: вонкавыя сцены на першым паверсе прарэзалі байні- 
цы ніжняга бою для гармат, над будынкам па вонкавым баку праходзі- 
ла баявая галерэя.

Перамены ў характары палацава-замкавых комплексаў вызначаюцца 
з увядзеннем замка ў Геранёнах, будаўніцтва якога прыпадае на мяжу 
XV—XVI стст. Збудаванне складалася з чатырох вежаў і драўлянага 
першапачатковага палаца, які быў прыбудаваны да паўднёвай сцяны 
замка, а ў канцы XVI ст. заменены на мураваную пабудову 9. Такая па- 
будова плана збліжае яго з замкам у Міры. Цыліндрычныя вежы і 
праслы муроў збудавання ў Геранёнах узводзілі з камянёў метадам лу- 
сковай муроўкі, звонку іх аблямоўвалі цэглай-пальчаткай, якая мела га- 
тычны тып перавязкі. Падмуркі пабудоў закладзены на глыбіню 1 м з 
вялікіх камянёў на вапне. Прамежкі паміж імі закладзены кавалкамі 
цэглы і зацёрты вапнавай рошчынай. Крокам уперад пры стварэнні Ге- 
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ранёнскага замка было ўзвядзенне на адлегласці 80 м ад мураваных па- 
будоў земляных умацаванняў, якія знутры падтрымліваліся сценкай, 
збудаванай у тэхніцы паласатай муроўкі з абчасаных камянёў і цэглы- 
пальчаткі. Па кутах умацавання сценка пераходзіла ў вежы-рандэлі. 
Стварэнне замка ў Геранёнах характарызуе бачны пачатак працэсу ад- 
дзялення мураваных будынкаў, якія набываюць выключна грамадзянскі 
характар, ад абарончых прыстасаванняў, што пачынаюць узводзіцца з 
пяску, жвіру з дамешкамі гліны або суглінку, паступова выводзячы з іх 
мураваныя элементы. Замак у Геранёнах стаў пераходным на шляху 
замены замкаў з мураванымі абарончымі прыстасаваннямі на Л>вы іх 
тып — з землянымі бастыёнамі і курцінамі.

У сярэдзіне XVI ст. у Заслаўі быў збудаваны першы на Беларусі ба- 
стыённы замак '°. Важным крокам на шляху развіцця бастыённых зам- 
каў стала будаўніцтва ў 1583 г. замка ў Нясвіжы н. 3 яго пачалася вя- 
лікая праца па стварэнні новага горада з рэнесанснай планіроўкай, якая 
закончылася да пачатку XVII ст.,: Замак уяўляў сабой развітую маг- 
нацкую рэзідэнцыю, у якой функцыянальна былі падзелены пабудовы 
грамадзянскага і абарончага характару. У забудове Нясвіжскага замка 
прасочваецца імкненне да стварэння сіметрычнай забудовы ў межах 
бастыённых умацаванняў. Важнай крыніцай для характарыстыкі перша- 
пачатковага выгляду збудавання з’яўляецца гравюра Т. Макоўскага, з 
якой відаць, што па цэнтры двара каля тыльнай курціны размешчаны 
галоўны будынак палаца. Насупраць яго пасярод усходняй курціны зна- 
ходзілася двух’ярусная брама з вежаіі. Апошняя была нехарактэрным 
элементам для класічных бастыённых замкаў у Заходняй Еўропе. Наяў- 
насць яе можа быць вытлумачана працягам традыцыйнага вырашэння 
замкавых брамаў у выглядзе вежы з праездам у першым паверсе (замкі 
ў Гродне, Наваградку, Міры). Па абодвух баках двара ў Нясвіжскім 
замку сіметрычна размясціліся карпусы палаца. Вырашаны такім чынам 
дзядзінец быў акружаны насыпнымі курцінамі з чатырма бастыёнамі 
па кутах. Фартыфікацыя Нясвіжскага замка ў многім апярэдзіла адна- 
тыпныя абарончыя прыстасаванні Еўропы таго часу, што істотна вылу- 
чае яго сярод такіх збудаванняў 13.

У аб’ёмна-планавай кампазіцыі Нясвіжскага замка на першы погляд 
утрымліваюцца некаторыя недахопы з пункту гледжання яго абароны. 
Значным «пралікам» дойлідаў можна было б лічыць узвядзенне высокіх 
мураваных будынкаў, якія выступаюць над курцінамі. Аднак ствараль- 
нікі замка, відаць, у немалой ступені разлічвалі на моц бастыённай аба- 
рончай сістэмы, якая на той час была новаі" для беларускіх зямель. 
Апроч таго, пры пабудове комплексу ўлічвалася і яго размяшчэнне на 
востраве, акружаным вадой. Да таго ж сам замак на гэтым штучным 
востраве быў выдзелены з дапамогай абводненага рова. 3 гэтай прычы- 
ны дойліды і мелі магчымасць надаць асаблівую ўвагу стварэнню прад- 
стаўнічай мураванай рэзідэнцыі. Асобныя элементы яе, бачныя на згада- 
най гравюры (невялікія вежы па чатырох кутах галоўнага будынка па- 
лаца, шмат’ярусная назіральная вежа каля паўднёвага яго корпуса і 
надбрамная вежа), збліжаюць палацава-замкавы комплекс у Нясвіжы 
з ранейшымі мураванымі замкамі.

У гэты час адбываецца і перабудова Мірскага замка '4. Асноўная ўва- 
га пры рэканструкцыі надавалася ўзвядзенню шматпавярховага пала- 
ца, які размясціўся каля ўсходняга і паўночнага абарончых муроў. 3 мэ- 
тай павышэння абараназдольнасці замка ў новых умовах вядзення ва- 
енных дзеянняў былі насыпаны бастыёны і курціны галандскага тыпу 15. 
Праезд надбрамнай вежы ўмацавалі дадатковым абарончым прыстаса- 
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ваннем — прадбрам’ем 16. Спазналі перабудову гатычныя вежы і абарон- 
чыя муры замка. У сценах былі прабітыя вялікія аконныя праёмы, якія, 
як і праёмы дзвярэй, аздобілі разнымі каменнымі абрамленнямі. 3 гэ- 
тага ж матэрыялу выточваліся балясіны для лесвічных маршаў, частка 
якіх была знойдзена пры раскопках, вырабляліся кансольныя бэлькі 
балкона. Гатычны дэкор быў амаль цалкам замураваны, а сцены пакры- 
ты тынкоўкай. Некранутымі засталіся толькі надбрамная і паўднёва- 
заходняя вежы, якія, відаць, вызначаліся найбольшым хараством аздо- 
бы. Пры будаўніцтве палаца Мірскага замка захаваны ранейшы гатыч- 
ны тыіГ муроўкі, хаця памеры цэглы ў гэты час у параўнанні з пачаткам 
XVI ст. значна паменшыліся. У той жа час пры будаўніцтве Нясвіжска- 
га замка ўжыты рэнесансны тып муроўкі. У некаторай колькасці разам 
са звычайнай выкарыстоўваецца і клінкерная цэгла, хаця з яе ў адроз- 
ненне ад перыяду готыкі не выкладваліся дэкаратыўныя элементы. У 
адрозненне ад гатычных будынкі ў другой палове XVI ст. у Міры і Няс- 
віжы ўзводзяцца на падмурках, у якіх у значна большай ступені выка- 
рыстана цэгла, а камяні — у невялікай колькасці, пераважна каля іх 
падэшвы. Неабходна зазначыць, што рэнесансная муроўка вытрымліва- 
лася не заўсёды, бо ў гэты перыяд пачынаюць тынкаваць фасады і цаг- 
ляная муроўка страчвае свае дэкаратыўныя функцыі.

На апошнюю чвэрць XVI—пачатак XVII ст. прыпадае будаўніцтва 
Гальшанскага замка. Па асноўных прыёмах пабудовы плана, які склалі 
замкнёныя ў чатырохвугольнік карпусы палаца з чатырма нарожнымі і 
пятай надбрамнай вежамі, ён нагадвае Мірскі замак пачатку XVI ст. 
Аднак характар будаўнічай тэхнікі і прыёмы аздаблення фасадаў, дэ- 
кор у інтэр’еры з’яўляюцца яскравым сведчаннем новых традыцый у 
будаўніцтве палацава-замкавых комплексаў гэтага часу. Да 70—80-х 
гадоў XVI ст. адносіцца ўзвядзенне мураванага замка ў Любчы. Збуда- 
ванне ўзводзілася на наднёманскім пагорку, які быў павышаны больш 
чым на 3 м за кошт падсыпкі выбранага з рова вакол яго пяску. Гэта 
дало магчымасць аформіць пляцоўку замчышча ў выглядзе чатырохву- 
гольніка, на якой і быў збудаваны мураваны замак з правільным чаты- 
рохвугольным планам. Па кутах яго былі ўзведзены шмат’ярусныя вежы, 
хаця да гэтага часу застаецца нявырашаным пытанне аб існаванні за- 
ходняй вежы. 3 паўночна- і паўднёва-заходніх бакоў замак абараняўся 
мураванымі прасламі сцен. 3 паўднёва- і паўночна-ўсходніх напрамкаў 
яго прыкрывалі драўляныя «парканы». Да паўночна-заходняга абарон- 
чага мура паміж вежамі ў канцы XVI—пачатку XVII ст. быў прыбуда- 
ваны мураваны палац, у паўночнай частцы якога меліся падвалы са 
скляпеннямі. 3 пункту гледжання абарончых вартасцей Любчанскі за- 
мак можна аднесці да пабудоў такога тыпу, узведзеных у XV ст. у Грод- 
не і Мядзелі, а таксама ў пачатку XVI ст. у Міры, у якіх будынкі аба- 
рончага і грамадзянскага характару былі аб’яднаны ў адным комплексе 
пры дамінаванні значэння першых функцый. Спалучэнне мураваных і 
драўляных элементаў збліжае яго з замкам у Іказні. Аднак у адрознен- 
не ад апошняга, як і ад гродзенскіх і Мядзельскага замкаў, замак у 
Любчы вызначаецца пабудовай плана, які не залежаў ад абрысаў узвыш- 
ша, на якім быў узведзены. Да канца XVI ст. адносіцца і перабудова 
Старога замка ў Гродне ў традыцыях рэнесанснай архітэктуры, у выні- 
ку чаго ён страціў асноўную колькасць абарончых вежаў. У ім быў пе- 
рабудаваны палац з багатым аздабленнем фасадаў. На падворку ўздоўж 
сцен з’явіліся мураваныя будынкі, у якіх размяшчаліся розныя службы, 
што забяспечвалі паўнакроўнае жыццё на гэты раз ужо каралеўскай 
рэзідэнцыі17. *
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У XVII ст. адбываецца далейшае развіццё палацава-замкавых комп- 
лексаў. У Мірскім замку на двары каля паўднёвага мура будуецца кух- 
ня, у якасці падмуркаў для якой часткова была выкарыстана аснова га- 
тычнага палаца, а сцены яе змураваны з цэглы з увядзеннем у іх акон- 
ных і дзвярных каменных абрамленняў, што былі знятыя са сцен пры 
перабудове палаца ў барочным стылі. Звонку ад замкавых муроў пры- 
будавалі стайню. піваварню і іншыя пабудовы гаспадарчага прызначэн- 
ня. Новабудоўлі вызначаюцца іншым падборам будаўнічага матэрыя- 
лу: як сцены, так і падмуркі будынкаў у гэты час узводзяцца амаль без 
прымянення камянёў. Падмуркі ж аднапавярховых гаспадарчых пабудоў 
у Мірскім замку складаліся з двух-трох радоў камянёў на вапнавай 
рошчыне.

Пры пэўнай розніцы аб’ёмна-планавай кампазіцыі замкаў, якія бу- 
дуюцца ў канцы XVI—пачатку XVII ст. або перабудоўваюцца ў гэты 
перыяд з ранейшых, па матэрыялах археалагічных раскопак прасочва- 
ецца значнае падабенства ў аздабленні іх інтэр’ераў. Літаральна з 80-х 
гадоў XVI ст., мяркуючы па знаходках з Мірскага замка, істотнае зна- 
чэнне ў памяшканні мае кафляная печка 18. Пры даследаванні замка 
выяўлена багатая калекцыя, якая складаецца з тэракотавай, зялёнай і 
паліхромнай кафлі канца XVI—першай паловы XVII ст., аздобленай 
геаметрычным, раслінным, геральдычным і сюжэтным арнаментамі 19. 
Многія з вырабаў хаця і розняцца колерным пакрыццём вонкавай плас- 
ціны, але зроблены ў адной форме. Іх выкарыстоўвалі ў розных па вар- 
тасці памяшканнях палаца на першым, другім або трэцім паверхах, што 
добра прасочваецца па адкладанні іх фрагментаў у культурным пласце 
пад вокнамі будынка.

Выкарыстанне печы як важнага элемента аздаблення інтэр’ера на- 
роўні з творамі жывапісу, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва было 
характэрным літаральна для ўсіх палацава-замкавых комплексаў гэтага 
часу. У Нясвіжскім замку знойдзены фрагменты кафлі, якая не толькі 
падобная па характары дэкору да мірскай, але і поўнасцю ёй анала- 
гічная, што сведчыць пра адзін вытворчы цэнтр для Нясвіжа і Міра. 
Характар аздаблення кафлі не саступае па сваёй вартасці і ў другіх, 
менш вартых замках, напрыклад у Любчанскім. З’яўленне кафлянай 
печы ў мураваных пабудовах стала важным фактарам на шляху пры- 
стасавання іх пад жыллё20. Аднак у XIV—XV стст. роля іх амаль не 
выходзіла за межы функцыянальнага прызначэння ацяпляльных пры- 
стасаванняў. I толькі ў перыяд Рэнесансу, характэрны для беларускай 
архітэктуры з XVI ст., кафляная печка становіцца важным дэкаратыў- 
ным элементам у памяшканні. Аздоба печаў дасягнула асабліва высо- 
кай выяўленчай значнасці ў канцы XVI ст., калі пачала прымяняцца 
паліхромная глазура, а рэльеф вонкавай пласціны ўзбагаціўся многімі 
новымі элементамі.

3 канца XVI ст. для вымасткі падлогі ў памяшканнях выкарыстоўва- 
юцца керамічныя пліткі розных формаў. Гэта была значная перамена ў 
афармленні інтэр’ераў у параўнанні з перыядам готыкі, калі падлога, як 
правіла, выкладалася з цэглы або спецыяльных цэглападобных плітак, 
чаго патрабаваў характар памяшканняў жылых і гаспадарчых будын- 
каў. У Любчанскім замку ўжываліся квадратныя пліткі, пакрытыя зя- 
лёнай і карычневай глазурай, з якіх выкладаўся ўзор у шахматным па- 
радку. Глазураваныя пліткі, якія ўжываліся ў меншай колькасці ў па- 
раўнанні з тэракотавымі, вядомыя на тэрыторыі Беларусі таксама па 
раскопках Гальшанскага замка. Падлога Мірскага замка насцілалася 
з розных набораў квадратных тэракотавых плітак21. У гаспадарчых па- 
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мяшканнях таго ж замка рабілася таксама і цагляная падлога, што, ві- 
даць, абумоўлена іх функцыянальным прызначэннем.

Пры раскопках у Мірскім замку знойдзены фрагменты аконных ала- 
вяных пераплётаў з двухтаўровым сячэннем, у якія ўстаўляліся прама- 
вугольныя і дыскавыя шыбы з валікападобнымі або загнутымі краямі. 
Пераплёты ў аконных рамах утрымліваліся тонкімі шырынёй у 5мм жа- 
лезнымі ветраўніцамі, рамы замыкаліся з дапамогай жалезных закру- 
так. У XVII ст. куты аконных рам, зробленых з дрэва, мацаваліся фігур- 
нымі вугалкамі барочных абрысаў. Такія ж формы мелі і аконныя 
завесы, толькі большага памеру, выразаныя з ліставога жалеза. Яны 
знойдзены, як і вугалкі, у Гальшанскім замку. У канцы XVI—XVII ст. 
адбываюцца змены ў характары дахоўкі. 3 аднаго боку, у канцы XVI— 
пачатку XVII ст. захоўваецца дахоўка жалабковай формы з рогападоб- 
ным дэкаратыўным шыпам на вонкавай паверхні. Некаторыя з даховак, 
як, напрыклад, у Любчанскім замку, пакрываліся зялёнай глазурай. Па- 
ранейшаму бытавала і пляскатая дахоўка з прамавугольнай пяткай і 
акруглым наском. У Любчанскім замку знойдзены фрагменты даховак 
тыпу «бабровы хвост», якія вядомы з XV ст. У параўнанні з перыядам 
готыкі ў рэнесансных пабудовах прымяняецца дахоўка меншай таўшчы- 
чі, якая зменшылася ў XVII ст. да 1 см. Адбываюцца перамены і ў ха- 
рактары мацавальнага выступу на пятцы. 3 канца XVI ст. прымяняюцца 
трапецападобныя дахоўкі для пакрыцця стыкаваных пад нахілам пла- 
шчызнаў дахаў 22.

У другой палове XVI—пачатку XVII ст. было завершана фарміраван- 
не палацава-замкавых комплексаў, што выявілася ў поўным адасабленні 
мураваных пабудоў грамадзянскага характару ад абарончых умацаван- 
няў. Працэс іх развіцця характарызуецца пераемнасцю паміж пазней- 
шымі і папярэднімі збудаваннямі. Захаванне складанага плана коліш- 
ніх дзядзінцаў, на які вялікае ўздзеянне мелі прыродныя ўмовы, прасоч- 
ваецца ў гатычных дзяржаўных замках (Стары замак у Гродне, 
Мядзельскі і Наваградскі замкі), а таксама ў некаторых прыватнаўлас- 
ніцкіх замках (Іказнь). У перыяд позняй готыкі і Рэнесансу адбываецца 
пераход да рэгулярнага плана замкавых комплексаў, што звязана 
з выкарыстаннем абарончых умацаванняў штучнага характару ў адроз- 
ненне ад ранейшых прыродных (замкі ў Міры, Заслаўі, Нясвіжы, Люб- 
чы і інш.). Асноўны акцэнт дойлідаў паступова пераносіцца на стварэн- 
не прадстаўнічай рэзідэнцыі з развітой сістэмай гаспадарчых пабудоў, 
функцыянальным прызначэннем якіх было забеспячэнне разнастайных 
жыццёвых патрэб насельнікаў такіх комплексаў. Для выкарыстання бу- 
даўнічых матэрыялаў характэрны адыход ад рацыянальнай эканоміі, 
калі значная ўвага надавалася прымяненню палявога каменю розных 
памераў. Паступова цэгла выцясняе камень, замяніўшы яго не толькі 
пры вымуроўцы найболып складаных архітэктурных дэталяў і ў інтэр’- 
еры пабудоў, але і пры ўзвядзенні ўсяго іх аб’ёму. Ва ўжытак уводзіцца 
апрацаваны камень. Разам з тым па-ранейшаму бытуюць традыцый- 
ныя будаўнічыя прыёмы: выкарыстанне змешанай цагляна-каменнай 
муроўкі, закладка каменных падмуркаў, што адбываецца па прычыне аб- 
межаваных эканамічных магчымасцей фундатараў будаўніцтва або ў 
сувязі з адпаведнай вартасцю будынка (замкі ў Любчы і Міры).

Істотная ўвага пры стварэнні палацава-замкавых комплексаў нада- 
ецца інтэр’еру. Часам такім чынам кампенсуецца не вельмі рэспекта- 
бельны вонкавы выгляд. У асобных выпадках імкненне стварыць прад- 
стаўнічы палац пераважала над неабходнасцю надзейна захаваць яго 
ад пагрозы варожага разбурэння (замак у Нясвіжы), хаця ў такіх вы- 
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падках дойліды імкнуліся як мага больш поўна скарыстаць прыродныя 
ўмовы і прыстасаваць іх да патрэб абароны. У працэсе развіцця пала- 
цава-замкавых комплексаў на Беларусі яскрава прасочваецца імкненне 
іх стваральнікаў скарыстаць перадавыя дасягненні абарончай і грама- 
дзянскай архітэктуры еўрапейскіх краін. Разам з тым гэта не было сля- 
пым капіраваннем замежных узораў. Пры стварэнні новых комплексаў 
прымяняліся лепшыя традыцыйныя будаўнічыя і архітэктурныя прыё- 
мы, аб’ёмна-канструктыўныя элементы народнай архітэктуры. Менавіта 
спалучэнне традыцыйнага і новага дазволіла беларускім дойлідам поз- 
няга сярэднявечча стварыць адметныя творы нацыянальнай архітэк- 
туры.
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В. В. ІЦеглова

РОЛЬ ОХОТЫ В СНАБЖЕНММ МЯСОМ НАСЕЛЕНЙЯ 
HA ТЕРРМТОРНН БЕЛАРУСН В X—XIV вв.

Аналнз матерналов 25 средневековых археологйческях памятннков 
показал, что только на двух нз ннх абсолютное (н относнтельное) чнсло 
охотннчьйх жнвотных превосходнло чйсло домашнях, на пятй — незна- 
чятельно уступало нм, на остальных — особей охотнйчыіх жнвотных 
насчнтывалось в трн—четыре раза меньше, чем домашннх (табл. 1).

Судя по костным остаткам, в X—XIV вв. жнтелн нсследованных по- 
селеняй охотйлйсь на шесть вйдов копытных (зубр, тур, лось, олень бла- 
городный, косуля, кабан днкнй), семь вйдов хйіцных (медведь, волк, лй- 
снца, барсук, куннца, выдра, рысь), два вмда грызунов (бобр, заяц). В 
хозяйствах ймелнсь крупный й мелкнй рогатый скот, лошадч, собакн, 
кошкн.

Таблнца 1. Соотношенне между остаткамн домашннх н днкнх жнвотных 
на средневековых памятннках Беларуся

№ Чнсло Чнсло % особей % особей
Памятннкн костей особей домашннх днкнх

жнвотных жнвотных

1 Полоцк (1959, 1960) *,  ** 1572 257 78,6 21,4
2 Вятебск I (1964, 1976) 723 179 80,4 19,6
3 Вптебск 11 (1972, 1976) 298 91 82,1 17,9
4 Лукомль I (1966, 1968, 1973, 1974) 1273 303 63,0 37,0
5 Лукомль 11 (1973) 114 30 80,8 19,7
6 Копысь (1962) 102 25 80,4 19,6
7 Мянск I (1958, 1959) 3460 303 87,2 12,8

1 8 Мянск II (1974) 641 98 97,9 2,1
9 Городвіце (на Менке, 1975) 1774 415 83,3 16,7

10 Свяслочь (1969, пласты 1—3) 714 100 56,0 44,0
11 Крнчев (1973, 1974) 842 234 79,7 20,3
12 Славгород (1974) 496 107 80,3 19,7
13 Чечерск (1974) 542 167 73,0 27,9
14 Гомель (1975) 485 96 60,4 39,6
15 Турейск (1970) 271 44 34,1 69,9
16 Волковыск I (1954—1958, 1966) 5697 901 45,3 54,7
17 Волковыск II (1951—1958, 1965, 1967) 3619 552 70,5 29,5
18 Волковыск III (1965—1968) 889 92 64,1 35,9
19 Слоннм (1968) 1885 257 56,4 43,6
20 Клецк (1967) 133 46 54,5 45,7
21 Каменец (1970) 42 17 58,8 41,2
22 Брест (1969—1973) 2290 815 73,2 26,8
23 Пянск (1963, 1964) 731 230 74,3 25,6
24 Давяд-Городок (1967) 413 143 58,7 41,3
25 Туров (1962, 1963, 1968) 1000 256 76,2 23,8

Нтого 30205 5348

* Годы, в которые проязведены раскопкя.
** Руководятеля раскопок: 1, 4, 5 — Г. В. Штыхов; 2, 3 — Г. В. Штыхов, О. Н. 

Левко; 6 — Л. А. Млхайловскяй; 7, 10 — Э. М. Загорульскяй, 8 — Э. М. Загорульскяй, 
Г. В. Штыхов; 9 —Г. В. Штыхов, В. Е. Соболь; 11—14 — М. А. Ткачев; 15—19 — Я. Г. 
Зверуго; 20—25 — П. Ф. Лысенко.
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Таблнца 2. Чясло особей домашннх н дякнх жнвотных на археологяческях 
памятннках

Памятнякя

£ *
Внд

g.
S *

Ж

t- 5s

Крупный рогатый скот 
Мелкнй рогатый скот 
Свннья домашняя 
Лошадь 
Собака 
3v6p 
Тур 
Лось
Олень благородный 
Косуля 
Кабан дякнй 
Медведь
Волк
Лясяца 
Барсук 
Куняца 
Выдра 
Бобр 
Заяц

Всего
% мясных домашннх от

обіцего чпсла мясных 
копытных

38
10
14
10

1

1
10

91 30

82,1 87,5

69
11
15

98

100,0

130
43

105
58
10
13

17
8
2

17
2
1

415

82,1

22
7

21
4
2 '
3

8
4
4

12
1

12

100

61,7

84
34
46
19
8
2

11
2
2
8
5
2
1

239

87,1

46
12
20

7
1

107

86,6

41
28
40
12

1
2

21

1
1

10
3

167

90,0

15
11
20

9
3
3

10

96

63,8

268
94

124
93
18
40

1
41
50
33
35

2

14

815

71,9

2
4
7
2

2
4
4
3
1

10

44

45,2

8
6
7

1
1

1
1

6

2

1
2
1

3 1 8
1

1

6
8

2
4

1
6

5
8
1

1

1

1
1

2
1

5
3

8
2

В одной йз работ автора 1 прнведен вйдовой состав жйвотных, кост- 
ные остаткя которых установлены в раскопках Полоцка, Вятебска, Лу- 
комля, Мннска (детйнцы), Клецка, Пннска, Давпд-Городка, Турова, a 
также абсолютное чйсло особей вяда, процент нх от обіцего чнсла вй- 
дов. Те же данные, полученные за все годы раскопок Волковыска I 
(Шведская года), II (Замчяіце), III (Муравельннк), содержатся в ста- 
тье, напйсанной в соавторстве с Я- Г. Зверуго 2 Для остальных памятнй- 
ков чйсло особей вадов дано в табл. 2.

Костные остаткй, являюіцйеся пренмуіцественно «кухоннымя», пред- 
ставлены почтй всемя элементамй скелета. В раскопках ряда памятня- 
ков нмелнсь не только обломкн, но й целые костн конечностей, позволйв- 
шне, прнменйв соответствуюіцйе коэффяцйенты, предложенные В. й. 
Цалкнным 3, A. А. Браунером 4 й другнма нсследователямй, установнть 
рост жйвотных, половой состав поголовья крупного рогатога скота, пря- 
надлежность лошадей к соответственным класснфйкацйонным группам.

В коллекцяях насчйтывается 9868 костных остатков крупного рогато- 
го скота от 1453 особей.

В табл. 3 пряведен рост самок (коров), определенный по длйне пяст- 
ных костей. Самое ннзкое значенйе предела йзменчйвостя (89,70 см) 
характерно для Мннска, самое высокое (116,61 см) —для Волковыска. 
Средняя высота в холке коров всей террнторвй Беларуся йсчясляется 
104,20 см.

Рост быков, вычйсленный по 13 пястным костям йз раскопов Бреста
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(6 экз.), Волковыска (3 экз.), Слоняма (2 экз.), Турова н Крнчева (по 
1 экз.), нзменялся от 95,45, 97,97 см (Туров, Слоннм, Крнчев) до 
126,05 см (Волковыск). Пястных костей волов в коллекцнях нмелось 
две: йз раскопов Волковыска (рост вола 129,92 см) й Бреста (рост во- 
ла 133,64 см). Следовательно, рост крупного рогатого скота (без учета 
пола) колебался от 89,70 до 133,64 см, среднее арнфметяческое равно 
107,8 см. Этн чвсла уступают средннм значенйям высоты в холке совре- 
менногб местного неулучшенного (беспородного) крупного рогатого ско- 
та, прйведенным в лнтературе5: для бывшей Гомельской губернян сред- 
нее равно 109,5 см (от 105 до 115 см), жявой вес 14—18 пудов (248— 
267 кг), Вйтебской— 114,4 см (от 99 до 130 см), Мйнской— 113,3 см 
(от 93 до 134 см). Жнвой вес быков трех лет й старше достнгает 269 кг 
(от 192 до 330 кг), Экспеднцней А. Ф. Мвддендорфа 6 в 70-х годах XIX в. 

•установлено, что в лесной полосе Восточной Европы крупный рогатый 
скот нмел убойный вес 3—8 пудов (48—128 кг). Рост нанболее мелкнх 
экземпляров достнгал 87 см. Это об'ьясняется нехваткой н нйзкйм каче- 
ством корма знмой (даже в конце XIX в. основной зймнйй корм — соло- 
ма), раннймн случкамп, отсутствнем подбора. Те же условяя характерны 
й для средневековых хозяйств.

Современный племенной крупный рогатый скот значнтельно крупнее 
беспородного й по росту н по весу: рост взрослых коров 119—142 см, 
средняй— 129 см, вес — 396—655 кг, рост быков— 137—152 см, сред- 
ннй — 144 см, вес — 800—1000 кг 7.

Срокн прорезыванйя постоянных коренных зубов ннжней челюстм 
крупного рогатого скота следуюіцне: еслн первый постоянный коренной 
(MJ еоде не прорезался — в возрасте до шестя месяцев, М2 — в возрасте 
от шестн до 18 месяцев, М3 — от 18 до 28 месяцев, прн нэлйчйй М3 — 
старше 28 месяцев 8. Прй раскопках (табл. 2) собрано около 1200 нйжнйх 
челюстей, более 60% йз нйх ймеля развнтый последннй коренной зуб 
(М3). Пястные й плюсневые костн с непрнросшнмй нйжнймй эпйфнзамй 
свйдетельствуют о том, что жнвотные не достйглй возраста 2—2,5 года, 
полное срастаняе верхнях й нйжнйх эпйфязов костей конечностей насту- 
пает в 3,5—4 года 9. В язученных коллекцяях конечностей с непрйросшн- 
мй эпнфйзамй было сравнйтельно немного.

В раскопах собрано значнтельное колччество костных остатков мел- 
кого рогатого скота (1909 костей от 659 особей). Преобладают костн 
овец. йз 157 нйжнйх челюстей й обломков 72 экземпляра сохраннлн 
полный зубной ряд: 45 экземпляров с прорезавшнмся Мэ, 20 ляшены его, 
у семн экземпляров нет М2. Следовательно, согласно прйведенным В. й. 
Цалкнным 10 срокам прорезывання зубов, более 60% особей было стар- 
ше 24 месяцев, около 30% —от 12 до 24, 10% —от 3 до 12 месяцев, 
Рост овец, вычнсленный по дляне пястной костн с нспользованнем коэф- 
фнцнента, предложенного В. й. Цалкяным ”, варьнровал от 52,88 до 
63,18 см, средннй — 58,53 см. Подавляюіцее большннство остатков свнньн 
в коллекцйях (всего определено 2338 костей от 873 особей) првнадлежнт 
молодым особям. Жйвотных старше 22 месяцев (есть М&) не более 30%. 
Рост средневековых сввней, определенный по таранной костй (коэффй- 
цнент 17,90, установлен Тайхертом) 12, равнялся в среднем 66,44 см (от 
60,86 до 68,48 см). Жнвой вес взрослой современной свйньй черно-пест- 
рой породной группы с высотой в холке 68,6 см равен 143,6 кг. Жнвой 
вес; шестнмесячных поросят этой же породной группы прн высоте в хол- 
ке 50,6—59,3 см равен 57,4—72 кг !3.

В раскопах памятннков собрано около 1 тыс. костей зубра (от 179 
особей). He обнаружены онн только в сборах йз Вятебска II (посада), 
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Копысн, Волковыска III (Муравельннка), Славгорода. Зубр — самый 
крупный зверь европейской фауны. Высота в холке 158—195 см, жнвой 
вес от 430 до 1000 кг (в нсключнтельных случаях) |4. В прошлом вес 
зубров в одну тонну н более не был редкостью '5. Длнна 12 промеренных 
зубров нзменялась от 203 до 226 мм, средняя — 216,2 мм. Для современ- 
ных зубров, по данным В. 14. Бнбнковой і6, средняя длнна для самцов 
равна 209,2 мм, для самок — 206,8 мм. Этй данные подтверждают факт 
нзмельчанвя зубров начнная от средннх веков н до нашего временн.

Самым крупным представнтелем семейства оленей является лось. 
Высота в холке доствгает 170—235 см, вес — 570 кг 17. Костные остаткн 
лося нмелвсь в раскопах всех средневековых памятнпков Беларусн, по- 
нменованных в табл. 1. Определено 1266 костей от 320 особей. Особенно 
много остатков лося найдено прн раскопках в Лукомле 1 (276 костей от 
62 особей). Бресте (88 костей от 41 особн), Волковыске І( 247 костей от 
56 особей).

Второй по велнчнне представнтель семейства оленей — олень благо- 
родный. Оленн Беловежской пуіцн достнгают 143 см высоты в холке, 
жнвой вес нзменяется от 143,5 до 207,5 кг іа. В нзученных коллекцнях 
определены 490 костей от 136 особей. Нанболынее чнсло особей установ- 
лено по археологвческнм матерналам в Бресте (50 особей) й Волковы- 
ске 1 (45 особей). В Лукомле обнаружены костн только двух жнвотных 
этого внда. Средневековые оленн Беларусн былн крупнее нх современ- 
ных потомков— обнтателей Беловежской пуіцн: длнна пястной костн 
(9 экз ) средневековых оленей 257—284 см, средняя — 273,4 см, длнна 
плюсневой (12 экз.) — 300—329 см, средняя — 318 см. Длнна пястной 
костм самок нз Беловежской пуіцн 19 229—259 см, средняя — 243,85 см, 
самцов соответственно — 253,5—274,0, средняя— 261,34 см (установле- 
но по 60 скелетам).

Косуля — небольшой олень с высотой в холке 70—85 см. Жнвой вес 
от 20 до 37 кг20 В раскопах собрано более 300 костей от 188 особей. 
Ііанбольшее чнсло особей (60) прнходнтся на Волковы’ск I, почтн вдвое 
меньше (33 м 29) соответственно на Брест н Волковыск II. В раскопах 
остальных памятннков остаткн косулн едннвчны.

Совремснные кабаны — крупные н средней велнчнны жіівотные. У 
кабанов Кавказа рост колеблется у самцов от 93 до 120 см (среднее — 
103 см), у самок— от 61 до 96 см (среднее — 75 см). Жнвой вес сам- 
нов 64 —178 кг, самок — 48—109 кг. Вес отдельных экземпляров достнга- 
ет 300 кг21. Кабаны западных районов страны нмеют меньшне размеры. 
Вес нх колеблется от 100 до 150 кг 22.

Костей днкого кабана собрано в раскопах нзученных памятнвков 
почтв 800 от 397 особей. Особенно многочнсленны остаткн (120 особей) 
в Волковыске I. В Лукомле 1, Волковыске 11, Слоннме, Бресте обнару- 
жены костн десятков особей, в Мннске, Турове, Давнд-Городке — около 
десятка особей на каждом памятннке, в раскопах остальных памятнл- 
ков — немноглх особей. Высота в холке днкого кабана в средневековол 
Беларусв была рассчнтана автором с помошью коэффлцнентов, предло- 
женных М. Тайхертом (для таранной костл 17,90 см, пяточной — 9,34, 
лучевой — 5,26, пястной—10,72 см). С учетом всех полученных значе- 
ннй средняя высота в холке оказалась равной 103,74 см (19 экз., предел 
90,29—113,8 см), что несколько превышает ее среднее значенне у совре- 
менных кабанов.

Все взложенное дает представленме о разллчнл в размерах н жнвом 
весе тех домашнпх л днкпх жнвотных, которые являлнсь основным нсточ- 
ннком мяса для жнтелей лзученных археологлческлх памятннков.
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О колнчестве мяса охотнйчьйх копытных в мясном рацноне средне- 
векового населенмя. йзвестно, что выход мяса от одной тушя составляет 
60% жйвого веса жйвотного. Следовательно, от одного зубра населенйе 
получало мяса в четыре-пять раз, от одного лося йлй благородного оле- 
ня — в два-трн раза больше, чем от одной коровы. Прй подсчете обіцего 
колячества мяса за условную едянйцу прннят вес (100 кг) одного эк- 
земпляра беспородного крупного рогатого скота.

Средя археологйческях памятняков северной группы (Полоцк, Вй- 
тебск I (город), Внтебск II (посад), Лукомль I, II) нанболее детальная 
стратяграфйя йзвестна для Полоцка 23. В раскопе II в слое X в, ямеются 
остаткя зубра, лося, кабана. По чяслу особей охотнйчыі зверн представ- 
лены 22,7% от чясла мясных домашннх й дйкйх копытных. Далее в тек- 
сте процент особей охотнйчьйх копытных вычйслен по отношенйю к сум- 
ме домашнях й дйкйх мясных копытных. Суммарный же выход мяса 
составнл почтн половвну (47,5%) от обіцего его колнчества (с учетом 
мяса домашнйх мясных копытных). В слоях XI в. остатков зубра нет, но 
есть костй косуля, оленя благородного, лося, кабана. Все онй, составляя 
26,3% от чясла обенх групп мясных жйвотных, давалн населенаю поло 
внну потребляемого йм мяса. В XII в. в чнсле охотнячьей добычн язве- 
стен зубр, но отсутствует кабан. От четырех вйдов дйкйх копытных по- 
лучалн половйну мяса, йспользуемого в пйш,у. В нйжнйх слоях первой 
половйны XIII в. ямеются остаткй трех вйдов (зубр, олень, лось), но нет 
косуля й кабана, а в верхнах установлены костй только косула й лося 
йлй косулн й зубра. По чнслу особей онй составнлй 16,6—18,8%, в мяс'- 
ном же рацйоне жйтелей мясо охотнйчьйх копытных вначале преоблада- 
ло над колнчеством его от домашннх жйвотных (60—50%). а затем, 
когда средй охотнйчьйх трофеев зубра не стало, резко уменьшйлось 
(40—25%). В ннжнем слое второй половйны XIII в. обнаружены только 
костные остаткн кабана, в вышележаіцйх — только лося. Охотнйчьй ко- 
пытные по чнслу особей составлялй 12—10% от чнсла обенх групп мяс- 
ных жйвотных. Колнчество мяса, полученного от нйх, колебалось от 15 
до 50%. Прнмерно те же соотношенйя сохраняются й b XIV в. В среднем 
чйсло нспользованных в пніцу населенйем древнего Полоцка дйкйх ко- 
пытных составнло 18,2%, суммарный выход мяса от нйх — 51,6%.

В Вйтебске I (город) относйтельное колйчество (в особях) мясных 
дйкйх копытных средя «кухонных остатков» невелако— 19,6%. йз пятй 
вйдов охотййчьйх трофеев по матерналам раскопок 1964 й 1976 гг. на 
долю лося прйходнтся 50%, зубра—19,9, кабана — 16,6, оленя благо- 
родного— 10,0, косулй — 3,3%. Мяса от этйх вйдов получено 51,6%.

Также невелйко чйсло (18,2%) мясных охотнйчьйх жйвотных в Ьй- 
тебске II (посад), давшях, как й в Вятебске I, более половйны (52,6%) 
мяса для жнтелей. Лось по чяслу особей составнл 71,5%, кабан— 14,3, 
зубр — 7,2, косуля — 7,2%.

Раскопкв Лукомля (города) далв большое колячество костных остат- 
ков домашннх (215 особей) й дйкйх (114 особей) мясных копытных. йз 
нйх 54,4% прйнадлежало лосю, 27,2% — кабану, 14% —зубру, 2,6% — 
косуле й 1,1% оленю благородному. Указанные костные остаткя дйкйх 
копытных составйля 34,4% обвдего чясла остатков мясных жйвотных, но 
мяса от нйх было получено 3/4 (74,1%) обіцего его об-ьема (с учетом 
мяса домашнйх жйвотных) .

Очень небольшой матернал йз раскопа Лукомля II (посад) дал сле- 
дуюіцую картйну. йз обіцего чясла употребленных в пніцу мясных ко- 
пытных дйкяе (зубр, лось, кабан) составлялн 21,4%, обіцйй выход мя- 
са — 62,5%.
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Такнм образом, для всех огшсанных археологнческнх памятннков 
севера Беларусн характерен небольшой удельный вес охоты на мясных 
копытных (18,2—34,4%), дававшнй, однако, мяса населенню от 51,6 до 
74, 1%. Любопытно, что в посадах Внтебска й Лукомля относіітельные 
цнфры с'ьеденных экземпляров дйкйх копытных в колвчества мяса, полу- 
ченного от ннх, іідентнчны йлй блнзкн к значенням, установленным для 
городов (Внтебск I, Лукомль I).

Обіцнй об"ьем охоты в Мннске (XI—XIII вв.) не превышал 14,8%. 
Но пять вндов охотнйчьйх жйвотных— зубр (23,1 %), лось (20,5%), ко- 
суля (7,7%), кабан (15,3%), олень (2,6%)—давалн почтн половнну 
(44—46%) потребляемого жнтелямн мяса.

В поселенйн у с. Городніце (на р. Менке) Мйнского района самымн 
многочнсленнымн охотннчьймй трофеямн являлйсь лосй (24,3%) н ка- 
баны (24,3%), несколько меньше было зубров (18,7%), вдвое меньше 
оленей благородных (11,6%). Обіцее чнсло добытых мясных зверей бы- 
ло невелнко ■— 17%, тем не менее мясо дйкнх копытных составляло прн- 
мерно половнну (45—47%) мясного рацнона обнтателей поселення. 
17,4% днкйх мясных копытных (лось, косуля, кабан) давалн жнтелям 
Копысн 33,1% мяса. В Свнслочн 69,1% мяса было получено ее обнтате- 
лямн от 38, 3% днкнх копытных.

Такнм образом, йз четырех (Мннск, Городніце, Копысь, Свнслочь) 
средневековых поселеннй центральной частн террнторнй Беларусп толь- 
ко в Свйслочй обьем охоты на дйкйх копытных был значнтелен, как й 
колнчество мяса, полученного от него населеннем.

Для характернстнкн ролн охоты в снабженнн мясом средневекового 
населення западной частн террііторйй Беларусн можно нспользовать 
нзученный матернал нз раскопов Волковыска I, II, III, Слоннма, Турей- 
ска, Новогрудка, Гродно.

В рацйоне жнтелей крепостн на Шведской rope (Волковыск I) мяса 
охотнйчьйх копытных прн неболыпом нх преобладанйй (54,7%) над 
йспользованнымн в пнш.у домашннмн копытнымн было в 4—5 раз боль- 
ше, чем мяса свнней, крупного й мелкого рогатого скота. Обьясняется 
это тем, что охотннчьей добычей дружннннков крепостн служнлн круп- 
ные копытные: зубр, лось, олень, кабан. Прн этом колвчество употреб- 
ленных в пніду экземпляров зубров, лосей (самых «тяжелых» зверей) 
почтй вдвое превышало чйсло экземпляров крупного рогатого скота z‘*.

ТаблнцаЗ. Рост самок (коров), вычмсленный no длнне пястных костей

Памятннкн Кол-во экз. Пределы нзменчнвостн (см) Среднее

Полоцк 7 98,07—108,23 102,85 -
Внтебск 7 96,28—108,23 99,81
Лукомль 4 101,66—113,62 105,74
Мннск 23 89,7—108,83 102,36
Копысь 2 102,26—108,23 105,25
Свнслочь 4 99,87—111,23 106,14
Чечерск 3 104,65—105,25 104,85
Крнчев 11 102,26—110,03 105,83
Волковыск 10 96,28—116,61 103,83
Слоннм 8 95,10—107,67 101,48
Брест 83 92,09—110,18 103,22
Туров 2 93,89—106,42 100,15
Пннск 8 93,28—108,83 105,78
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На Замчніце (Волковыск II) й Муравельннке (Волковыск 111) 25 
охотнйчыі жнвотные составлялн всего 29,3 п 35,8% от обіцего чясла 
нспользованных в пніцу копытных. Однако от зубров, кабанов, лосей, 
оленей, косуль мяса было получено жнтелямн болыпе (соответственно 
58 й более 60%), чем от домашннх мясных копытных.

Значнтельной была роль охотнйчьйх жйвотных в пйтэнйй жнтелей 
древнего Слонмма 23. В теченне XI—XIV вв. обнтателн города ннтенсйв- 
но охотйлйсь на пять ’вндов мясных копытных: зубра (24,2% )> лося 
(24,2%), кабана (27,3%), оленя (16,2%), косулю (8,1%). В «кухонпых 
остатках» костй (в пересчете на особй) составляля 44,2% от чясла мяс- 
ных жйвотных обенх групп, но в мясном рацноне населеняя города 
80% прйходнлось на мясо дйкйх копытных.

По данным В. Н. Цалкнна -1, жнтелн окольного Новогрудка охотн- 
лнсь на оленя благородного, лося, зубра, кабана. Удельный вес охоты, 
по расчетам автора, был равен 32,9%, но мяса она давала 60%.

В жйзнй населення древнего Гродно (XI—XIV вв.) 28 охота нграла 
значнтельную роль (55% употребленных в пяіцу жнвотных — охотнй- 
чьй). Первое место по чяслу добытых мясных жйвотных заннмал олень 
благородный (292 особй, 35%), второе делчлй кабан (180 особей, 21,6%) 
н косуля (175 особей, 21,0%), далее зубр (107 особей, 12,8%), лось (79 
особей, 9,5%). По подсчетам автора, суммарное отпоснтельное колнче- 
ство мяса, полученного от охотййчьйх копытных (833 особн),— 80%, от 
домашнах копытных (711 особей) — 20%.

Неболыйой костный матернал нз раскопа древнего Турейска (рас- 
копкй провзведены Я Г. Зверуго в 1970 г.) от 13 экземпляров домашнях 
й 15 ДЙКЙХ мясных копытных позволяет ГОВОрйТЬ О ТОМ, ЧТО В ПЙШ.У было 
употреблено мясо 54% дйкйх й 46% домашнях копытных. Прн этом от 
дйкйх копытных (зубра, лося, оленя, косулн, кабана) жнтелм получнлн 
мяса в четыре с половчной раза (88,1%) больше, чем от домашннх.

О6ш.ймй для охотннчьей деятельностн населення западной частн Ье- 
ларусн являются следуюіцне особенностн:

1. Для обмтателей Волковыска I, Слоннма, Турейска, Гродно охота 
была основной хозяйственной отраслью (43,6—55%), удовлетворявшей 
потребность жнтелей в мясе на 80—90%.

2. В Волковыске II, ІП, Новогрудке (окольный город) охота нграла 
подчмненную роль (29,3, 35,8, 32,9%), обеспечнвая мясом обнтателей на 
50—60% от потребностн в нем.

3. В Волковыске I, III, Слоннме первое место по чяслу добытых эк- 
земпляров заннмал кабан, в Волковыске II, Гродно, Новогрудке, Турей- 
ске — олень благородный.

О состоянйй охоты на мясных копытных в X—XIV вв. в южной частн 
террнторйй современной Беларуся дают представленне костные матерн- 
алы йз раскопов древнмх Бреста, Турова, Пянска, Давнд-Городка, Ка- 
менца, Клецка. Раскопкн на этйх памятннках в разные годы пронзведе- 
ны П. Ф, Лысенко.

В Бресте, еслн нспользовать среднне данные за пять столетяй 
(X—XIV), охота составляла 1/4 (26,20%) деятельностй населенчя, на- 
правленной на обеспеченйе его мясной пнадей, но мясо охотнйчьйх ко- 
пытных составляло более половнны (60%) потребляемого жнтелямй 
города. За пернод с 1969 по 1973 г. в раскопах древнего Бреста собрано 
(в особях): зубра — 40, лося — 41, оленя — 50, косулн — 33, кабана — 
35, крупного рогатого скота — 268, мелкого рогатого скота — 94, свн- 
ньч — 124.

В Пннске удельный вес охоты (26,5%) был такнм же, как в Бресте, 
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н мясо охотнпчьях копытных не превышало 60% в пявдевом рацноне его 
обнтателей. Первое место по чнслу нспользованных в пнту днкнх ко- 
пытных занямал лось (46,7%), затем следовалн кабан (25,1 %), зубр 
(17,0%), значнтельно реже жертвой охотняков оказывался олень благо- 
родный (8,5%), еіце реже—^косуля (1,9%).

В раскопе Давнд-Городка собраны остаткя 84 особей домашннх (вз 
ннх 69 — мясных) жнвотных н 59 (нз нях 35 — копытных) днкнх жя- 
вотных. Нз пятн вндов днкнх копытных под выстрел чаіце всего попада- 
лн лось (37,1%) н кабан (22,9%), реже олень благородный (17,1%), 
зубр (11,4%) н косуля (11,4%). Суммарное колнчество особей этнх вн- 
дов составляло 33,6% от обіцего чнсла мясных копытных обевх групп. 
Мяса от нях получено 73,3%.

Удельный вес охоты (% добытых жнвотных от обшего чнсла обеях 
групп) на мясных копытных в Турове был невелнк — 22,1%. Обьем до- 
бычн каждого нз пятн вндов распределялся следуюшнм образом: зуор, 
олень, лось — по 14,3%, косуля н кабан — по 28,6%. Мяса от этнх жя- 
вотных было получено около половпны (45,9%) его колнчества, которое 
даля обе группы мясных копытных.

Нзученяе очень небольшого костного матернала яз Каменца (42 ко- 
ств, 17' особей) дало следуюіцне цнфры: пять вядов днкнх копытных 
(зубр, лось, олень, косуля, кабан) составлялн 40% от обіцего чясла мяс- 
ных копытных, мяса от ннх получено 70%. В древнем Клецке соотноше- 
нне прнблязнтельно такое же: удельный вес охоты на мясных копыт- 
ных — 44%, относнтельное колячество мяса — 75%. Следовательно, са- 
мой небольшой по обі>ему была охота на копытных в Турове, несколько 
ннтенснвнее она велась в Бресте н Пянске. В Каменце я Клецке 3/4 ко- 
лнчества потребляемого жятелямя мяса прнходнлось на днкнх копытных.

Об охоте в восточной н юго-восточной частн Беларуся в средняе ве- 
ка ,можно суднть по костным матерналам нз раскопов древннх Гомеля, 
Чечерска, Славгорода, Крнчева. Раскопкя пронзведены М. А. Ткачевым. 
Результаты нзученяя костного матернала публнкуются впервые.

Колнчество охотннчыіх копытных, нспользованных жнтелямн Гоме- 
ля, составнло 33,9%, нх мясо в рацноне — в среднем 60% (58—62%). 
Средн охотнячьей добычн первое место заннмал лось (36,3%), второе — 
кабан (21%), значятельно меньше добывалось косуль (13,2%) н зубров 
(7,9%). Оленя в чнсле охотннчьей добычн нет.

Обнтателямн Чечерска (X—XIII вв.) охотнячьнх копытных потребля- 
лось относнтельно меньше (21,4%), чем жнтелямн Гомеля. Нанбольшее 
чнсло вз добытых жявотных прнходнлось на лося (70%), 20% — на ка- 
бана днкого, 6,6% —на зубра, 3,3% —на косулю. Благородного оленя 
средн охотннчьнх трофеев нет. Около 60% мяса в рацноне населення го- 
рода составляло мясо днкнх копытных.

Обнтателн древнего Славгорода охотнліісь на такнх мясных копыт- 
ных, как лось (50%), кабан (33,3%), косуля (16,7%), составввшнх 
13,4% от чнсла домашннх н днкях копытных я давшнх жнтелям города 
30% потребленного ямн мяса.

Относнтельное колнчество нспользованных в пніцу днкнх мясных ко- 
гіытных в древнем Крнчеве (замок) было очень невелнко (13,3%). Одна- 
ко мясо ях в мясном рацноне жятелей составляло одну треть (35,3%). 
Основнымн жертвамя охотняков становнлнсь лосн (44,0%), кабаны 
(32,0%). Более редкой добычей былн зубры (8,0%), оленя благородные 
(8,0%), косулн (8,0%).

Следовательно, в восточной частп Беларусп роль охоты в снабженнн 
мясом средневекового населення на разной террнторвн была неодннако-
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ва: в Гомеле н Чечерске охота давала 60% мяса, в Славгороде й Крн- 
чеве — 30—35 %.

Такям образом, от 30 до 90% мяса, потреблявшегося обйтателямй го- 
родов й поселенйй, давалй охотнйчьй копытные. Это позволяет сделать 
вывод о том, что охота на всей террнторйй Беларусй в X—XIV вв. пред- 
ставляла важную отрасль хозяйства в снабженйй населенйя мясом мле- 
копйтаюіцнх.
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Г. В. Штыхов

КЛАДЫ ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛЙ IX—XIII вв. 
(топографля л обіцая характерлстлка)

Клады— своеобразный л лнтересный влд веідественных лсточнлков. 
Особое'значенле лмеют сокровшца, обнаруженные прл археологлческлх 
раскопках, когда онл могут быть рассмотрены в комплексе с слнхрон- 
нымн археологлческлмл матерлаламн. Клады дают возможность нзу- 
члть самые разнообразные стороны лсторлл, экономлкл, культуры насе- 
ленля, прожлвавшего в среднле века на террлторлл Беларусл, во время 
формлрованля белорусского народа.

Одннм лз крупных раннесредневековых княжеств-государств на тер- 
рнторлн Беларусл была Полоцкая земля. Она заллмала террлторлю се- 
верной частл современной Республлкл Беларусь. Западная Двнна, на 
которой находятся rqpofla Полоцк н Влтебск, служнла ответвленнем 
крупнейшей водной коммунлкацлн Клевской Русн — «путн яз варяг в гре- 
кл». Полоцкая земля лмела густую сеть рек л, кроме того, заннмала 
географлчебклй район (Белорусское Поозерье), насыіценный слстемамл 
озер, удобных для нспользовання в качестве водных торговых путей.

Верховья Западной Двнны находятся недалеко от верховьев Волгл 
л Окл. Волжсклй путь — важное торговое направленне, по которому на 
террлторлю Русн поступало восточное серебро. В лсторлческой ллтера- 
туре утвердллась мысль о значеннн йтлля в устье Волгл, служлвшего 
крупным транзлтным центром торгового путл, по которому арабскле 
монеты — днрхемы поступалл в Восточную ЕвропуВ. Л. Янлн ошн- 
бочно подверг этот вывод сомненлю 2. В начале IX в. Балтлйско-Касплй- 
скнй путь проходлл по Неве—Волхову—Волге. Во второй третн IX в. лс- 
пользовался путь по Западной Двлне—Волге, что подтверждают ну- 
млзматлческле даллые 3.

В обшлх работах, где слстематлзлруются клады Древней Русл, обыч- 
но отводлтся место кладам Полоцкой землл. В публлкацлй A. К. Мар- 
кова лмеются сведенля о кладах восточных монет, выявленных до 1910 г.4 
Колнчество кладов, обнаруженных за последнле 60—70 лет, увеллчллось 
на террлторлл Полоцкой землл в трл раза. Г. Ф. Корзухлна кладам По- 
лоцкой землл посвятлла особый раздел, в котором рассмотрено пять на- 
ходок XI в., включая веіцевой клад лз д. Шалахова (бывшлй Невельсклй 
уезд). Она уделяла особое внлмаяле вешевой частл кладов, матерлалы 
о которых опубллкованы, что делает лнформацлю более полной. По ее 
наблюденлям, клады, зарытые в Полоцкой л Новгородской землях во 
втррой половлле XI в., составляют половллу кладов всех земель Русл 
того временл. йсследователь oObacnHeT это явленле военной деятельно- 
стью полоцкого князя Всеслава протлв Новгорода л борьбой с нлм Вла- 
длмлра Мономаха °, с чем можно согласлться.

Л. В. Алексеев упомлнает об 11 кладах6. Согласно предложеяной лм 
реконструкцлн гранлц княжеств, место расположенля клада возле д. Ша- 
лахова находлтся за террлторлей Полоцкого княжества, на погранлчье 
с Новгчродской землей севернее Еменца 7.

Большую работу по составленлю топографлл западноевропейсклх
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монет в Восточной Европе провел В. М. Потйн. В ней нмеются отдельные 
упуіценйя, как следует йз опублйкованвых замечаннй Т. В. Равданой 8. 
В. М. Потйным находкв распределены по землям-княжествам й одно- 
временво по бассейнам рек, что делает топографвю более надежной. 
Однако нз-за ймеюіднхся трудностей й расхожденвй ясследователей в 
определенмм граннц княжеств картографйрованйе находок по княжест- 
вам не лншено погрешностей й спорных моментов. В. М. Потйн обозна- 
чйл клаДы йз деревень Поречье (находка № 303) й ПрусйНйчй (№ 303-1) 
Толочянского района на терряторйй Смоленской землн9. По мненшо 
автора, нх следует относйть к Полоцкой земле.

Многое сделал В. Н. Рябцевач, чтобы собрать воеднно нумнзматн- 
ческнй матернал йз Беларусн й тем самым положйть начало снстематй- 
зйрованному своду всех кладов й отдельных монет 10. В первом йздэнйй 
своей кнйгй он опублнковал карты кладов й едйннчных монет IX— 
XI вв.11, которые значйтельно обесценены вз-за отсутствяя названвй на- 
селенных пунктов, где обнаружены находкя. Во втором нздэнйй кнйгй

Рнс. 28. Карта кладов на террііторнн Полоцкой землн: a — древннё города; б — клады 
днрхемов; в — клады с западноевропейскнмн монетамн. Местонахожденне кладов днр- 
хемов: 1—Орша; 2 — Богушевск'; 3 — Антоннзберг; 4 — Внтебск (1); 5 — Плнса; 6 — 
Добрнно; 7 — Ахремцы; 8 — Поречье; 9 — Снманы; 10 — Лучеса; 11—Богомолец; 12 — 
Гуттен-Чапскнй (Станьково?); 13 — Ленковіцнна; 14 — Красновннка; 15—Козьянкн; 
16 — Раковцы (1); 17 — Раковцы (2); 18 — Погорелыцшіа; 19 — Красное; 20 —Струк; 
21 — Внтебск (2); 22 — Внтебск (3); 23 — Застенок; 24 — Суходрово. Клады с западно- 
европейскнмн монетамн: 25 — Новый Двор; 26 — Пруснннчн; 27 —Поречье; 28 — Стра- 
жевнчн (1); 29 — Стражевнчн (2); 30 — Горовляне (1); 31 — Горовляне (2); 32 — 

Полоцк
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помеіцена одна сводная карта всех кладов Беларусн, также «немая», 
пользованйе которой практяческй невозможно 12.

Суіцественное значенне нмеют сведення о кладах, найденных в Во- 
сточной Прмбалтнке, особенно на террнторнн Латвнн по ннжнему тече- 
нню Западной Двйны (Даугавы). Этй данные обстоятельно йзложены 
в монографяях 3, С. Ліугуревйча 13, В. А. Уртана 14, Т. М. Берга 15.

Т. В. Равдвна составвла каталог монет, найденных в порребеннях 
X—XI вв.. где помеіЦены сведеняя о находках йз курганных могмльнм- 
ков Полоцкой землн (Багрнново, Богдановское озеро, Ведец, Заславль, 
йгуменсквй уезд, Новоселкв, Поречье, Путнлковнчн, Слободка, Черне- 
вйчй, Шо) 16. Этй монеты йспользовэлйсь в качестве женскнх украшеняй. 
Требуется составленне каталога монетных находок йз городяш й селвш 
IX—XIII вв. всей террнторнн Беларуся. Такне сведенмя могут яметь зна- 
ченне для нзученяя нсторнн денежного обраіценйя.

Цель настояіцей работы состойт в том, чтобы уточннть сведення о 
колнчестве кладов Полоцкой земла, йх топографйй й дать обіцую ха- 
рактермстйку. ймеются в внду все вйды кладов — как монетные, так й 
монетно-веш.евые. От точностй й полноты йсходных данных о кладах 
завнснт степень достоверностй выводов, связанных с вопросамя вознчк- 
новення й развйтяя древнвх городов, денежного обраіценйя, тррговлн 
й мелкотоварного проязводства 17. Автором собраны сведення о 41 кладе 
Полоцкой землн, йз которых 38 относятся к IX—XI вв. Следует отме- 
тйть, что только часть кладов попала в рукн ясследователей целнком. 
Сведеняя о половмне кладов не отлйчэются полнотой.

Рассматрнваемые в настояіцей статье клады обнаружены в основном 
в бассейнах рек Западной Двйны й верхнего.Днепра (рнс. 28). Пряме- 
чательна концент|рацйя кладов в Вятебске н возле него по теченню 
р. Лучесы. Как показалн археологнчее-кне раскопкй, Вятебск наряду с 
Полоцком являлся древнейшнм городом Беларусв. Следует полагать, 
что в верховьях Лучесы находнлся волок, соедяняюіцйй Западную Двй- 
ну с Днепром. Блйз Полоцка у д. Козьянкн найден однн йз крупнейшах 
кладов в Восточной Европе (не менее 7600 дярхемов). Закономерно по- 
явленне кладов в верховьях р. Птйчй, где в X—XI вв. размеіцался боль- 
шой населенный пункт городского тнпа на р. Менке, вероятно, Меньск, 
нзвестный по летоіійсн !8. Гррода Лукомль й Друцк основаны в водо- 
разделах рек Западной Двйны й Днепра, где также обнаружены клады. 
Обраіцает внйманне концентрацйя кладов в 100 км западнее Полоцка 
на правобережье р. Дйсны. Здесь выявлено городяіце Грродец на 
р. Мнюта, которое свядетельствует о суіцествованйй крупного эдмйнй- 
стратявного н торгового центра в западных районах Полоцкой землн ІЭ. 
Топографяя кладов на террнторнй Полоцкой землв подтверждает, что 
большмнство чх обнаружено в бассейнах судоходных рек, где распола- 
галчсь города й пройсходял обмен. Можно утверждать о связй между 
размешеняем монетных й монетно-веіцевых кладов й крупных поселенйй 
я городов. *

Полностью отрнцать налйчне дальней транзятной торговля в IX— 
X вв. по крупным речным магястралям Восточной Европы нельзя. Од- 
нако ошнбочно оценнвать роль Руся только как террнторню, через кото- 
рую осутествлялся транзят серебра йз мусульманского Востока в Прн- 
балтнку, Скандйнавню, й ннтерпретйровать все клады как ценностй, 
случайно зарытые воннамй йлй купцамв, провозявшймй чеканное сереб- 
ро через ее террнторню20. На Руся суш.ествовала своя потребность в 
куфйческнх монетах. Клады., по-вйднмому, отражают особенностя мест- 
ного денежного обравденйя.
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В 27 кладах (четыре йз нйх — в Добрнне, Прречье, Погорелыцнне, 
Суходрове — монетно-веіцевые) йз Полоцкой землм монеты представле- 
ны только днрхемамн (табл. 1). Этн клады вмеют обычный состав, ха- 
рактерный для монетного обраіцення Восточной Европы IX—X вв.

Детальное нсследованне позвблнло Р. Р.Фасмеіру констатйровать че- 
тыре пернода обраіценйя днрхемов в Восточной Европе, что явйлось 
крупным доствженйем нумнзматнкн 21. С некоторымв уточненнямй для 
терірнторнн Беларусн, сделаннымя В. Н. Рябцевячем, эта пеірйодйзацйя 
выглядйт следуюшнм образом: 1) клады куфйческвх монет с начала 
IX в. до 833 г.; 2) с 833 по 900 г.; 3) с 900 по 938 г.; 4) с 936 г. до второй 
половйны 980-х годов 22

Основнымй работамв, в которых содержатся сведеняя о кладах днр- 
хемов на террнторнн Полоцкой земля, являются публякацйй A. К. Мар- 
кова 23, П. Г. Любомнрова 24, В. Н. Рябцевяча 25. Новые данные, нмею- 
іцне значнтельную важность, опублнкованы В. Н. Рябцевнчем й А. А.Сту- 
кановым 26.

В кладах первого пернода большую часть составляют монеты Омей- 
ядов н Аббасндов, чеканенные в североафряканскйх грродах Халнфата. 
Характерна небольшая группа серебряных драхм нранскнх царей нз 
дннаСтнн Сасанндов V—VII вв. В кладе йз Оршн, нанболее раннем на 
террнтррмн Полоцкой землн, кроме указанных быля монеты йспанскнх 
Омейядов й Ндрнсндов. Этот клад обозначен в работе A. К. Маркова 
как находка йз Могмлевской губерннн под двумя номерамн. Клады вто- 
рого нермода содфжат днрхемы Омейядов й Аббасйдов, но большйнство 
ях чеканено в Азйй. Продолжают встречаться монеты Ндрнсндов (клад 
Снмоны). йногда находят днрхемы Тахнрндов (Ахремцы).

Клады третьего пернода отлвчаются ірезквм сокраіценйем монет 
Омейядов й Аббасмдов, преобладают монеты среднеазйатскнх эмнров 
Саманндов, чеканенные в Самарканде, Шаше, Бухаре. В обраіценйй про- 
должают встречаться монеты Тахнрндов н появляются монеты Саффарн- 
дов (Лецковшвна). Наконец, клады четвертого пернода сохраняют пре- 
обладанне саманндскйх монет с прнмесью днрхемов Саффарндов, Бу- 
вейхндов, Знярндов, Хамданндов й Салларндов (Красное).

Чеканка серебряной монеты в странах арабского Востока прекра- 
тнлась в начале XI в. Мелкотоварное пройзводство требовало нового 
сеіребра, н в Кневской Русн отмечается его нмпорт йз Западной Европы. 
Согласно наблюденйям В. М. Потііна, в XI в. нанбольшее колячество 
западноевіропейскнх денармев поступало в Новгородскую землю, где об- 
наружены 45 кладов й 83 отдельные находкя, затем следует Полоцкая 
земля — семь кладо» й пять отдельных находок. К ннм В. М. Потйн до- 
бавляет находкн с террнтррнй княжеств Кукенойс й Герснке, находвв- 
шііхся в вассальной зэвйсймостй от Полоцка,— шесть кладов й трн от- 
дельные находкя 27.

Значктельное колнчество находок денарнев в Новгородской й Полоц- 
кой землях об'ьясняется тем, что этн землн нэходйлйсь на путях передвй- 
ження серебра от мест его добычн в Западной Европе к местам потреб- 
лення в Древней Русн. Клады с денарнямн составлялн вторую группу 
находок йз Полоцкой землн (табл. 2). На террвт^рйй Полоцкой землм 
йх зарегнстрйровано десять (1047 денарнев). Сведеняя о кладах этой 
грунпы нмеются в обобіцаюшйх работах й публйкацнях A. К. Маркова, 
Е. Р. Романова, Г. Ф. Корзухнной, В. М. Потнна, В. Н. Рябцевяча, М. П. 
Белямука (Полацак. 1992. № 8—10).

В девятн такйх кладах былн восточные монет.ы н лйшь в одном, об- 
наруженном в Сенненском райове на Внтебіцйне в 1957 г., возможно,
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T a б л н ц a 1. Клады дмрхемов на террнторнн Полоцкой землв

Место клада «3 £ 
3 Q. 
«о. СС 
< *

Год обна- 
руження

Ко
лм

че
ct

- 
bo

 мо
не

т

«Младшая» 
монета (год) Основная лнтература

Орша 1 1822 1330 815 Марков A. К., 1910
Богушевск 2 1958

1967

5 822/31 Рабцэвіч В. Н., 
Стуканаў A. А., 1973

Антоннзберг 3 9 823/24 >
Внтебск (I) 4 1964 2 823/24 »
Плнса 5 1962 2 834 »
Добрнно 6 1962 527 841/42 Рябцевнч В. Н., 1965
Ахремцы 7 1888 24 852/53 Марков A. К., 1910
Поречье 8 1960 45 853/54 Рябцевнч В. Н., 1965
Снманы 9 1961

до 1917

125 853/54 Рабдэвіч В. Н., 
Стуканаў A. А., 1973

Лучеса 10 2 862 Марков A. К.. 1910
Богомолец 11 1821 19 862/66
Гуттен-Чапскнй 12 1894 2 904 Марков A. К.. 1910;

Любомнров П. Г., 1923
Внтебскнй у. 1880 10 906 Марков A. К., 1910
Ленковіцнна 13 1894 502 911 Любомнров П. Г., 1923
Мнорскнй р-н 1965 1 до 943 Рабцэвіч В. Н., 

Стуканаў A. А., 1973
Дрнссенскнй р-н 1867 135 943/44 Марков A. К., 1910
Красновннка 14 1961 2 946/47 Рабцэвіч В. Н., 

Стуканаў A. А., 1973
Козьянкн Г5 1973 7588 940-е »
Раковцы (I) 16 1971 827 952/53 »
Раковцы (II) 17 1987
Погорелыцнна 18 1955 1901 960-е Рябцевнч В. Н., 1977
Красное 19 1896 300 986/87 Марков A. К., 1910
Струк 20 до 1917 IX—X вв. »
Внтебск (II) 21 1822 15
Внтебск (III) 22 1950 Рабцэвіч В. Н„ 

Стуканаў A. А.. 1973
Внтебскнй р-н 1956 2 »
Застенок 23 1901 1200 Россня. Т. 9. 1905
Суходрово 
Всего

24 1870-е
14155

Корзухнна Г. ф., 1954

не было дйрхемов, но об этом трудно судвть, поскольку йз клада сохіра- 
ннлось только пять западноевропейскйх денарнев.

Сіредн восточных монет этйх кладов преобладают днрхемы Саманн- 
дов, Бувейхндов н Знярндов. В кладах начала XI в. болыную часть со- 
ставляют днрхемы (ПірусйНйЧй, Горовляне II), но уже к середйне XI в. 
западноевропейскне монеты в колйчественном отношенйй значательно 
превосходят днрхемы (Поречье, Стражевйчн I, II). Полоцкйй клад, най- 
денный в 1910 г., относяіцййся к 70-м годам XI в., содержал лншь не- 
сколько обломков куфнческнх монет.

йз западноевропейскйх монет колйчественно преобладают герман- 
скне, обнаруженные почтй во всех кладах (за йсключенйем Горовляне 
II), — более 658. За нймй следуют англяйскйе монеты — свыше 153. 
йзвестно пріімерно 25 датскнх монет. Восемь французскйх монет было 
в кладе, обнаруженном у д. Новый Двор в верховьях р. Птйчй. Едйнйч- 
ные экземпляіры чешскях монет содержалйсь в кладах йз Горовлян I, 
II, Нового Двора й Полоцка. Вендкй (3 экз.) выявлены в кладах дере- 
вень Новый Двор й Стражевнчн I, две венгерскйе монеты — в Полоцком 
кладе. Вйзантййскне монеты (3 экз.) зафйкснрованы в кладах, обнаіру-
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Ta б лнца 2. Клады с западноевропейскммм монетамн

Место клада № на 
карте

Год 
обнару- 
ження

Коліічество 
монет

Время 
зарытня Основная лнтература

днрхе- 
мы

дена- 
рпм

Новый Двор 25 1871 276 92 1000 г. Марков А., 1910
Пруснннчн 26 1961 161 9 1005 г. Потнн В. М., 1967
Внтебскнй р-н 1969 1 1 1016 г. Рабцэвіч В. Н., Стуканаў 

A. А„ 1973
Поречье 27 1886 145 167 1035 г. Потіін В. М„ 1967
Стражевнчн (I) 28 1898 48 159 1040 г. Корзухнна Г. Ф., 1954
Стражевнчн (II) 29 1903 46 273 1045 г. »
Горовляне (I) 30 1965 220 185 XI в. Рабцэвіч В. Н„ Стуканаў 

A. А„ 1973
Горовляне (II) 31 1965 134 1 XI в. »
Полоцк 32 1910 155 1070 г. Корзухнна Г. Ф., 1954;.

Штыхов Г. В., 1975
Сенненскнй р-н 1957 5 XI в. Потнн В. М., 1967
Всего 1061 1047

женных в деревнях Новый Двор н Поречье. Нз последнего клада язвес- 
тен обломок qpe6peHHKa Владймнра Святославйча.

Необходямо отметять, что шесть йз десятн кладов былн монетно- 
веіцевымн (Горовляне I, II, Поречье, Стражевнчн I, II, Полоцк), прн 
этом в четырех йз нйх находчлйсь серебряные слйткй. В Полоцком кла- 
де восемь трапецневндных пластян оказалнсь оловяннымй 28.

В 1984 г. в Полоцке на Няжнем замке случайно найден клад, в кото- 
ром содержалось шесть йзделнй, сделанных йз чйстого золота, средн 
которых есть кованые браслеты й обломок шейной грмвны Обіцнй 
вес .йзделнй 334 г. Прн всех возможных предположенйях обстоятельств 
й временй зарытня клада в Полоцке его датйровка не может выходнть 
за пределы X — первой половйны XI в. Некоторой аналогней ему явля- 
ется клад второй половнны X в., найденный в Каеве в 1913 г.30

Во второй половнне XI—XIII в. в безмонетный пернод в обраіценйй 
на террнтррйй Беларусй в качестве средства крупных платежей употреб- 
лялйсь денежные слйткй 31. Крупный клад, вероятно, XIII в., содержа- 
Шйй 24 целых й 7 обломанных платежных слйтков, обнаружен в 1902 г. 
6лйз д. Слободка между Мннском й Логойском. В кладе былй «белорус- 
скве» (вес 100—105 г) й «новгородскае» (200 г) слйткй 32 На одном 
слнтке нздпйсь «петрова».

На тедряторяй Восточной Европы Г. Ф. Федрров картографйровал 
56 кладов, содержаіцйх, по его мненню, «лйтовскне слйткй», к которым 
он относйт й слйткй Полоцкого клада 1910 г.33 М. П. Сотннкова спра- 
ведлнво оспарнвает отнесенйе к «лйтовскйм» всех разнородных слйтков 
в указанных кладах34. Названйе «слйткй западнорусского йлй лйтов- 
ского тнпа» предложено Н. П. Бауэром для серебряных палочек весом 
около 100 г, длйной 10—17 см. В. М. Неклюдов прнводйл доводы в поль- 
зу найменовання йх «нзроямн». йзроя постоянно упомннаются в грамоте 
рйжскйх ратманов внтебскому князю Мнхаялу Константнновйчу в кон- 
це XIII в.35 н свйдетельствуют об особенностях денежного обраіценйя в 
Полоцкой земле. Слнткамн-йзроямй платйля за товар, который заку- 
пался в большом колячестве. В крупным городах Полоцкой земля на- 
блюдаются основные прйнцчпы городской оптовой торговля 36.

89



Некоторые йсследователн настойчнво утверждают, что роль размен- 
ной монеты выполнялн шкуркн пушного зверя, к которым прнкрепля- 
лнсь свннцовые пломбы 37. Пломбы найдены в городах Полоцкой землн: 
в Внтебске — пять, Полоцке — одна, Мннске — одна, в Друцке — одна 38.

В Беларуся найдено более двух десятков гнрек в восьмн пунктах 
й несколько фрагментов весов (крромысло н чашечкн) в'четырех пунк- 
тах. Гнрькн н весы обнаружены как прн раскопках городов (Полоцк, 
Друцк) н городнвд, так н в погребеннях. Представляет ннтфес обнару- 
женне в кургане X—XI вв. возле д. Дроздово (Толочннскмй район) на- 
бора нз шестн весовых гнрек н чашечкй от весов 39. Сопоставленне веса 
гнрек с весом дмрхемов й денарнев позволяет предполагать, что на тер- 
рнторнн северо-восточной Беларусн суіцествовалй свой денежные едннн- 
цы, «переходные» от новгородской снстемы к так называемой 
«лнтовской» 40. Возможно, в XIII—XIV вв. здесь формнровалась своя де- 
нежно-весовая снстема. Таков неожнданный н многообеіцаюіцнй йтог йс- 
следовання гнрек — одной нз категорнй археологнческнх находок нз 
Беларусн.

Клады Полоцкой землн, насчнтываюіцне многне тысячн монет, пред- 
ставляют собой значйтельный потенцнал для наукн, который еіце пред- 
стойт реалнзовать. Суіцественным элементом нзучення кладов должно 
явнться повторное обследованне мест находок й проведенне там архео- 
логнчёскнх раскопок с целью установленяя налачня йлй отсутствйя пря- 
знаков поселеннй.
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Г. М. Сагановіч

КАВАЛЬСКА-СЛЯСАРСКіЯ ВЫРАБЫ 
3 РАСКОПАК КРЭЎСКАГА ЗАМКА

Летам 1985 г. сумесная экспедыцыя аддзела археалогіі «Белрэстаў- 
рацыя», Гродзенскага універсітэта і Інстытута гісторыі АН Беларусі пад 
кіраўніцтвам М. А. Ткачова і A. А. Трусава правяла даследаванне 
Крэўскага замка (Смаргонскі цраён Гродзенскай вобласці). Ускрыта ка- 
ля 250 м2 плошчы культурнага слоя ў двары замка. Пад час раскопак 
сабраны багатыя калекцыі керамічных, шкляных і металічных вырабаў 
XIV—XVIII стст. Апошняя налічвае 106 рэчаў у асноўным з жалеза 
(без уліку цвікоў і манет). Гэта інструменты рамеснікаў, вырабы гаспа- 
дарча-бытавога прызначэння, скабянка, прыналежнасці касцюма, рыш- 
тунку вершніка і верхавога каня, а таксама ўзбраення *.

Мал. 29. Інструменты, нажы, зброя, рыштунак вершніка і каня
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Знойдзеныя інструменты прадстаўлены спіральным свердлам (мал. 
29 : 1), вялікай іголкай (мал. 29 : 3) і чатырма шыламі (мал. 29 : 4—7). 
Агульная даўжыня свердла 29 см, яго рабочай часткі — 8,5 см пры дыя- 
метры 2,3 см. Унутраны дыяметр утулкі блізкі да 2,8 см. У ёй захавалі- 
ся рэшткі драўлянай ручкі. Свердзел знойдзены разам з керамікай 
XVII ст., што дае падставу датаваць яго гэтым часам. Іголка, мяркую- 
чы па яе памеірах (даўжыня 9,7 см, найбольшая таўшчыня 0,35 см) і 
шырокаму вушку, магла належаць рымару. Яна зроблена з нейкага ста- 
лістага сплаву. Усе шылы чатырохгранныя ў сячэнні. Даўжыня іх вага- 
ецца ад 6,5 да 10 см. Толькі ў аднаго чаранок выразна аддзяляецца ад 
рабочай часткі (мал. 29 : 5), у астатніх жа пераходам з’яўляецца максі- 
мальнае патаўшчэнне стрыжня. Падобныя шылы вядомы з раскопак у 
Гродне1 і Пскове3. He выключана, аднак, што шыла з чаранком у са- 
праўднасці магло быць наканечнікам стралы.

Прамавугольная жалезная пласціна даўжынёй 12, шырынёй 2,6 і 
таўшчынёй 0,8—0,9 см з дзвюма адтулінамі прамавугольнай формы 
(мал. 29:2), магчыма, з’яўляецца цвікарняй. У месцах адтулін яна 
прыкметна сплюснута, хутчэй за ўсё раскляпана молатам.

Калекцыя нажоў налічвае восем цэлых, восем лёзаў без ручак і ча- 
тыры адламаныя ручкі. Керамічныя матэрыялы, знаходкі манет і стра- 
тыррафія дазваляюць храналагічна лакалізаваць большасць сабраных 
нажоў. Стратыграфічна вылучаюцца гарызонты XIV—XV і XVI— 
XVII стст. Да першага можна аднесці толькі адзін чаранковы нож з клі- 
нападобным у сячэнні лязом і прамой спінкай, вастрыё якога закруг- 
ляецца знізу (мал. 29 : 8). Астатнія знаходкі гэтай катэгорыі былі скан- 
цэнтраваны ў верхнім гарызонце. Сярод іх чатыры чаранковыя нажы і 
сем з накладнымі ручкамі (захаваліся дзве касцяныя і адна драўляная 
рукаяці, прымацаваныя дзвюма-чатырма заклёпкамі). Лёзы гэтых на- 
жоў маюць прамыя спінкі, вастрыі іх завяршаюцца сіметрычна ці аваль- 
на закругляюцца знізу (мал. 29 : 10, 13, 15, 17), толькі ў аднаго — звер- 
ху ўніз (мал. 29 : 9). ІІІырыня лёзаў не перавышае 1,5—2 см, даўжыня — 
8—12 см. Па памерах і асаблівасцях канструкцыі гэтых нажоў бачна, 
што ўсе яны мелі ўніверсальна-бытавое прызначэнне. Падобныя зна- 
ходкі шырока прадстаўлены ў матэрыялах раскопак гарадоў Беларусі4 
і сумежных тэрыторый 5.

3 кухонна-сталовага набору знойдзены жалезная лыжка з аблама- 
ным чаранком (мал. 30 : 10), цаўё лыжкі ці відэльца ў касцяной аправе з 
вочкавым арнаментам паміж спіральна накручаным медным дротам (мал. 
30 : 12) і свінцовы чаранок лыжкі, якая мае булавападобнае патаўшчэн- 
не на канцы (мал. 30 : 11). Гэта матэрыялы XV—XVII стст. Блізкія ана- 
лагі такога ж часу выяўлены толькі для свінцовага чаранка 6.

У слаях XVII ст. знойдзена двухлязовае крэсіва прамавугольнай 
формы (мал. 30 : 1). Фігурных выразаў унутры яно не мае. У наўгарод- 
скіх матэрыялах такія вырабы вядомы з XIII ст. Як сведчаць раскопкі 
магільнікаў, гарадоў і замкаў, на Беларусі крэсівы гэтага тыпу былі 
шырока распаўсюджаны ў часы развітога і позняга сярэднявечча.

Тры жалезныя спражкі адрозніваюцца як сваімі канструкцыямі, так 
і часам бытавання. Самая ранняя з іх — вялікая паўкруглая з фігур- 
ным выступам для язычка (мал. 30:2). Дакладныя аналагі вядомы з 
раскопак у Рызе і Ноўгарадзе7. Аднак падабенства фцрмы нельга лі- 
чыць сур’ёзным крытэрыем для датавання спражак, бо ні класіфікацыя 
апошніх, ні храналагічнае ўпарадкаванне іх тыпаў яшчэ не распрацава- 
ны. Па фрагментах керамічнага начыння, знойдзенага побач, час быта- 
вання гэтай спражкі можна вызначыць XIV—XV стст. Да XVI ст. адно- 
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сіцца спражка круглай фррмы з прамым доўгім язычком (мал. 30 : 3), 
да XVII—XVIII стст —паўкруглая спражка складанай кансфукцыі з 
раздвоеным язычком, падзеленая рамачкай на дзве часткі (мал. 30 : 4) 
(датаванне па стратыграфіі).

Абутковыя падкоўкі складаюць самую шматлікую катэгорыю мета- 
лічных вырабаў, сабраных пад час даследавання замка (40 экземпля- 
раў). Па.асаблівасцях мацавання да абцаса можна выдзеліць тры гру- 
пы падковак: трохшыпавыя (знойдзена 28), двухшыпавыя (4) і бясшы- 
павыя, якія мацаваліся цвікамі (8). Па форме папярочнага сячэння 
асновы таксама вылучаюцца тры групы падковак: з высокай асновай 
(пласцінка, выгнутая ў форме дугі), з квадратнай і з плоскай, раскляпа- 
най гарызантальна. У верхніх слаях сабрана абсалютная большасць пад- 
ковак, якія датуюцца керамікай XVI—XVII стст. Яны трохшыпныя, з 
квадратнай (мал. 30:31) ці пляскатай (мал. 30:36) асновай, памерамі 
3,0—5,5X5,0—8,0 см (адпаведна шырыня і даўжыня). Да гарызонту

Мал. 30. Замочна-скабяныя вырабы і бытавыя рэчы
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XVII ст. адносіцца больш паловы такіх знаходак. Падобныя да іх па 
сваёй форме і канструкцыі яшчэ чатыры падкоўкі, якія вылучаюцца не- 
звычайна вялікімі памерамі: шырыня вагаецца ад 9,0 да 12,0 см, даў- 
жыня — каля 8,0 см (мал. 30: 39). Яны былі выяўлены як сярод матэ- 
рыялаў XVIII ст., так і ў слоі XVII ст. 3 раскопак іншых гарадоў і зам- 
каў Беларусі такія вялікія падкоўкі пакуль невядомы. У гарызонце 
канца XV—XVI ст. было выяўлена толькі пяць знаходак гэтай катэгорыі 
(пры зачыстцы мацерыка — ніводнай8). Сярод іх тры трохшыпавыя з 
выгнутай у форме дугі асновай-пласцінкай вышынёй ад 1,2 да 2,0 см і 
таўшчынёй 0,3—0,6 см (мал 30 : 32) (падкоўкі такога ж тыпу з раско- 
пак Мінска таксама аднесены да канца XV—XVI ст.9) і дзве двухшыпа- 
выя з квадратнай у сячэнні асновай, памеры якіх 1,5x2,6 і 2,4X3,0 см 
(мал. 30:33). Апошнія падбіваліся пад абцасы жаночага абутку. Бяс- 
шыпавыя падкоўкі трапляліся толькі ў позніх слаях (не раней XVIII ст.). 
Яны ўяўляюць сабой плаўна выгнутую, квадратную ў папярочным ся- 
чэнні дугу з адтулінамі для цвікоў.

Такім чынам, на падставе матэрыялаў з раскопак Крэўскага замка 
можна пераканацца, што ў канцы XV ст. абутковыя падкоўкі ўжо ўжы- 
валіся насельвіцтвам мястэчак і прадстаўнікамі ваеннаслужылага са- 
слоўя. Першым іх тыпам былі падкоўкі з высокай асновай-пласцінкай і 
трыма шыпамі па краях і сярэдзіне дугі. У XVII ст. пераважалі трохшы- 
павыя падкоўкі з пляскаіай асновай, а ў наступным стагоддзі шыпы сталі 
замяняцца цвікамі. У цэлым гэта ж пацвярджаецца матэрыяламі з рас- 
копак Лідскага і Мірскага замкаў, Мазыіра, Мсціслава, Мінска, іншых 
гарадоў.

Другой па колькасці з’яўляецца калекцыя ключоў і замкоў. Сярод 
матэрыялаў XV ст. знойдзены ключ да цыліндрычнага навяснога замка 
тыпу Г (па класіфікацыі Б. А. Колчына Іо) —мал. 30: 18, аналагічныя 
якому трапляліся пры раскопках Лідскага замка, Віцебска 11 і інш. 
Трубкавы ключ да нерухомага камбінаванага замка з драўлянай засаў- 
кай адносіцца да XVII ст. (мал. 30 : 19). Ен зроблены з цэльнага кавал- 
ка жалезнай бляхі таўшчынёй 0,1—0,2 см. Бародка яго суцэльная, пра- 
мавугольная, стрыжань трубкавы, галоўка ўяўляе сабой замкнутае каль- 
цо. Каля паўночна-заходняй сцяны замка, у гарызонце XVII ст.,’сяірод 
праслоек попелу і вуголля знойдзена 13 ключоў адной звязкі (мал. 30: 
20—30, 34, 35). Сярод іх ключы як для навясных замкоў (малыя, даў- 
жынёй да 7 см), так і для ўразных нерухомых (вялікія, даўжынёй 18— 
20 см). Стрыжні ўсіх ключоў звязкі пустацелыя, бародкі іх прамаву- 
гольныя, маюць форму перавернутай літары Т у папярочным сячэнні. 
Аднолькавая канструкцыя і стыль выканання (адмысловая мастацкасць 
форм) даюць падставу меркаваць, што ўсе яны зроблены адным зам- 
кавым ці местачковым майстрам. У XVII ст. такія ключы былі распаўсю- 
джаны на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Аб гэтым сведчаць як частыя зна- 
ходкі ключоў з такой жа бародкай, так і накладкі для замкоў з ключа- 
вой адтулінай у выглядзе перавернутай літары Т, якія трапляліся пад 
час раскопак у Мсціславе, іншых гарадах.

Знойдзены два навясныя замкі: трохкутны, аналагічныя якому ў кан- 
цы XVI—XVII ст. ужываліся паўсюдна на тэрыторыі Беларусі, Прыбал- 
тыкі і Польшчы 12 (мал. 30 : 13), і так званы вінтавы 13 замок XVIII ст. 
(мал. 30 : 15). Замкі такой формы і канструкцыі на Беларусі захаваліся 
ў побыце да апошняга стагоддзя.

Скабяныя вырабы прадстаўлены чатырма завесамі, чатырма дзвяр- 
нымі зашчапкамі, трыма накладкамі і язычком дзвярной клямкі. Сярод 
завес два фрагменты звычайных стужкавых, адна з якіх мела крыжа-
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падобны канец з акруглымі абрысамі формы (мал. 30: 17), а ў другой 
некалькі разоў перакручаныя вакол сваёй восі завіткі плаўна адагну- 
ты ў процілеглыя бакі (мал. 30: 16). Гэта завеса так званага «S»-na- 
добнага тыпу. У знешняй форме апошняй прасочваюцца некаторыя асаб- 
лівасці гатычнага стылю. Гэтая акалічнасць, а таксама стратыграфічныя 
даныя дазваляюць датаваць завесу XIV—XV стст. Такія ж перакруча- 
ныя (вітыя) усе дзвярныя за’шчапкі (мал. 30 : 5—8). Матэрыялы з рас- 
копак Лідскага і Мірскага замкаў, Мсціслава і Пінска, а таксама сярэд- 
невяковых помнікаў Літвы 14 паказваюць, што зашчапкі гэтай фррмы не 
выходзілі з ужытку на працягу стагоддзяў: ад старажытнарускіх часоў 
да позняга сярэднявечча ўключна. Традыцыі звіваць некаторыя скабя- 
ныя вырабы і дужкі вёдраў дайшлі і да нашага часу, што можна пра- 
сачыць па этнаграфічных даных.

Цікавай знаходкай з’яўляецца медная аконная абоймачка (мал. 30 : 
6). Яна дазваляе вызначыць дыяметр круглай аконнай шыбы, які мрг 
быць роўны 30—35 см.

Са зброі знойдзены толькі абломак клінка корда і тры чаранковыя 
наканечнікі стрэлаў. Клінок корда быў аднабаковавострым (мал. 29: 
18). Даўжыня яго фрагмента 25 см, шырыня 5 см, таўшчыня спінкі 
0,8 см. Паверхня ляза гладкаплоская, без канаўкі-дола. Стратыграфіч- 
на знаходку можна датаваць XIV—XV стст. Усе тры. наканечнікі стрэл 
пляскатыя, з блізкімі да ромбападобных па форме пёрамі. Самы равні 
з іх (са слаёў XIV—XV стст.) мае даўжыню пяра 3,5 см, максімаль- 
ную шырыню 1,2 см і даўжыню круглага ў сячэнні чаранка 3,0 см (мал. 
29: 12). У другога даўжыня і шырыня адпаведна роўныя 5,0 і 1,5 см 
(чаранок абламаны) — мал. 29 : 14. Па стратыграфічных даных і анала- 
гічных знаходках у Мсціславе (з раскопак Дзявочай Гары15 і пасада 
горада 16) яго належыць аднесці да XVII ст. Гэтым жа часам датуецца 
і трэці наканечнік, параметры якога адпаведна 5,0—1, 5—3,0 см (мал. 
29 : 16).

Рыштунак веіршніка і каня прадстаўлены цэлай шпррай (мал. 29 : 
22), скрабніцай для чысткі каня (мал. 29:20) і фрагментам падковы 
(мал. 29: 11). Дужка шпоры «У»-падобная, зробленая з жалезнага 
стрыжня, які мае форму паўкруга ў сячэнні. Яе плечукі прамыя, сплюс- 
нутыя, канцы маюць акруглыя петлі з круглымі адтулінамі. Ад дужкі 
адыходзіць прамая шыйка, якая завяршаецца патаўшчэннем у фррме 
колца і пераходзіць у вілку, адагнутую ўніз пад вуглом 20°. У вілцы ма- 
ецца іразрэз для зубчатага колца-рапейкі дыяметрам ад 1,0 да 1,5 см. 
Агульная даўжыня шпоры 9,5 см, даўжыня шыйкі 1 см, вілкі 2 см, шы- 
рыня дужкі 10 см. Большасць вядомых шпор аналагічнай формы і кан- 
струкцыі аднесена да XVI ст. Па кераміцы, сабранай разам з гэтай шпо- 
рай, яе можна датаваць першай паловай стагоддзя.

Скрабніца ўяўляе сабой латачок даўжынёй 18,7 см і шырынёй 4 см, 
выкаваны з цэльнага кавалка бляхі трохміліметровай таўшчыні. 3 або- 
двух краёў латочка зроблены зубчыкі, а пасярэдзіне зверху да яго пры- 
мацаваны чаранок для драўлянай ручкі. Ужо ў раннім сярэднявеччы 
значна распаўсюджанымі былі не толькі скрабніцы, падобныя да гра- 
бёнкі, з зубчыкамі, як у пілы, але і латачковыя. Згодна з археалагічны- 
мі матэрыяламі, з XIV—XV стст. апошні тып стаў ужывацца шырэй. 
Такія скрабніцы вядомы з раскопак Я. Г. Звяругі ў Ваўкавыску 17, 
М. А. Ткачова ў Крычаве, П. Ф. Лысенкі ў Бярэсці і інш.

Асаблівасці канструкцыі і формы фрагмента падковы дазваляюць 
аднесці яго не раней як да канца XV—XVI ст., бо менавіта ў межах 
названага часу падковы не мелі, адгорткі, цвіковай дарожкі, якой злу- 
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чаліся адтуліны для цвікоў, мацаваліся шасцю-васьмю цвікамі (па тры- 
чатыры з кожнага боку) і звычайна былі абсталяваны толькі пяткавымі 
(пастаяннымі) шыпамі.

Конскія путы (мал. 29 : 25) выкаваны з жалезных палосак таўшчы- 
нёй 0,5—0,6 см. Яны падобныя да вялізных кайданаў (на малюнку пака- 
зана толькі адна іх палавіна). Звёны іх злучаліся пры дапамозе бал- 
тоў, а паміж сабой — ланцугом і спецыяльным путным замком.

Сабраны дробныя прыналежнасці аброці каня, сярод іх тры кальцы 
дыяметірамі 3,2, 3,5 і 6,5 см (мал. 29 : 21, 23, 24) і прамавугольная спраж- 
ка з дроту (мал. 29 : 24). Гэта матэрыялы XVI—XVIII стст.

Трэба адзначыць, што на тэрыторыі замка пад час раскопак сабра- 
на звыш 100 каваных цвікоў XV—XVIII стст. і 20 кавалкаў жалезнага 
шлаку. Шлак быў сканцэнтраваны ў адным месцы дыяметрам каля 3 м 
на глыбіні ад 50 да 150 см ад дзённай паверхні. Тут траплялася шмат 
кавалкаў перапаленай гліны. Гэта дае падставу меркаваць, што непас- 
рэдна ў замку мела месца кавальская апрацоўка металу ці металургія 
сырадутнага жалеза ў печьі-домніцы, бо шлакі маглі стапь рэшткамі 
металургічнай вытвррчасці або быць занесенымі ў замак разам з не- 
абціснутай крыцай. Канчаткова высветліць гэтае пытанне дазволіць 
даследаванне болыпай тэрыторыі замкавага двара.

Большасць цвікоў мае квадратны ў папярочным сячэнні стрыжань 
і сплюснутую з двух бакоў прадаўгаватую шляпку (мал. 30 : 37, 38). Іх 
памеры вагаюцца ад 8 да 18 см. Гэта мацавальныя цвікі, якія, відаць, 
выкарыстоўваліся пры будаўніцтве баявых галеірэй (большая іх част- 
ка сабрана непасрэдна ў вуголлі і попеле пад сцяной замка, куды і зва- 
ліліся, згарэўшы, галфэі). Знойдзена некалькі дэкаратыўных цвікоў з 
круглымі шырокімі (да 3 см у дыяметры) шляпкамі, што ўжываліся для 
акоўкі драўляных дзвярэй, і тры падкавякі — спецыяльныя цвічкі, які- 
мі прыбіваліся да конскіх капытоў падковы. Іх прамавугольныя ў ся- 
чэнні стрыжні плаўна пераходзяць у пірамідальныя шляпкі (мал. 30 : 
40).

Разгляд калекцыі металічных вырабаў, сабраных пад час раскопак 
Кірэўскага замка, значна дапаўняе ўяўленні аб матэрыяльнай культуры 
сярэдневяковых замкаў на Беларусі. Як і ў Лідскім і Мірскім замках, 
металічныя вырабы складаюць тут значную ўдзельную вагу сярод ін- 
шых археалагічных матэрыялаў. У Крэўскім замку мноства знаходак 
датуецца XVII ст. і дае падставу меркаваць, што на той час у ім яшчэ 
вялося адносна інтэнсіўнае гаспадаірчае жыццё. Аднак ваеннага зна- 
чэння замак ужо практычна не меў, што пацвярджаецца амаль поўнай 
адсутнасцю зброі ся|род сабраных матэрыялаў. У замку, відаць, існава- 
ла ўласная кузня або выплаўлялася сырадутнае жалеза.
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Ш. Й. Бектмнеев

БУЛАВЫ Н КЙСТЕНН XI—XIV вв. 
НA ТЕРРНТОРМII БЕЛАРУСЙ

Пря археологнческйх раскопках древнвх городов й поселеннй (го- 
родніца, селйіца), курганов всследователй нередко обнаружявают пред- 
меты вооруженйя. Предметы вооруженяя обычно подразделяют на ору- 
жне бляжнего й дальнего боя. К оружяю блііжнего боя относят мечй, 
сабля, кйнжзлы, боевые ножй, копья, топоры боевые (йногда хозяйст- 
венные), булавы й кнстенн. В данной статье ясследуются два последнях 
внда оружяя.

Классйфйкацню й перйодйзацвю булав й кйстеней разработал 
A. Н. КйрпячнйковВ основу его выводов была положены ясследова- 
нйя А. Ф. Медведева по оружню древнего Новгорода 2. A. Н. Кйрпвчнй- 
ков выделяет шесть тйпов булав й шесть тйпов кйстеней. В его работе 
с террнторйй Беларусн упомянуты только две находкв йз Гродно — на- 
вершне булавы й кйстень. С накопленйем нового матернала появнлась 
необходямость сделать свод этйх вйдов вооруженяя, дать йх тйпологйю, 
определйть прнмерные места йх проязводства, выявйть путй поступле- 
ння в определенные регяоны Беларусч. В настояіцей работе рассматірй- 
ваются 12 навершнй булав тйпов I—V й 8 кнстеней тйпов I, II й ІІа с 
террнторйй Беларусн. Датаровка йх в основном охватывает пернод от 
XI до середйны XIII в. Прй этом две веіцй несколько выходят за этй 
рамкй: заславское навершйе булавы (X — начало XI в.) й рродненскйй 
кнстень (XIII—XIV вв.). Опнсанйе характ^рных особенностей булав й 
кнстеней, места йх находок, датнровка, йсточнйкй янформацйй даны в 
прйложеняй.

Навершйя булав представлены 12 экземплярамя пятй тйпов.
К тапу I * относятся древнейшйе навершвя в форме куба с четырь- 

мя пмрамйдальнымм шйпэмй на сторонах. Район бытовання включает 
Восточное Средйземноморье, Вйзэнтйю, Хазарскмй каганат н кочевой 
Юго-Восток. Время бытованвя — IX—XI вв. A. Н. Кнрпнчнйков пола- 
гает, что онй попадалн на Русь с юга3.

В Беларусч навершйе булавы этого тяпа (рнс. 31 : 1) было найдено 
в кургане около Заславля й датнруется X—XI вв.4

Tun II образует навершяя булав более простой формы, чем преды- 
дуідне. Онй представляют собой куб co срезаннымй угламя. Роль шн- 
пов выполняют пнрамйдальные выступы, образованные пересеченйем 
боковых плоскостей. Все этй навершяя железные й датяруются XII— 
XIII вв. Большая часть находок этого тнпа прнходйтся на южнорусскяе 
землй, особенно на террйторйю Кчевской землн. Находят такне булавы 
также в Новгороде, Пскове, Москве, костромсквх курганах, Волжской 
Болгарвя й Латвйй 5.

В Беларусй такне навершяя найдены в Масковвчах (2 экз.) 6 й По- 
лоцке (1 экз.) 7 (рнс. 31:2—4). Металлографйческйе йсследованяя 
М. Ф. Гурнным масковвчскйх булав показалй, что онй сделаны путем 

* Прн опнсаннн тнпов навершнй булав н кнстеней автор нспользовал класснфнка- 
цню A. Н. Кнрпнчннкова.
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ковкн, а не отлйвкй. Легкость нх азготовленйя позволяет предполагать, 
что йх моглн делать я местные кузнецы по кневскйм образцам 8 н что 
булавы тнпа II быліі также оружнем ополченцев йз бедных слоев на- 
селення, а не только дружнннйков.

Навершня тнпа III н IV являются самымн йзяіцнымй й сложнымй по 
йзготовленйю. Это, вероятно, н позволяет утверждать, что онн былн ору- 
жнем только дружнннйков й богатых ополченцев.

Тйп III піредставлен навершйямя булав с четырьмя пйрамвдальнымй

Ркс. 31. Навершня булав (1—10) н кнстенн (11—16)

ооковымй шяііамй, окруженнымн восемью (нногда больше) небольшнмн 
округлымн шнпамй. Пространство между шнпамй заполнено двух- йлй 
трехрядным веревочным йлй проволочным плетенчем й фоном с мелкч- 
мй выпуклостямм. A. Н. Кнрпйчнйков этй булавы счнтает обіцерусскйм 
тйпом в датарует XIII в. Однако по каталогу, где он отметнл восемь 
навершчй, большая нх часть (5 экз.) найдена в южнорусскйх землях. 
На террнторйй северной й западной земель Русн выявлено трн подобных 
предмета, в том чнсле й в Гродно9 (рнс. 31 : 5). Это свядетельствует о 
вероятноств нх южного пронсхождення.

К тйпу IV отнесены наве,ршйя булав с четырьмя большямй централь- 
нымй й восемью малымн шяпамй, обведеннымя двумя-тремя рядамч 
горошковмдных выпуклостей. йногда встречаются булавы без декора- 
тнвных обводок. A. Н. Кнрпйчняков счнтает, что онй пройзводйлнсь в 
южнорусскчх городах, так как все 26 экземпля|ров, отмеченных нм в 
каталоге, найдены на юге Русв, й датйрует йх XII — первой половнной 
XIII в. В. Н. Зоценко отмечает четыре подобные находкн в Внльнюсе, 
с. Внльне (Калйнннпрадская обл.), Рнге й на Асотском городніце н да- 
тнрует йх второй половйной XII — началом XIII в.10

В Беларусй булавы тяпа IV былн найдены в 1972 г. в Копысй 11 (іряс. 
31 6), Гродно й Слуцке (1986 г.) 12.

Тйп V обі>едйняет навершмя булав шаровйдной формы. Часто онй 
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бывают ребрнстые нлн с выпуклостямн. Делалн вх нз железа, бронзы, 
нногда мз капа. Прн нзготовленнн нз капа на навершня набнвалн гвоз- 
дн с пнрамндальнымй нлм выпуклымн шляпкамн. Датнруются такне бу- 
лавы XII—XIII вв. Самые раннне навершня не нмелн граней. A. Н. Кнр- 
пнчнлков отмечает, что навершня часто делалнсь не цельнолнтые, а нх 
бронзовые нлн медные корпуса заполнялнсь свннцом 13. В Бресте най- 
дена свннцовая булава шаровндной формы 14. Вероятно, находка пред- 
ставляет собой только оставшуюся свмнцовую залнвку, кожух же булавы 
по нензвестной прнчнне разрушнлся.

Рнс. 32. Места находок навершнй булав н кнстеней на террнторнн Беларусн

Навершпя булав этого тнпа былн обнаружены в Лукомле 15 (рнс. 
31 : 8), Масковнчах 16 (рнс. 31 : 9) н Ратюнках 17 (рнс. 31 : 10).

В Беларусн найдено восемь кнстеней: четыре нз ннх сделаны нз ро- 
га н столько же — нз бронзы. Онн представлены двумя тнпамн. Кнсте- 
нн впервые появнлнсь в Ннжнем Поволжье н Подонье н, вероятно, яв- 
лялнсь оружпем кочевнпков. Названне свое получнлн нз-за того, 
что боевая гнрька (обычный вес 60—250/280 г) крепнлась прн помоіцн 
длннного ремешка нлй веревкн за кнстью рукн. На Русн древнейшне 
кнстенн датнруются X в.

К тнпу I относятся костяные кнстенн. Онн нмелн яйцевндную форму 
с продольнымн отверстнямн по осн, куда вставлялся железный стержень 
с петлей на одном конце н заклепкой на другой. Костяные нлн роговые 
боевые гнрькн прнменялнсь на Русн повсеместно. Датнруются онн X— 
XIII вв. A. Н. Кнрпнчннков на 1966 г. зарегнстрнровал 35 клстеней, вес 
мх колеблется от 100 до 250 г.

В Беларусн кнстенн этого тнпа найдены в Бресте 18 (рнс. 31 11) н

101



T 
a б

 л 
й

 ц
 а.

 На
хо

дк
л н

ав
ер

ш
нй

 бу
ла

в н
 кн

ст
ен

ей
 на

 те
рр

мт
ор

нн
 Бе

ла
ру

сн
, нх

 кр
ат

ко
е о

пн
са

нм
е, т

й
п

о
л

о
гй

я
 й 

да
тн

ро
вк

а
0

— О!

CO CO 31
:3

31
:4

31
:5

31
:6

Н
ст

оч
нн

к н
нф

ор
ма

цн
н

За
яц

 Ю.
 А. 

Зб
ро

я блі
зк

аг
а бо

ю
...

 
С.

 187
 (ры

с.
 1:1

1)
.

Д
уч

нц
 Л. 

В.
 Рас

ко
пк

н в 
Бр

ас
ла

в-
 

ск
ом

 рай
он

е.
...

 С. 
34

6;
 Он

а ж
е.

 Бра
-

сл
аў

ск
ае

 Па
аз

ер
’е

...
 С. 

42
—

43
. 

Д
уч

ыц
 Л. 

У
. Брас

ла
ўс

ка
е Па-

 
аз

ер
'е.

.. С. 
42

—
43

; Гур
нн

 М. 
Ф

. 
Ку

зн
еч

но
е р

ем
ес

ло
...

 С. 
77

; ф
от

о 3
:7

. 
III

 т 
ы х

 о 
в Г. 

В Древ
нн

й Пол
оц

к 
(IX

—
X

III
 вв.)

...
 С. 

57
 (рй

с.
 31 

: 6
). 

Во
ро

нн
н Н

. Н. Д
ре

вн
ее

 Гро
дн

о.
...

С.
 54

.

Со
об

од
ен

не
 О. 

А
. Тр

ус
ов

а

За
го

ру
ль

ск
нй

 Э. 
М

. Раск
оп

кн
 

в К
оп

ы
сн

...
-С

. 35
9.

Д
ат

нр
ов

ка
 1

(в
 ве

ка
х)

X
—

на
ча

ло
 

X
I в.

X
II—

X
III

 вв
.

X
II—

X
III

 вв
. 

50
-е

 гг.
X

III
 в. 

X
II—

пе
рв

ая
 

по
ло

вк
на

 
X

III
 в.

о С
к a
о
£ ло
вн

на
 X1

1—
 

пе
рв

ая
 по

ло
- 

вн
на

 XI
II в

.

Тн
п н

 I
ва

рн
ан

т | А
І 

III >

па
нм

ен
ов

ан
не

 н 
кр

ат
ко

е о
гш

са
нн

е

Б 
у 

л а
 в 

ы 

Н
ав

ер
ш

не
 бул

ав
ы с 

че
ты

рь
мя

 пнр
а-

 
м

й
д

эл
ьн

ы
м

й
 шйп

эм
й

 й в
ту

ль
ча

ты
мй

 
вы

ст
уп

ам
й.

 Дллн
а 9,4

 см,
 шнрн

на
 

4,
0 с

м,
 дн

ам
ет

р вт
ул

кн
 1,6 

см
. Бр

он
- 

за
 

Н
ав

ер
ш

яе
 була

вы
 в вя

де
 куба

 co 
сп

ез
ан

ны
мн

 угля
м

й
. Плйн

я 4 1 
гм

вы
со

та
 2,8

 см
, дн

ам
ет

р о
тв

ер
ст

ня
 1,3 

см
, ве

с 11
0 г

. Ж
ел

ез
о 

To
 же

. Дл
нн

а 5,
0 см

, вы
со

та
 3,0

 см
, 

дн
ам

ет
р от

ве
рс

тн
я 1,5

 см
, ве

с 17
5 г.

Ж
ел

ез
о 

To
 же

. Лл
нн

я 5.
3 р

м
 пйя

м
рт

п
 от

п
рп

-

ст
ня

 1,8 
см

. Ж
ел

ез
о 

Н
ав

ер
ш

не
 була

вы
 с в

ы
ст

уп
аю

ш
лм

н 
пн

ра
мн

да
ль

ны
мй

 шн
па

мн
 н цн

лн
нд

- 
рн

че
ск

ой
 вту

лк
ой

, в 
ко

то
ро

й н
ме

ет
ся

 
от

ве
рс

тн
е д

ля
 гво

зд
я.

 Вы
со

та
 5,8

 см,
 

ш
нр

нн
а 4,5

 см,
 днам

ет
р отве

рс
тн

я
вт

ул
кн

 1 с
м.

 Бр
он

за
 

Н
ав

ер
ш

не
 бул

ав
ы

 с ч
ет

ыв
ьм

я бо
ль

-
ш

нм
н н в

ос
ем

ью
 мал

ым
н шнп

ам
н,

 
во

кр
уг

 бол
ьш

нх
 шн

по
в нм

ею
тс

я де
- 

ко
ра

тн
вн

ые
 обв

од
кн

. Бр
он

за
 

Н
ав

ер
ш

не
 бул

ав
ы

 с ч
ет

ыр
ьм

я бо
ль

-
ш

нм
н це

нт
ра

ль
ны

мй
 н в

ос
ем

ью
 ма- 

лы
мн

 кр
ай

нн
мй

 шй
п

эм
й

, бо
ль

ш
йе

 об
- 

ве
де

ны
 тре

мя
 лйн

й
ям

й
 йз 

вы
пу

кл
ых

то
че

к.
 Дл

нн
а 4,

8 см
. Бр

он
за

М
ес

то
 н 

да
та

 нах
од

кн

’5

°- m 3« S u <S ч о
° 2 00 ео u
S СД — О CD— CO ооX 00 S о о- L :г о х —

00 CQ - 32 о® Г- О X о ж® сп X' * о <— о а о о оО О, Q.
£ S S С U U Ко

пы
сь

, Орш
ан

ск
нй

 р-н
,

102



Ро
г

103



104



Мннске19. Кнстень, обнаруженный прн раскопках в Мвнске, нмеет нзо- 
браження двух княжескнх двузубцев. A. Н. Кврпйчнйков счвтает, что 
костяная гнря в ввде шара с квадратной петлей, найденная в 1930 г. в 
Гродно, относйтся к первому твпу 20. Однако, учвтывая ее вйд, не обра- 
іцая вняманйя на матернал, нз которого кзготовлена, следует полагать, 
что она относйтся к твпу II, а не I (рвс. 31 : 13).

Тйп II об"ьедйняет клстенй шаровмдной йлй грушеввдной формы. 
Онй бывают гладкяе йлй граненые (тнп II), вногда с горошковнднымн 
выпуклостямй (тйп ІІа). Встречаются гнрн, бронзовый корпус которых 
для утяжеленвя заполнен свйнцом (рнс. 31 : 14). Этот метод язготовле- 
нйя ііоявйлся в X в. й нанбольшего разввтая достйг в XII—XIII вв. Да- 
тнруются гладкве й граненые гнрн (тйп II) второй половвной X—XIII в., 
кйстеня с горошковйднымн выпуклостямн (тйп ІІа)—XII—XIII вв. Боль- 
шая часть находок прнходнтся на южную й юго-западную Русь, откуда, 
по мненйіо A. Н. Кнрпйчнйкова, квстенй тйпов II й ІІа распространялмсь 
в другне ірусскне землн. В упомянутой работе A. Н. Кнрпнчннкова піред- 
ставлены 46 кйстеней этого тйпэ весом от 63 до 268 г21. Подробное 
опйсанйе трехчастных (составных) гнрь дано А. Ф. Медведевым 22

В Беларуся былн найдены два квстеня твпа II: в Друцке (ряс. 31 : 
16), по-вядймому, трехчастный, м в Полоцке — граненый, грушевйдной 
формы йз рога (сообшенне С. В. Тарасова), а также две гнрькн тнпа ІІа 
в Друцке23 (рнс. 31 : 15) н Впшнне24 (рнс. 31 : 16).

По мненню A. Н. Кнрпнчннкова й В. Н. Зоценко, навершня булав й 
кястенй йзготавлйвалвсь пренмутественно в городах на террнторвн 
Кневской землй й поступалв на другне террнторнн 25. В основном это 
булавы тяпа II, III—IV й некоторые варйанты тнпа V, Кйстенл твпа II 
й Ila. В южнорусскях городах, в частностй в Квеве, обнаружены мастср- 
скне по пройзводству булав й кнстеней. После монголо-татарского 
нашествйя многне тнпы этого оружчя уже не пронзводнлнсь. Легкость йз- 
готовлення булав тнпа II позволяет не согласвться с мненнем A. Н. Кйр- 
пйчнйковэ об йх пренмушественно южнорусском пронзводстве. Этй на- 
вершня моглв делать й в другйх местах. На террйторйй Полоцкого 
Подвйнья, откуда пронсходят все находкя данного тнпа (прнложенйе й 
карта), онй, вероятно, ковалясь в Полоцке, где было развнто кузнечное 
ремесло. Отсюда булавы моглй поступать й к восточнобалтскйм народам 
(латгалам, лнвам, селам й др.). На террйторню Беларуся навершня бу- 
лав й кйстенн поступалв в двух направленнях (рнс. 32, обозначення 
5, 6). Первый путь: Днепр—Березнна—Улла—Западная Двнна, вто- 
рой — Кмев (йлй Волынь) — Брест—Гродно. Нз Белорусского Подвннья 
н Понеманья онй моглй поступать дальше в Прябалтйку.
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Ю. А. Заяц

КЕРАМНЧЕСКАЯ ПОСУДА ЗАСЛАВЛЯ X—XVIII вв.

Керамнческая посуда в культурном слое поселеннй эпохн феодалйз- 
ма является нанболее массовым матерііалом. Массовость й колнчествен- 
ное преобладанне ее над другнмн категорнямн находок позволяют успеш- 
до нспользовать керамнческне комплексы для датпровок. Однако такое 
прнмененне керамнкн требует детального тнпологнческого н хронологн- 
ческого ее нзучення.

Длнтельное время нсследованне керамнкв эпохн феодалнзма (как н 
археологнческнх памятннков этого временн на террнторнн Беларусн) 
ограннчнвалось XI—XIII вв.1 йсключенне делалось лйшь для отдель- 
ных тнпов посуды XIV—XVI вв. Распространенне археологнческнх нссле- 
дованнй на памятннкн пернода развптого н позднего феодалазма в 70— 
80-е годы обусловнло появленне работ по керамвке этого временн2. 
Представленные в нйх матерйалы показывают, что ряд тмпов н варнан- 
тов посуды, вознйкшйх в пернод Кневской Русн, продолжал бытовать, 
эволюцноннруя, н в последуюіцее время. Наглядно это прослежнвается 
по матерналам городов северо-восточной Беларусн 3. Очевндно, что прак- 
тнковавшееся ограннченне нсследованнй археологвческйх об"ьектов вре- 
менем до конца XIII в. прнводнло к нскусственному сократенню перяода 
бытовання некоторых тйпов глйняной посуды, создавая тем самым пред- 
посылкй для неточностй датяровкн слоев й памятннков. По-вндймому, 
нанболее пряемлемым прннцнпом прн разработке тйпологйй й хроноло- 
гйй веіцевого матернала следует прнзнать нзученне его во всем времен- 
ном обтьеме функцйонйровання памятннка.

Настояіцая публнкацня представляет собой опыт созданяя тнпохро- 
нологнческой шкалы круговой глнняной посуды X—XVIII вв. одного йз 
древнейшнх городов Беларусн — Заславля. Коллекцня, полученная в 
результате его раскопок, включает следуютне внды (формы) посуды: 
горшкв, мнскй, макотры, рынкн н сковороды, тарелкн, латкя, кувшнны, 
кубкн, стопкй, сосуды для спецнй. Автором обработано 122 целых нлй 
полностью реставрнрованных сосуда н 8460 фрагментов, выявленных на 
поселеніш й в курганном некрополе. Следует отметать, что обрабатыва- 
лвсь только фрагменты, содержатне необходнмые для классйфнкаціій 
формообразуюшне прмзнакй. Основу нзученной коллекцнн составляют 
матерналы раскопок автора, нспользована также керамнка нз раскопок 
Г. В. Штыхова (курганный некрополь, посад, городніце Замэчек), М. Н. 
Турбнна й Э. М. Загорульского (курганный могйльнйк). Матеряалы 
довоенных раскопок, большей частыо утраченные, нспользовалнсь по 
публнкацйям.

Тнпологнческая классйфйкацня заславской керамнческой посуды 
проводнлась на основе характерных для каждого нз ее вндов формообра- 
зуюіцйх прнзнаков. Внды подразделены на тнпы н варнанты. Для горш- 
ков, насчйтываюшйх значнтельное колнчество тйпов й варнантов, с 
целью удобства классйфнкаціій пронзведено об"ьедйненйе тйпов в отделы 
по налнчйю обіцего прнзнака.
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КЛАССНФНКАЦЙЯ КЕРАМЙЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ЗАСЛАВЛЯ

Горшкн являются нанболее массовым н уннверсальным вндом посу- 
ды. Поскольку в коллекцнн онн представлены в большей частн фрагмен- 
тамн, автором для класснфнкацмн нспользовалнсь лншь всрхнне нх Ba
er11- содержаідне основные формообразуюнціе элементы: венчнк, шейку, 
плечнко. В процессе обработкн керамнкн было за.мечено, что нанболее 
устойчнвым элементом, характерным одновременно для несколькмх тн- 
пов, является способ оформлення венчнка. ГІо этому прнзнаку все горш- 
кн былн разделены на четыре отдела. Нные прнзнакн (о чем будет ска- 
зано ннже) былн положены в основу выделення пятого отдела. Тнпы н 
варнанты внўтрн отделов выделены по моднфнкацнн венчнков, взмене- 
нням высоты шейкн н формы плечнка.

Отдел 1 об'ьедмняет горшкн с отогнутым наружу простым венчнком. 
Край его округлый нлн срезанный прямо лнбо косо. Отдел подразделя- 
ется на трн тнпа (рмс. 33).

У горшков тнпа I шейка выражена слабо нлн отсутствует. Варнант A 
no форме блнзок к лепным горшкам с отогнутым венчі-іком, найденным 
в незначнтельном колнчестве в культурном слое посада н в курганном 
некрополе. Венчнк у горшков варнанта В удлннен н более отогнут, пле- 
чнкн ннзкоопутенные. Варнант В отлнчается утоліценным венчнком. 
Горшкн варнанта Г ммеют невысокнй незначнтельно отогнутый венчнк с 
округлоутонченным нлн срезанным прямо краем. Варнант Д характерн-

ОтДЕЛ Ті/ІПЫ Н ВАРНАНТЫ

II HU IV V

<55
Рнс. 33. Основные тнпы горшков нз Заславля

108



зуется удлнненным слабо отогнутым венчнком, на внешней стороне ко- 
торого блнз края нередко пмеется желобок.

Тнп II представлен горшкамн с хорошо выраженной, нногда вертн- 
кальной шейкой. Варнант А отлнчается плавным отгнбом довольно вы- 
сокого венчнка. У горшков варнанта Б шейка вертпкальная, венчнк ото- 
гнут под углом почтн в 90°. Варнант В характернзуется укороченным 
венчвком с оттянутымн краямн среза.

Тнп III представлен горшкамн с ребрйстым плечнком. К варнанту A 
отнесены горшкн с относнтельно прямой шейкой, венчнк, как правнло, 
нмеет значнтельный отгнб. Варнант Б нмеет наклонную шейку п плав- 
но отогнутый венчнк. У горшков варнанта В ребро менее выраженное, 
сглаженное.

В отдел 2 включены горшкн с отогнутым наружу венчнком, моделнро- 
ванным в внде «карннзнка». Отдел состонт нз шестн тнпов.

К твпу 1 отнесены горшкн с масспвным «карннзнком». Варнант A 
составляют горшкн co слабо выраженной шейкой н еіде неразвнтой фор- 
мой «карннзнка». Варнант Б отлнчается хорошо моделнрованным мас- 
снвным «карннзнком». У сосудов варнанта В на внутренней стороне вен- 
чнка нмеется желобок, часто образованный путем нзгнба венчнка. Ва- 
рнант Г нмеет более узкнй (по сравненню с Б н В) карннзнк. Горшкн 
варнанта Д по профнлнровке блнзкн варнантам Б, В, но отлнчаются от 
ннх более высокой техннкой нзготовлення н налнчнем у большянства 
сосудов покрытпя полнвой, реже ангобом. Край венчнка у ннх чаше все- 
го округлый.

К тяпу II относятся горшкн, у которых карнпзообразность венчнка 
смоделнрована путем его нзгнба м обточкн. Шейка короткая (варяант А) 
нлн удлнненная (варнант Б), но всегда хорошо выраженная.

Горшкн тнпа III характернзуются венчнком, которому карннзообраз- 
ность повдана путем обточкн предварнтельно утоліденного края. Шейка 
высокая, почтн вертнкальная.

Горшкм тнпа IV отлнчаются ребрястым плечнком. Венчнк оформлен, 
как у горшков тнпа II (варнант А) нлн тнпа III (варнант Б).

У горшков тнпа V венчнк моделнрован под «карннзнк» очень схема- 
тнчнр, плечнкм шнрокне, высоко поднятые.

В тйп VI выделена небольшая группа горшков с удлнненным венчн- 
ком, нмеюшнм округлый край п небольшой валнк нлн выступ на внеш- 
ней стороне. У некоторых сосудов край венчнка слегка завернут внутрь 
(варнант Б), что сблнжает нх с горшкамн отдела 4.

Отдел 3 oe-beAKHBei' горшкн с вертнкальным нлн слегка наклонным 
горлом. Внутрн отдела. выделено пять тнпов (рнс. 33).

К тнпу I отнесены горшкн с прямым горлом. У сосудов варнанта A 
горло относнтельно невысокое, край его срезан косо. Горшкн варпанта Б 
нмеют высокое, часто немного отогнутое нлн наклонное горло co срезан- 
ным краем; на срезе нногда нмеется желобок. Варяант В характернзует- 
ся высокнм вертнкальным горлом с округлым краем, под которым с 
внешней стороны нногда нмеется однн нлн несколько желобков. Стенкн 
этнх горшков более тонкне, хорошо выделанные н, как правнло, покры- 
ты полнвой млй ангобом, некоторые сосуды нзготовлены в техннке мо- 
рення.

Тнп II представлен горшкамн co слегка загнутым внутрь краем, на 
срезе которого нмеется желобок.

Тмп III отлнчается незначнтельным плавным нзгпбом горла, по краю 
которого нередко проходнт желобок. Отдельным сосудам (варнант Б) 
большнй нзгнб горла прндает сходство с горшкамн отдела 4.
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Горшкн тнпа IV нмеют ребрнстое плечнко. Горло прямое (варнант А) 
нлн нзогнутое в средней частн (варнант Б).

Тнп V характернзуется ннзкнм вертнкальным нлн несколько наклон- 
ным горлом с округлым лнбо срезанным косо краем.

Отдел 4 представлен горшкамн с отогнутым наружу венчнком, край 
которого обраіцен внутрь н оформлен в внде валнка нлн срезан. Отдел 
включает пять тнпов (рнс. 33).

Тнп I характернзуется удлнненным плавно нзогнутым венчнком. 
Варнант А отлнчается слабо выраженной лнбо короткой прямой шейкой. 
Варнант Б нмеет удлнненную шейку, наклонную нлн почтн вертнкаль- 
ную. Горшкн варнанта В по профнлнровке блнзкн к варнанту Б данно- 
го тнпа, отлнчаясь от него более тонкнмн стенкамн н налнчнем полнвы. 
Венчнк у ннх нередко бывает утоліценным в верхней частн.

Тнп II отлнчается резко отогнутым (нногда до 90°) венчнком. Шейка 
вертнкальная высокая (варнант А) нлн короткая (варнантБ).

К тнпу III отнесены горшкн с незначнтельно отогнутым венчнком. 
Шейка невысокая наклонная (варнант А), часто слабо выраженная 
(варнант Б). Сосуды тнпа III, как правнло, толстостенные.

Горшкн тнпа IV нмеют ребрнстое плечнко, узкое (варнант А) лнбо 
шнрокое (варнант В). У некоторых сосудов плечнко поднято выше осно- 
вання шейкн (варнант Б).

У горшков тнпа V венчнк короткнй, незначнтельно отогнутый, шей- 
ка ннзкая. У ряда сосудов еіце заметна ребрнстость плечнка, но выра- 
жена она слабо.

Отдел 5 включает горшкн с прнземнстым туловом н короткнм, неред- 
ко утоліценным венчнком, который у многнх сосудов почтн прнлегает к 
тулову. Шейка выражена слабо, часто отсутствует совсем. По способу 
оформлення венчнка отдел подразделяется на четыре тнпа.

Тнп I представлен горшкамн с отогнутым наружу простым венчнком. 
У горшков тнпа II венчнк оформлен в внде «карннзнка». К тчпу III от- 
носятся горшкн с короткнм вертнкальным венчнком с округлоутончен- 
ным краем. Горшкн тнпа IV нмеют валнкообразный венчнк с обраіцен- 
ным внутрь краем. У частн сосудов тнпов I н III плечнко сохраняет слабо 
выраженную ребрнстость (варнант Б). Горшкн тнпов II н IV представ- 
лены еднннчнымн находкамн.

Очевндна связь горшков тнпов I—IV отдела 5 с горшкамн отделов 
1—4. Однако сходство обіцего облнка всех тнпов горшков отдела 5, едн- 
ннчность сосудов тнпов II н IV, свндетельствуюіцая о том, что разлнчне 
в оформленнн венчнков этой группы сосудов не нграло суіцественной 
ролн, наконец, обіцее время бытовання позволяют выделнть этн горшкн 
в самостоятельный отдел.

Макотры (сосуды для растнрання продуктов: мака, желтков п др.) 
подразделяются на четыре тнпа по форме тулова (рнс. 34). Макотры 
тнпа I нмеют вертнкальные нлн почтн вертнкальные стенкн. У макотр 
тнпа II в верхней частн стенкн вертнкальные, в првдонной плавно за- 
кругляюш,неся. Стенкн макотр тнпа III наклонные прямые н только в 
првдонной частн несколько закругляются. Макотры тнпа IV нмеют .в 
профнле дугообразные стенкн.

Врнчнк у макотр оформлен в внде валнка, «карннзнка» нлн отогнут 
наружу н срезан. На срезе часто чмеется желобок. Средн макотр тнпов 
I н II нмеются терракотовые н мореные, тнп III представлен терракото- 
вымн сосудамн, нногда с глазурованной внутренней поверхностью. Одна 
нз такнх макотр нмела петлеобразную ручку.

Мнскн заславской коллекцнн подразделены на шесть тнпов (рнс. 34).
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к тнпу I отнесены сосуды, блнзкне по форме горшкам тнпа II отдела 
4, но отлнчаюіцнеся более ннзкнм туловом н шнрокнм устьем н дном.

Тнп II представлен мнскамн с дугообразнымн (в профнле), плавно 
сужнваюіцнмнся кннзу стенкамн. Венчнк бывает отогнутым наружу нлн 
почтн вертнкальным, с закругленным лнбо срезанным нлн оформленным 
в внде валнка краем. Выделяются трн варнанта мнсок этого тнпа. Мн- 
скн варнанта А нмеют хорошо выраженную дугообразность стенок, нног- 
да плавно нзогнутых в средней частн. У варнанта Б стенкн выгнуты не-

ААНСКМ

МАКОТРЫ

Рнс. 34. Тнпологня мясок, макотр, сковород, тарелок нз Заславля

значнтельно, нногда онн почтн прямые. Варнант В отлнчается более нлн 
менее выраженным ребром в верхней частн, блнз венчнка.

Тнп III по оформленню верхней частн блнзок сковородам-рынкам 
тнпа ІА. Прндонная часть этйх мнсок в значнтельной степенв закругле- 
на. Внутренняя поверхность покрыта полнвой.

Тнп IV характернзуется дугообразнымн стенкамн, плавно сужнваю- 
іцнмнся кннзу, н загнутым внутрь округлым лнбо срезанным'краем.

К тнпу V относятся ребрнстые мнскн. Онн подразделены на два ва- 
рнанта. Варнант А представлен шнрокодоннымн мнскамн (отношенне 
дна к устью равно 0,53—0,55: 1) с ребром в верхней третн н нзгнбом в 
ннжней третн тулова. Бортнк вертнкальный нлн наклонный. Венчнк 
прямой лнбо отогнутый наружу. Мнскн варнанта Б характернзуются 
большей высотой тулова н резко сужнваюіцейся ннжней частью (отно- 
шенне дна к устью равно 0,25—0,3:1).
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У мйсок тііпа VI верхняя часть тулова ййлйндрнческая, ннжняя рез- 
ко сужнвается ко дну. Переход от цялнндрйческой частн к ннжней плав- 
ный, без ребра.

Мйскй тдпа I только терракотовые, тйпы II й VI представлены тер- 
ракотовымн й полнвнымн сосудамн, тйпы IV й VA — терракотовымй н 
моренымн, тйпы III й VB — только полйвнымй.

Латкн — сосуды для тушеняя мяса н прнготовленйя некоторых вндов 
пніцн — нмеют сходство с некоторымн тнпамн мйсок й горшков 4. В зас- 
лавской коллекцнй латкн представлены тремя тмпамн. Тнп I блязок 
ммскам первого тапа. Тйпы II н III сходны с мнскамн соответственно 
II й IV тйпов, но отлячаются от ннх большей глубвной.

Тарелкн, найденные в Заславле, блязкя по форме современным глу- 
бокнм тарелкам. Удлйненный прямой йлй слегка вогнутый венчнк ото- 
гнут наружу, край его (округлый йлй срезанный) утоліцен н нногда об- 
раіцен внутрь. Внутренняя поверхность тарелок глазурованная н нередко 
распнсная, внешняя у отдельных сосудов покрыта ангобом. Есть н мо- 
реные тарелкн.

Сковороды представлены двумя тйпэмй (рнс. 34).
К тнпу I отнесены сковороды-рынкн — чашеобразные сосуды с округ- 

лым дном, опнраюіцйеся на трн ножкн. К тулову крепятся цйлнндрнче- 
ская йлй воронкообразная втулка для держателя. Внутренняя поверх- 
ность рынок покрыта полйвой, у отдельных сосудов внешняя поверх- 
ность ангобнрованная. Одна рынка нмела двухстороннее эмалевое по- 
крытне. По форме бортяка выделяются трн варнанта рынок.

К варяанту А относятся рынкн, ймеюшве отогнутый венчнк с желоб- 
ком по краю. У варнанта Б бортяк вертнкальный с округлым краем. 
Бортвк варванта В оформлен в вяде карннзнка, сам сосуд более мелкнй.

Сковороды тнпа II по форме блнзкн современным металлнческнм. Это 
посуда с шнрокнм плоскйм дном й невысокнмй плавно расшйряюніймнся 
кверху стенкамй-бортнкамй с загнутым внутрь краем (варнант А) лябо 
с косо срезанным краем й втулкой для держателя (варнант Б).

Сосуды для спецйй чашеобразные на поддонах, с одной йлй двумя 
петлеобразнымй ручкамн. Ручкя, внутренняя н верхняя часть внешней 
поверхностй покрывалйсь глазурью.

Другяе ввды посуды представлены фрагментамн, не позволяюіцймй 
полностью реконструнровать нх форму. Поэтому тйпологйческая харак- 
терйстнка йх не дается. Можно лншь отметять, что кубкн, судя по нх 
фрагментам, нмелн два варнанта тулова: цйлйндрнческое с воронкооб- 
разно расшнряюіцймся верхом йлй co стенкамн, вогнутымн в средней 
частм обгема. Ручкв у ннх петлёобразные круглые в сеченнн лчбо П-об- 
разные плоскне. Внутренняя й внешняя поверхностн кубков покрывалнсь 
полнвой. Стопкн — невысокне сосуды на ннзкйХ'узкнх поддонах — нмелн 
слабопрофвлйрованную йлй воронкообразную формы. Полнва наносй- 
лась на внутреннюю поверхность н узкой полоской с внешней стороны 
венчйка. Кувшнны йзготавлйвалнсь терракотовые, мореные (с лоіценй- 
ем) н полнвные (в том чясле с двухсторонннм покрытнем). В покрытнн 
некоторых кувшннов сочеталясь полнва н ангоб.

ХРОНОЛОГНЯ КРУГОВОЙ ПОСУДЫ ЗАСЛЛВЛЯ

Едйнйчность находок лепной славянской посуды на поселеняях й в 
курганном некрополе Заславля (в последнем, за нсключенйем одного 
кургана, лепным горшкам всегда сопутствовалн круговые), налнчне на 
круговой посуде клейм в внде двузубца — знака князя Святослава йго- 
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ревнча — свйдетельствуют, что уже в 60-е годы X в. на поселенйй, кото- 
рое предшествовало городу, значйтельно преобладала посуда, чзготов- 
ленная на гончарном круге. Отсутствне лепной славянской керамнкн на 
городвіце Замэчек, основанном в конце X в.,5 позволяет сделать вывод, 
что к 80-м годам X в. лепная посуда была полностью вытеснена кру- 
говой.

На начальной стэдйй пройзводства круговой посуды в Заславле ос- 
іювной н, возможно, едннственной ееформой был горшок.

Средн горшков отдела 1 нанболее раннямй являются сосуды тйпэ ІА. 
В курганном могнльннке онй найдены в комплексах, которые содержалн 
лепную кераммку, железные шейные грнвны, ланцетовндные копья с ко- 
роткой втулкой, бусы (лймонкй, лнмоновндные полосатые, а также глаз- 
чатые рельефные черного глухого стекла с многоцветной ннкрустацней). 
В одном йз курганов в горшке тнпа ІА былн помешены остаткв трупо- 
сожженмя. Найдены горшкн тнпа ІА й в погребальных комплексах, да- 
тярованных более шнроко — второй половйной лнбо концом X—первой 
гіоловйной XI в. Отсутствпе йх в слоях XI в. на поселеннях свндетельст- 
вует, что время бытованяя этйх горшков не выходнт за пределы второй 
йоловйны X—начала XI в. В Новогрудке аналогнчные горшкн найдены 
в слое й закрытых комплексах X в., в Хотомеле онй бытовалн с VIII по 
X в.6 Следует отметнть, что данная модель была повторена в XVI в.: в 
раскопе X на террнторііп Заславского замка на уровне стронтельного 
горнзонта 4 найдены фрагменты трех такнх горшков. Однн нз ннх был 
обнаружен вместе с фрагментамв полнвной рынкн.

Горшкн тнпа ІБ отдела 1 найдены на городніце Замэчек в слое кон- 
ца X—XI в., на террнторнн замка в нредматеряковом слое м слое, зале- 
гаюіцем ннже уровня стройтелыюго горвзонта 1. Онй датнруются кон- 
цом X—первой половйной XII в. В Волковыске подобные горшкн быто- 
валя во второй половнне X—XI в. (тйп ІІА), в Шклове — в XI в.7

Горшкм тнпа IB найдены в предматернковом слое й в вышележаіднх 
напластованйях (до уровня разрушення стронтельного горнзонта 1 рас- 
копа X) Онй датнруются XI—XIII вв. В Полоцке такне сосуды бытова- 
лч в XI—первой половнне XIII в.8 У заславскнх горшков XIII в. на сре- 
зе венчнка ммеется желобок. Сосуды с аналогнчной профнлнровкой об- 
наружены также в слое XVII в.

Горшкй тнпа ІГ появляются в слое, отложчвшемся выше строятель- 
ного горнзонта 1. Нанболее позднне нз ннх обнаружены в монастырской 
постройке с нзразцамй второй половііны XVII в. Нанбольшее распрост- 
раненне в Заславле горшкн тнпа ІГ нмелн во второй половнне XIII— 
XIV в. н в XVI в. (соответственно 30 й 57% всех фрагментов). В Полоц- 
ке подобные сосуды бытовалн co второй половнны XIII no XVI в. (по- 
лоцкая керамйка XVII в. не мзучалась) 9.

Горшкн тнпа ІД найдены в слое с нзразцамн XVII в. й в вышележа- 
іцйх напластованйях, где онй датнруются монетой 1768 г. «

Горшкв тнпа ІІА отдела 1 началн нзготавлнваться в Заславле не ра- 
нее второй половйны XI в. (найдены под насыпью замкового вала). 
Горшкн варнанта Б появляются в слое XII в. Оба варйанта псчезают на 
уровне разрушенпя стройтельного горнзонта 1 (середйна XIII в.). По- 
добные горшкн в Полоцке датнруются XII—ХШ вв.10 Горшкн варнанта 
В этого тнпа найдены в слоях XV—XVII вв.

Горшкв тнпа III А, Б отдела 1 вошлй в употребленне в XIV в. (най- 
дены в раскопе X на уровне строятельного горнзонта 3). Верхняя гранн- 
ца нх бытовання по находкам с полйвнымй сосудамн й .нзразцамй опре- 
деляется второй половвной XVI в. Горшкн тнпа IІІВ, являюшнеся даль- 
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нейіпей моднфіікацней варнантов А й Б, появляются на уровне 
строятельного горазонта 4, где нм сопутствуют полнвные рынкн н нзраз- 
цы XVI в. Судя по находкам в развале взразцовой печв № 4, сооружеп- 
ной между 1586 н 1590 гг., н в поде печя № 3 стровтельного горвзонта 
5 фрагментов горшков твпа ІІІВ, онй быля в употребленйй до пеовых 
десятвлетйй XVII в.

Средн горшков отдела 2 нанболее ранннмн являются сосуды тяпа ІА. 
В курганном могнльннке онн найдены только в комплексах X—начала 
XI в., горшкв варйанта Б — в комплексах, датпрованных X—первой по- 
ловнной XI в. Горшкв тппа IB найдены в погребенпях й в слое XI в. 
Судя по отдельным находкам (напрвмер, в прослойке, наложнвшейся на 
древнейшую часть вала Заславского замка), онй бытовалй до конца 
XI—начала XII в. Горшкн твпа ІГ, с учетом йх йезначнтельного коляче- 
ства на городйіце Замэчек н почтй полного отсутствня в слоях XII в. да- 
твруются последннмн десятйлетчямй XI—началом XII в. Горшка тнпа 
ІД выявлены в слое второй половнны XVI в. (няже уровня строчтельно- 
го горнзонта 5). Основное колячество йх найдено в напластованйях 
XVII в., обнаружены онй й в монастырской постройке последней четвер- 
тн XVII—XVIII в. В Вйтебске подобные сосуды датйруются XVI— 
XVIII вв.11 Заславскяе горшкй XVI в. этого тнпа отлнчаются массквным 
карнйзнком й очень короткой шейкой.

Горшкн тйпов II й III отдела 2 в Заславле найдены с горшкамк Ta
na ІІА, Б отдела 1. йсчезают онй в слое на уровне разрушеная строп- 
тельного горвзонта 1. Это позволяет датнровать данные тнпы XII—се- 
реднной XIII в. Этйм же временем онй датнруются в Полоцке. В Внтеб- 
ске, Копысй й Шклове подобные сосуды датяруются XIII в., в Волковы- 
ске — XII — середяной XIV в., в Новогрудке онй найдены в комплексах 
второй половйны XI—XII в.12

Горшкн тапа IV отдела 2 появляются в верхней частй слоя, содержа- 
іцего горшкн тйпов II н III этого же отдела. Нанболее поздняе йх экземп- 
ляры найдены в нйжнйх пластах слоя, содержаіцего горшкя тнпа ІГ от- 
дела 1 й тнпа III отдела 4. Датнруются XIII в. лнбо XIII—началом 
XIV в.

Горшкн тнпа V отдела 2 по совместным находкам с горшкамн тн- 
пов III н IV отдела 1, тапов IV й V отдела 4 й йзразцамя XVI в. датя- 
руются XV—XVI вв.

Горшкн твпа VI отдела 2 найдены в курганном захоронейна XI в. й 
в закрытых комплексах конца X—первой половйны XI в. (городніце За- 
мэчек) й XI в. (посад). Аналогнчная керамнка обнаружена в гончарной 
мастерской первой половнны XI в. в древнем Галвче 13.

Горшкй тнпа ІА отдела 3 выявлены в погребенйй вместе с бусннамн- 
лнмонкамн й яа матернке раскопа X (замок). Онй датнруются второй 
половйной X — началом XI в. Горшкн тнпа ІБ былн распространены в 
слоях конца X—начала (лнбо первой половнны) XII в. В Полоцке й Но- 
вогрудке подобные сосуды бытовалй до конца XII в.14 Горшкн варнанта 
В появляются в слое второй половйны XVI в. (замок, раскоп X, нчже 
уровня стройтельного горнзонта 5). Основная масса нх найдена в слоях 
XVII—XVIII вв., датйрованных взразцамй й монетой 1768 г.

Горшкн тнпа II отдела 3 выявлены в слое XII—первой половйны 
XIII в., горшкй тнпа III 6ылй распространены от предматернкового слоя 
до уровня нйжнйх венцов построек горазонта 1, на основаннй чего да- 
тнруются XI—первой половнной XIII в. Этнм же временем аналогнчные 
тапу III сосуды датйрованы в Полоцке й Новогрудке 15.

Горшкй твпа IV отдела 3 по находкам в постройке первого горнзон- 
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та н в закрытых комплексах, содержаіцйх горшкя тйпов III н IV отдела 
2, датяруются второй половйной XII—первой половнной XIII в.

Горшкн тйпа V отдела 3 найдены в слое между строятельнымй горн- 
зонтамн 4 н 5 (раскоп X), в напластованвях, залегаюіцйх несколько вы- 
ше прослойкп пожара 1433 г. (замок, раскоп XI) с гербовымя язразца- 
мн конца XVI в. Датнруются концом XV—первымн десятнлетнямн 
XVII в. У горшков конца XVI—XVII в. на срезе венчнка пмеется харак- 
терный желобок.

Нанболее раннне горшкн отдела 4 (тапа ІА, Б) найдены в слое под 
насыпью древнейшей частя замкового вала в комплексе с горшкамя тй- 
па 1В отдела 2, втульчатым ключом от комбнннрованного замка, груше- 
вндным бубенчяком с крестообразной прорезью н шпорой с U-образной 
дужкой н прямым шнпом. Горшкя тнпа ІБ обнаружены также в слое й 
закрытых комплексах вместе с горшкамн тйпов II, III отдела 2, что дает 
основанне датнровать йх XI (вероятно, второй половнной XI)—первой 
половйной XIII в. Горшка тнпа ІА употреблялясь только в XI в. Горшкя 
тяпа IB найдены в слое с чзразцамч XVII в., горшкама отдела 5 й полйв- 
нымн горшкамй отделов 2 й 3. Онй датвруются XVII в.

Горшкя тйпа ІІА, Б отдела 4 обнаружены в напластованнях от верх- 
ней частй предматернкового слоя до уровня разрушення строятельного 
горнзонта 1 раскопа X. Датнруются XII—первой половнной XIII в. У 
некоторых сосудов XIII в. на плечаке намечается ребро. Горшкй тяпа 
ІІВ найдены в слое с йзразцамя XVII в., в том чясле с безрамочнымн.

Горшкя тнпа 1П отдела 4 обнаружены выше уровня разрушеняя 
стромтельного горнзонта 1 в слоях второй половйны XIII—XIV в.

Горшкй тнпа IVA, Б появляются в слое выше уровня разрушеняя 
стронтельного горнзонта 1, но позже, чем горшкй тяпа III этого отдела. 
Верхняя граннца йх распространення проходят нйже уровня стронтель- 
ного горнзонта 4. Датнруются этй горшкя концом XIII—XV в., но сосуды 
варйанта А бытовалн только до начала XV в., а горшкя варнанта Б во- 
шлн в употребленне не ранее начала XIV в. Горшкв тапа IVB получялй 
распространенйе одновременно с горшкамн варланта Б й бытовалн до 
середмны XVI в.

Горшкн тнпа V отдела 4 найдены в слое между постройкамя горнзон- 
тов 4 й 5 й в развале язразцовой печн, сооруженной в конце XVI в. Да- 
тнруются XVI—началом (лнбо первой половнной) XVII в.

Горджй отдела 5 могут быть разделен’ы на трн хронологйческяе груп- 
Пі.:. Нанболее раннюю образуют сосуды с более высокйм венчнком, сла- 
бо выраженной шейкой й плечнком, сохраняюіцйм следы ребрнстостй. 
Найдечы онй на уровне стройтельного горнзонт'а 4, в слое няже строя- 
тельного горязонта 5, в язразцовой печй № 4. Датйруются XVI—нача- 
лом XVII в.

Горшкя XVII в. отдела 5 ямеют более нйзкйй венчнк, шейка чаіце 
всего отсутствует. У горшков XVIII в. венчнк уплош,енный, прйлегаюіцйй 
к тулову, йлй карнйзообразный. В XVII—XVIII вв. горшкн отдела 5 
являются ведуоднм тнпом глйняной посуды на террнторйй посада. Не- 
которые йз нйх в это время йзготавлввалйсь в техняке моренвя йлй по- 
крывалпсь полйвой. Раскопкн посада показалн, что данная модель горш- 
ка почтй в нейзменном внде дожявает до начала XX в.

Макотры в Заславле появляются в слое XV в. (в Вятебске этот вйд 
посуды вошел в употребленяе с XIV в.16). Нй форма тулова, нв способ 
оформлення венчяка не дают основання для выделеняя хронологвче- 
скнх групп (йсключая макотры всех четырех тйпов с венчнком, моделн- 
рованным под «карнйзяк», которые, вероятно, можно датяровать 
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XVI—XVII вв.). Более надежнымн для датнровкн являются некоторые 
технологнческйе прнзнакн: полнвные макотры найдены в слое м комп- 
лексах XVII—XVIII вв., мореные — в комплексах XVIII в.

Мнскн тнпа I по находкам в слое с горшкамн тнпа III отдела 3 н тн- 
па ІІА, Б отдела 4 датнруются XII—XIII вв.

Мнскн тнпа ІІА найдены в слоях с горшкамн тнпа III Б, В отделов 1 
н 5 н полйвной посудой XVII в. Основное колнчество нх обнаружено в 
слоях XVI—XVII вв., в слое XV в.— лйшь два сосуда (6,6%), что позво- 
ляет датнровать тнп IIА концом XV—XVII в. Этнм же временем датнру- 
ются мйскн варнанта Б^ Мнскн тнпа ПВ по находкам в слоях с горшкамн 
тнпа V отдела 4, полнвной посудой втброй половнны XVI—XVIII в. н по 
налнчню на одной нз мнсок эмалевого покрытня датнруются XVI— 
XVIII вв.

Мнска тнпа III найдена вместе с блнзкой ей по форме тулова н оформ- 
ленню венчнка рынкой тнпа ІА в слое, залегавшем под постройкой го- 
рнзонта 5.

Мйскй тнпа IV на основашш находок в слое, относяіцемся к строн- 
тельному горнзонту 4, н в комплексе с посудой XVII—XVIII вв. датнру- 
ются концом XV—XVIII в. Более ранннх мнсок данного тнпа в Заславле 
не выявлено, хотя на другнх поселеннях центральной Беларусн подоб- 
ные мйскй нзвестны с XI—XII вв.

Мнскй тнпа V варнанта А найдены в слое н хозяйственных ямах с 
горшкамн тнпа ІД отдела 2, тнпа IB отдела 3, тнпа 1В отдела 4, горшка- 
мм отдела 5 н монетамн второй половйны XVII н XVIII в. Онй датнру- 
ются XVII (вероятно, второй половнной XVII)—XVIII вв. Мйскй варн- 
анта Б найдены в комплексах с керамнкой XVIII в. н «деньгой» 1734 г.

Мйскй тнпа VI выявлены в слоях конца XVI—XVIII в. н в постройке 
XVIII в.

Латкн найдены в тех же слоях, что й соответствуюіцне нм тйпы мй- 
сок, н датнруются тем же временем.

Тарелкн в Заславле найдены в постройках горнзонта 5 й домнннкан- 
ского монастыря, а также в слоях с горшкамп тнпа ІД отдела 2 н горіл- 
камм отдела 5. Онн датнруются XVII (йлй концом XVI)—XVIII вв.

Сковороды-рынкн варнанта А в Заславле вошлй в употребленве с 
середйны—второй половнны XVI в. Нанболее раннне экземпляры най- 
дены в слое ннже постройкн горнзонта 5 н в слое с коробчатымн нзраз- 
цамн с монограммой Яна Глебовнча, позднне — в постройке горнзонта 5. 
Датнруются второй половнной XVI—второй ПОЛОВЙНОЙ ЙЛН концом 
XVII в. Рынкн варнанта Б найдены в слое, перекрывшем рунны камен- 
ной постройкв XVI в., н в слое над постройкой горнзонта 5. Одна нз ннх 
нмеет эмалевое покрытме. Датнруются второй половнной XVII—XVIII в. 
Рынкй варнанта В выявлены в слоес нзразцамн XVII в.

Сковорода тнпа ІІА найдена в комплексе с горшкамн отдела 5, море- 
нымй кувшннамн н макотрамн. Датнруется XVIII в. Сковороды тмпа 
ІІБ найдены в комплексах н слое XVII — первой половнны XVIII в.

Сосуды для спецнй найдены в постройках горнзонта 5 н домнннкан- 
ского монастыря, в слое, перекрывавшем развал нзразцовой печн № 4, 
а также в пластах с горшкамн отдела 5 н мнскамн тнпа V. Датнруются 
XVII—XVIII вв.

Кубкм н стопкй появляются в слое второй половнны XVI в. (ннже по- 
стройкн горнзонта 5). На террйторнн монастыря й посада онн найдены 
вместе с матерналамн второй половнны XVII—XVIII в.: горшкамн тііпа 
IB отдела 3, тнпа ІД отдела 1, отдела 5, лзразцамн последней четвертн 
XVII в. (с гербом «Лнс») й монетой 1768 г.
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Кувшнны найдены в напластованнях н комплексах конца 
XVI—XVIII в. Кувшнн конца XVI в. покрыт полнвой красного цвета н 
ангобом. Мореные кувшнны появляются только в слое н комплексах 
XVIII в.

Проведенное тнп.охронологнческое язученне керампческой посуды 
Заславля позволяет установнть некоторые закономерностн н особенно- 
стн процесса ее формообразовання.

Нанболее раннне формы круговых горшков (тнпа ІА отделов 1 н 3) 
связаны генетнческн с лепной посудой X в., найденной в Заславле. С мо- 
мента основанпя поселенпя на террнторнп Заславля (не позднее середн- 
ны X в.) местнымн гончарамн нзготавлнвалнсь круговые горшкн отде- 
лов 1—3. Горшкн отдела 4 вошлн в употребленне только в XI в. Однако 
следует отметнть находку горшка отдела 4 в кургане с трупосожженнем 
X в. недалеко от Заславля 17.

В эволюцнн форм горшков отделов 1—4 наблюдаются следуюіцне 
закономерностн. В XI в. пронсходнт удлнненне венчнка н увелпченне 
высоты шейкн (у горшков отдела 3 увелнчнвается высота горла). В 
XII—XIII вв. у частн горшков отделов 1, 2, 4 шейка становнтся вертн- 
кальной, другне горшкн нмеют ннзкую прямую нлн наклонную шейку. 
Во вторсш половнне XIII—XV в. у болышінства горшков уменьшается 
длнна венчнка, шейка более ннзкая н чагце всего наклонная. С XIII в. у 
многнх горшков отделов 1 — 
4 на плечнке появляется 
ребро. В XIV—XV вв. ребрн- 
стые сосуды преобладалн. 
В XVI в. ребріістость плечн- 
ка становптся менее выразн- 
тельной м в начале XVII в. 
нсчезает. Наряду с ребрн- 
стымн постоянно пспользо- 
валнсь горшкн с гладкнм 
плечнком.

С XVI в. развнтне форм 
горшков отделов 1—4 про- 
нсходпло в двух направле- 
ннях. Первое характернзу- 
ется дальнейшнм уменьше- 
ннем длнны венчнка н высо- 
ты шейкн, а также увелнче- 
ннем днаметров тулова н 
дна, что прндавало сосўдам 
округлые очертання. В ре- 
зультате этнх моднфнкацнй 
появнлнсь горшкн отдела 5. 
Второе направленне выразн- 
лось в повтореннн на новом 
технологнческом уровне 
форм, характерных для гор- 
шков отделов 1—4 в XI- 
XI I вв.

Рнс. 35. Хронологнческая таблнца 
заславскнх горшков
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Особенностью развнтня заславсквх горшков отделов 2 н 3 является 
днскретность нх пронзводства, которая прнходнтся соответственно на 
XIV в. н вторую половнну XIII—XV в. (рнс. 35). Отсутствяе мнсок в 
слоях XIV в. об'ьясняется, по-внднмому, не перерывом в нх пронзводстве, 
а сложностыо определення по небольшнм фрагментам этого внда посу- 
ды, пмевшего на ранней стаднн в оформленнн верхней частн сходство с 
горшкамн.

Значнтельное расшнренне ассортнмента керамнческой посуды в Зас- 
лавле пронсходнт в XVI в. Некоторые формы в XVII—XVIII вв. отлнча- 
ются устойчнвостыо н однообразвем (стандартностыо), другне продол- 
жают сохранять варнантность.
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М. Ф. Гурйн

МАТЕРМАЛЫ ЭПОХМ ФЕОДАЛМЗМА 
M3 РАСКОПОК СЕЛМІЦА ЧЕРНЙЧЙ

Селнше расположено на правом берегу Прнпятн в урочвіце Старое 
село, в 0,3 км севернее д. Черннчп Жптковнчского района Гомельской 
областн. Это прнмерно 7 км восточнее древнерусского города Турова. 
Длнтельное время, сделав йзлучяну, река подмывала берег й разруша- 
ла культурный слой на селніце. Процесс разрушення остановлен, так 
как после постройкн моста воды Прнпятн потеклн по углубленному 
земснарядамн древнему прямому руслу. Однако отсыпка дорожной на- 
сыпп закрыла часть поселення. Значнтельный уіцерб ему может быть 
нанесен прн сооруженнн заіцнтной протнвопаводковой дамбы. В связм 
с этйм возннкла пеобходнмость проведенпя шнрокнх спасательных рас- 
копок на указанном памятннке, занямаюіцем плоіцадь прямерйо 800 м 
в дляну й 200 м в шнрнну.

В 1982—1983 гг. автором былй проведены небольшне раскопкн на 
селніце Чернячй. Вскрыта плоіцадь размером 240 м2. После летнего по- 
ннження уровня воды в реке йсследовалясь остаткн культурного слоя в 
прмбрежной частн русла Прнпятн. Проводнлось также обследованне 
террнторнн селнша с помоіцью металломскателя. Это позволнло полу- 
чнть разнообразные археолопіческне матерналы разлнчных эпох для 
нзучення древней мсторіш населення Белорусского Полесья. Результаты 
металлографнческнх нсследованмй железных н стальных кузнечных 
нзделнй XII—XVIII вв. нз селнша Черннча уже опублнкованы Углуб- 
ленного нзученйя требуют другне археологнческме матерйалы с селнша: 
лепная н гончарная керамнческая посуда, мзделня нз камня, сланца, 
стекла, цветных металлов, костные остаткй рыб, дйкйх й домашнвх жя- 
вотных. Автор аналнзнрует находкн феодальной эпохй, хотя в коллекцнй 
есть матерналы 1-го тысячелетмя н. э.: зарубннецкой, кневской н праж- 
ской культур.

О том, что людн прожйвалн на селйіце длмтельное время, свядетель- 
ствует моіцность культурных напластованіій, превышаюіцая в раскопах 
1 м. Верхнне пласты сйльно перемешаны нз-за того, что террнторня по- 
селенйя многократно распахнвалась. Культурный слой преймуіцествен- 
но черного цвета. Местамн в раскопах наблюдалмсь небольшне песчаные 
прослойкн н другме прнзпакн, характерные для потревоженного грунта 
в результате поздннх земляных работ. Так, в заполненші одной пз ям на 
глубяне 0,9 м найдена монета, чеканенная в 1911 г. Случан обнаруження 
глйняных курнтельных трубок в нйжнйх слоях также указывают на зна- 
чнтельные перекопы. Матернк представлен сначала глйнйстой прослой- 
кой темно-корнчневого цвета, глубже — песком. Прн зачнстке матернка 
выявлено девять ям. Некоторые йз нйх, вероятно, былм хозяйственнымн. 
Так, яма эллйпсовйдной в плане формы нмеет.размеры 2x1,4 м, заглуб- 
лена в матернк на 1,1 м. Прн выборке ее заполненйя н в верхнем слое^ 
й на дне обнаружены скоплення чешуй крупных рыб, а также костн жн- 
вотных н обломкм сосудов. Хотя в верхней частн стенкн ямы нз глйны, 
в целом она»вырыта в песчаном грунте. В другой яме найдены глнняные 
черепкн й кусок железного шлака.
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Матерналы феодальной эпохн на селніце Черннчн представлены раз- 
лнчнымп археологнческнмн находкамн. Особенно многочнсленны нзде- 
лня нз глнны. Крупные фрагменты толстостенного (1,5 см) сосуда с на- 
лепным орнаментнрованным валнком позволнлн пронзвестн частнчную 
реконструкцню больціой корчагн ХШ в. (рнс. 36:9), нмевшей устье дна- 
метром около 20 м, в макснмально расшнренной частн тулова днаметр 
сосуда превышал 70 см. Отсутствне обломков ннжней частм н .дннада 
не позволяет полностыо реконструнровать н реставрнровать сосуд, ко- 
торый, вероятнее всего, нспользовался для перевозкн н хранення жндко- 
стей. Йзготовлен он на гончарном круге нз светлой глнны с прнмесямн 
крупных частнц дресвы. To, что валнкн былм налеплены на поверхность 
стенок сосуда, вндно на фрагментах с отслонвшнмнся нх участкамн.

Рнс. 36. Фрагменты гончарной посуды: 1—6 — венчлкн горшков; 7, 8 — кленма на днн- 
шах сосудов; 9 — большая корчага, украшенная налепнымн валнкамн (реконструкцня 

автора)
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Остается неясным, для чего нспользована технологня налеплнвання ва- 
лнков, еслн в процессе нзготовлення сосуда на гончарном круге нх мож- 
но было сформнровать нз самнх стенок. Всего на реконструнрованной 
частн сосуда нмеется четыре валнка с Двумя выступамн н тремя орна- 
ментнрованнымн бороздкамн на каждом пз ннх. Аналогнчные корчагн 
найдены в Новогрудке, на памятннках Волынн 2.

Тысячн фрагментов гончарной посуды с селміца относятся к разным 
пернодам феодальной эпохн. Древнерусская посуда представлена вен- 
чнкамн (рнс. 36: 1—6), стенкамн, а также днніцамн горшков, на кото- 
рых встречаются клейма (рнс. 36: 7, 8). Особенно много фрагментов ке- 
рамнческой посуды позднефеодальной поры. Она представлена горшка- 
мн, мнскамн, тарелкамн, макотрамн н др. Некоторые сосуды нмеют 
ручкн. Найден фрагмент глнняной сковородкн, покрытый зеленой полн- 
вой. Большннство сосудов нзготовлено нз красной глнны, но есть бело-

Рнс. 37. Находкв феодальной эпохн с селніца Черннчв: 1—7— глнняные н шнферные 
пряслнца; 8, 9 — костяные нглы; 10 —рукоятка ножа с костянымн накладкамн; 11 — 
костяная поделка; 12 — точнльный брусок (оселок); 13 — глнняная нгрушка — свнсток; 
14 — фрагмент сосуда тнпа «рейнскнй каменный товар»; 15, 16 — ннжнне частн стек- 
лянных сосудов; 17 — нконка аз цветного металла; 18 — 23, 31 — кольца н перстнв нз 
цветных металлов; 26 — бронзовое украшенне; 24, 25, 28, 29 — фрагменты стеклянных 

браслетов; 27, 30, 32—41 — бусы
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глнняные черепкн. В обіцей массе керамнкн высокнй процент полнвной 
посуды. Выявлен фрагмент сосуда, относяіцегося к рейнскому товару 
(рнс. 37:14).

Отдельную категорню глнняных нзделнй составляют разлнчные гру- 
знкн н пряслнца. Хотя нанболее шнроко глнняные пряслнца мспользова- 
лнсь в 1-м тысячелетнн н. э., однако нельзя нсключнть возможность мх 
нзготовлення н прнменення в феодальную эпоху наряду с шнфернымн. 
Чаіце всего встречалнсь бнконнческне пряслнца (рнс. 37:1—6). Нх высота

I_____ і--------- 1_____ 1_____ I--------- 1

Рнс. 38. Фрагменты курнтельных трубок, нзготовленных нз красной н белой глнны

1,5—2 см, днаметр в самой шнрокой частн 2,2—2,8 см, днаметр отвер- 
стнй для насажнвання на веретено 0,7—1,2 см. Некоторые предметы 
рассматрнваемой категорші можно счптать грузнламн для рыболовных 
сетёй. Нх высота достнгает 8,5 см, днаметр— 4,8, днаметр отверстнй — 
1,8 см. К рыболовным грузнлам относнтся до семн находок.

Налнчне курнтельных трубок на селпіце поражает своей многочнс- 
ленностыо н разнообразнем форм, внешннм оформленнем н орнаментн- 
ровкой, составом н цветом глнны н полнвы. В раскопах найдено 17 эк- 
земпляров трубок, в основном фрагментнрованных. Средн ннх нмеются 
курнтельные трубкн с небольшнмн поврежденнямн (рнс. 38). Преобла- 
дают экземпляры, нзготовленные пз красной гляны, хотя много белоглн-
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няных трубок. Большчнство нзделнй ймеет разнообразный орнамент, но 
встречаются н без орнамента. Цвет полнвы зеленый, йногда корнчневый. 
Аналогн есть в странах Европы 3.

Печные йзразцы, украшенные разнымн композйцйоннымй узорамн, 
представлены четырьмя фрагментамн. Наряду с элементамн растіітель- 
ного орнамента прн йзготовленййй йзразцов йз глйны наносйлйсь пре- 
пмушественно геометрнческне узоры.

йз глйны йзготовлялйсь также детскне ягрушкй. Найдены трн фраг- 
мента свйстков. Одйн йз нйх, нанменее поврежденный, выполнен в вяде 
всадннка на коне (рнс. 37:13). Налнчне в свястке трех отверстнй кроме 
основного позволяет получать звучанне по трем нотам звукоряда. Прй 
раскопках обнаружен также фрагмент йгрушкя в внде стйлйзованной 
головы лошадн.

Населенне селнта пользовалось разлйчнымй стекляннымв нЗделня- 
мй: бутылкамн, чашамн, блюдамн й др. Найдены пять фрагментов стек- 
лянных браслетов XIII в. В преобладаюіцем большянстве браслеты 
(рнс. 37:24—29) одноцветные, однако одйн йз нйх пмеет внтое строенйе 
с желтыміі полоскамн на зеленом фоне. Украшеняя представлены также 
бусйнамн (рпс. 37:32—41), в основном одноцветнымн йз зеленого, голу- 
бого, сннего стекла, но есть двухцветные, а также полнхромные, на ко- 
торых насчнтывается до пятн цветов, что сввдетельствует о сложной тех- 
нологйй йх йзготовленяя й, можпо полагать, не местном пронзводстве. 
В раскопах найдено 12 бусян.

Разнообразны н многочнсленны матерналы, связанные с металлургн- 
ей н кузнечной обработкой железа й сталн. О местном восстановленйй 
железа йз руды свядетельствуют находкя кусков руды й шлаков. Так, в 
раскопе 1 на глубнне 0,6—0,8 м выявлена куча (233 куска) руды, кото- 
рая, вероятно, была заготовлена для проведенйя металлургнческого 
процесса. Бесспорным фактом железоделательного прсшзводства на се- 
лніце являются многне десяткя кусков шлака. В некоторых йз нйх бла- 
годаря магннтной сепарацйй выявлены частнцы н мелкне конкрецйй 
восстановленного железа. Найдено также 14 кряц йлй йх фрагментов й 
семь п'олўфабрйкатов, прошедшях первячную пластйческую обработку. 
Указанные находкя уже йспользованы для йсследовання процесса крй- 
цеобразовання прй сыродутной металлургнн железа 4.

В ходе раскопок выявлено свыше 100 экземпляров кузнечной проДук- 
цйй, одной йз самых массовых категоряй которой являются ножй (рнс. 
39:2—9). йх найдено более 60 штук. Средн ножей преобладают черен- 
ковые. He менее 13 ножей нмеют в рукоятях отверстня для заклепок 
йлй самя заклепкй, с помоіцыо которых крепнлйсь боковые накладкч 
рукоятей. Два ножа былй с рукоятямн, которые заіцйшалйсь от растре- 
скйвання металлйческнмй кольцамн, черенкн прошявалй мх насквозь й 
загйбалнсь для прочного крепленмя на тыльной стороне. Некоторые 
экземпляры, ймеюіцне в зоне перехода лезвяя в рукоять одно іілй два 
утоліцення, обладалн повышенной прочностью на взгнб н йзлом. В одном 
ноже сохранйлясь костяные накладкн (рвс. 37:10). Некоторые экземпля- 
ры с бронзовымй упорамн для боковых пластян. Найдено лезвне от 
складного ножа. Несмотря на разнотйпность ножей, можно полагать, что 
онй предназначалнсь для выгюлненйя хозяйственных работ, а также для 
бытовых нужд. Экземпляров спецйального йазначення не выявлено.

Найдено девять фрагментов лезвйіі топоров, в большннстве случаев 
прйгодных для технологнческого йсследованяя, трн серпа в облбмках, a 
также трн кресала, йз нйх два целые. Судя по находкам, кресала былч 
двух тйпов: калачевядные с язычком й овальные (рнс. 39:10,11). Первый 
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тнп бытовал (еслн орнентнроваться на новгородскне датнровкн) в 
X—XII вв., второй — с начала XIII в. до середнны XV в.5 Выявлены 
также деталн уднл н псалнй, аналогня которым нмеется в матерналах с 
Западной Укранны 6.

Пять наконечннков стрел (рнс. 39: 14—18) относятся к четырем тн- 
пам. Двушнпный втульчатый наконечннк (тнп 2, no А. Ф. Медведеву) 
нмеет длнну около 95 мм, днаметр втулкн 10 мм. Такне наконечннкн 
стрел употреблялнсь до середнны XIII в. вдоль западных граннц Древ- 
нерусского государства. Этот тнп занмствован в западноевропейскнх 
государствах, где аналогнчные наконечннкн нспользовалнсь для зажн- 
гательных стрел, в которых шнпы предназначены для зацеплення за 
кровлю 7. Наконечннкн стрел такого тнпа найдены во многнх белорусскнх

Рнс. 39. Железные нзделня: 1—топорнкн; 2—9 —ножн; 10—11 — кресала; 12—13— 
серпы; 14—18 — наконечннкн стрел; 19 — псалнй; 20—23 — подковкн для обувн; 24— 

27 — пряжкн
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городах: Новогрудке 8, Друцке, Браславе9 н др. Двумя экземплярамн 
представлен тйп 43 ромбовндных наконечняков стрел с расшнреннем в 
середяне длйны пера н пропорцнямн пера 1:3. Такйе наконечнйкй былй 
распространены с IX до середнны XIII в., но особенно характерны для 
XII—XIII вв. Чаіце всего онй встречаются на городніцах, подвергшйхся 
нападенню татаро-монголов в 1237—1240 гг. Лавролйстный наконечняк 
без упора (тнп 63) с круглым в сеченйй черенком (рнс. 39:14) больше 
характерен для южной полосы Древнерусского государства. Пярамн- 
дальный наконечнйк стрелы квадратного сеченйя с перехватом у черенка 
(тнп 95) является протавокольчужным. Такйе наконечнвкй былн шй- 
роко распространены на террнторнн Кневской Руся й у народов Восточ- 
ной Европы в VIII—XIV вв. Онй найдены в Новогрудке, Браславе, Мнн- 
ске н другйх городах 10.

На селніце Чернячй массовымв находкамн сталя железные подковкй 
с шнпамн, которые былй прннадлежностью нового тяпа обувя с высокйм 
каблуком н твердым заднвком (ряс. 39:20—23). Аналогйчная кузнечная 
продукцяя XIV—XVIII вв. часто встречается прн раскопках Мянска, 
Вптебска й многйх другях белорусскях городов. Это свядетельствует о 
том, что прожнвавшее на селніце населенйе, как й горожане, носнло 
обувь на высоком каблуке. Найдены также ключй к замкам, рыболов- 
ные снаств (крючкй, острогя, блесна), пробойнйкя, нглы, разлячпые 
гвоздй, пряжкн (рнс. 39:24—27), а также железные предметы неустанов- 
ленного назначення. Спйсок можію продолжнть находкамв конскйх под- 
ков, колец от конской сбрун й предназначенных для другйх целей, скоб, 
йспользуемых прн йзготовленйй лодок, шнльев, стержней й др.

Разнообразны нзделня йз цветных металлов й спл.авов, пренмуіцест- 
венно на основе медй — бронзы разлачвого состава. Прежде всего сле- 
дует отметять нконку XV в. с ушком для подвешйвання. Ее размеры 
2X2,1 см. На ляцевой стороне ямеется нзображенйе матерн с младенцем 
(рдс. 37:17). В левом углу сверху просматрввается какой-то знак. Сплав, 
ііз которого отлйта вконка, не обладал хорошей текучестью, поэтому прн 
заполненйй формочкн пройзошло неравномерное распределенне металла, 
повлекшее за собой дефекты. Обратная сторона йконкй в основном глад- 
кая. По пернметру чмеется невысокая окантовка. Найдены также два 
мннйатюрных украшення, которые прншйвалй к одежде. Одно нз ннх 
сложной формы (рнс. 37:26), другое орнаментнровано насечкамн. На 
селіівіе выявлены булавка йз бронзы, фрагмент пряжкм, шестйгранная 
поделка, пластнна с выбйтымн на ней буквамн, пять перстней (рнс. 
37:20—23), нзготовленных йз бронзы по разлачной технологіій, а так- 
же дреговвчское ввсочное кольцо, сделанное, по-вйднмому, нз се- 
ребра йлй сплава на его основе (рнс. 37:19).

Прн раскопках найдено девять монет, свыше десятка йх далн поверх- 
ностные сборы на террнторнй селвгца. По определенню Ш. Н. Бектвне- 
ева, в мх чнсле серебряный польскнй коронный грош Снгнзмунда III 
1624 г., медные солйды 1661, 1664—1666 гг. Велякого княжества Лвтов- 
ского й грошіі коронные, чеканенные прн Яне Казвмйре (1649—1668 гг.), 
коронные солйды Августа III, чеканенные в 1753 йлй 1755 г. Есть медные 
монеты россййской царской чеканкн: денга 1731 й 1735 гг. Анны Ноан- 
новны (1730—1740 гг.), две копейкв Павла I, чеканенные в 1797 г., я 
другне поздняе монеты.

В ходе полевых нзысканйй на селаіце обнаружены нзделня йз камня. 
Найдено десять брусков для заточкй ннструмента. Некоторые'яз нгіх 
ймеют значнтельные следы сточенностн от длнтельного йспользовання. 
Трн экземпляра, предназначавшйеся для крепленяя с помошью веревоч- 
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кн к поясу, у одного нз торцов нмеют отверстня. Большннство брусков 
сделано нз серого -камня, отдельные же нзготовлены нз черного камня 
(рнс. 37:12). Очень мелкая структура мннерала позволяет утверждать, 
что брускн нспользовалнсь для тонкой заточкн н доводкн ннструмента. 
Выявлено шесть пряслнц нз розового с^іанца (шмфера), залежн которого 
нздревле разрабатывалнсь недалеко от украннского города Овруча. 
Найдены пряслнца н нх фрагменты нз серого шнфера. Форма шнферных 
пряслнц пренмуіцественно овальная, хотя встречаются бнконнческне. 
Размеры в шнрокой частн колеблются от 2 до 2,8 см, днаметр отверстнн 
0,7—1,0 см.

Нзделня ііз костн представлены тремя крупнымн экземплярамн нгл, 
в которых ушко круглой нлн овальной формы (рнс. 37: 8,9). Одна нз 
нгл обломана, но н на фрагменте вндны прнзнакн качественной обработ- 
кн костн прн нзготовленнн данного пзделня. Найден фрагмент трубчато- 
го орнаментнрованного нзделня, украшенный раднальнымн н цнркуль- 
нымн канавкамн (рнс. 37:11). Выявлена орнаментнрованная поделка в 
внде пуговнцы с одннм отверстнем, а также разлнчные проколкн, нзго- 
товленные нз костей жнвотных.

Для нсследовання нхтнофауны Прнпятн в непосредственной блнзо- 
стн от селніца палеозоологамп могут быть нспользованы находкн круп- 
ных позвонков н костей р-ыб, а также скопленпя рыбной чешун.

Во время летнего поннження уровня воды в реке в прнбрежной частн 
русла Прнпятн обнаружнлнсь два колодца. Однн нз ннх был построен 
нз горбылей с обычнымн, как в пзбах, угламн. В плане он нмеет квадрат- 
ную форму. Другой колодец в гілане овальный. Его стенкн сооружены нз 
вертнкально поставленного теса толіцнной около 10 см. Внутреннне раз- 
меры колодца прнблнзнтельно 60X40 см. Глубнна от уровня современ- 
ного дна рекм до 70 см. Дно колодца сделано нз досок толіцнной около 
3 см. Прн выборке заполнення колодца попадалнсь кускн дерева, облом- 
км гончарных сосудов. Более пнтересных находок не выявлено.
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Т. С. Бубенько

КОЖАНАЯ ОБУВЬ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВМТЕБСКА XII—XVIII вв. 
(по матерналам нсследованйй Ннжнего замка)

Благодаря хорошей сохранностй оірганнкй в культурном слое Вй- 
тебска нсследователй получялн в свое распоряженне разнообразную по 
ассортнменту коллекцвю кожаных йзделчй, средя которых обувь заня- 
мала основное место.

йзученяе позднесредневековой обувй й технодогйй ее провзводства 
впервые было предпрйнято О. Н. Левко. На основе проведенных хймй- 
ческнх н фнзйко-механііческйх аналчзов образцов нсследователь прншла 
к выводу о «хорошнх свойствах вятебской кожй XIV—XVIII вв. й высо- 
ком уровне технологнй ее пройзводства». По важнейшям показателям 
вйтебскчс средневековые кожн «соответствуют стандартам современной 
высококачественной юфтн». О. Н. Лсвко разработала тйпологйю отдель- 
ных категорйіі кожаной обувм XIV—XVIII вв. (прршнн, туфлй, сапогй), 
в основу которой подожены отлйчйя в моделмровке йздёлнй (переда, 
задшіка) ’. Данная классйфйкацяя вполне прнемлема для йзучення позд- 
несрсдневековой обувя, однако ограннченная йсточнчковедческая база, 
нмевшаяся в распоряженші нсследователя, не позволнла ей нзбежать не- 
точностей прн датнровке й реконструкцнн отдельных тйпов обувн.

йсследовання последннх лет, проведенные автором на плоіцадй свыше 
2 тыс. м2, значнтельно увелнчйлй йсточннковедческую базу. Это позво- 
лнло не только осуіцествйть дальнейшую разработку тйпологйй средне- 
вековой обувн, но й впеірвые выделчть в особую группу обувь древне- 
русского временя, нзученйем которой нсследователй Внтебска спеця- 
ально не занчмалйсь.

Уровень развйтмя технологйй йзготовлснйя н технологйй пройзводст- 
ва древнеірусской обувн на основанйй аналяза археологчческйх матеря- 
алов ряда древнерусскнх городов получвл разработку в спецнальных 
йсследованмях С. А. йзюмовой (по Новгороду), Е. й. Оятевой (по йско- 
ву, Старой Ладоге), В. Бебре (по Рйге), Г. В. Штыхова (по Полоц- 
ку), К. П. Шута, С. В. Тарасова, В. Е. Соболя (по Мчнску) 2

В основу предлагаемой классяфйкацйй ввтебской обувд автором по- 
ложена тйпологнческая схема древнерусской обувя, раз|работанная 
Е. II. Оятевой й дополненная С. А. йзюмовой, согласно которой вся 
обувь делнтся на две группы: мягкая (заготовкв одночастные йлй дву- 
частные) й жесткая (многочастные заготовкн, ямеюіцйе кроме основных 
дополнйтельные деталй) 3. К первой группе отнесены поршнм й башмакй 
XII—XIV вв., ко второй — туфля й сапогн. Данная схема йспользовалась 
автором й прн дальнейшей разработке тйпологйй позднесредневековой 
обувй.

йамболее простым й доступным каждому жятелю вйдом обувя явля- 
лнсь поршнм, которые йзготавлйвалясь йз прямоуголыюго куска кожн 
толтнной 1,5—2,5 см. Размеры кожаной заготовкн соответствоваля раз- 
меру стопы с првпуском около 4 см на головку, борта й задннк взделня 
(рнс. 40:1). На месте головкн края такого куска довольно грубо скреплй- 
лйсь кожаным ремешком. Подобные ремешкіі для стягнвання боковых
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частей поршня пропускалнсь через бортнк. С. А. Нзюмова отмечает, что 
задннк, как н головка, закреплялся ремешкамн наглухо4. Судя по сохра- 
навшейся задней частя одного йз вятебскйх поршней, в котором отсут- 
ствовалн прорезн для ремешка, задннк, вероятно, наглухо крепнлся к 
краям бортов ннткамн. Подобный способ креплення прнменялся прв нз- 
готовленнн мангазейской обувн в XVII в.5

Простота йзготовленйя, дешевнзна сделалй поршнй нанболее рас-

Рнс. 40. Образцы кроя обувн XII—XVIII вв. (Ннжннй замок. Внтебск)

пространенным вйдом повседневной обувн средн всех слоев горожан не 
только в древнерусское время, но н вплоть до XIX в.

Вторую по чйсленностн группу мягкой обувм составлялй башмакн. 
Ряд нсследователей к башмакам относят обувь с высокнмн берцамн, за- 
крываюіцймй іцйколотку ногн (К. П. Шут, Г. В. Штыхов)A В то же 
время С. А. Нзюмова, нзучавшая новгородскую обувь, называет нзделня 
с высокнм воротнйчком «мягкймй туфлямй»7. Все башмакй внтебской 
коллекцйй встречены в слоях XII — начала XIV в. Онн относятся к йз- 
делням, в которых верх (перед, боковая часть, задннк) выкранвался мз 
одного куска кожн. Во всех случаях Bqpx башмака скреплялся с внут- 
ренней стороны боковой частн тачным швом. На берце, как правнло, 
ймелся ряд вертвкальных прорезей для пропуска ремешка, стягйваюіце- 
го башмак на іцнколотке (ряс. 41:2—10).

Подошва в башмаках прншйвалась потайным нлн выворотным швом, 
форма ее завясела от крйвнзны ннжней частн задннх половйнок верха 8. 
Встреченные подошвы в большннстве своем нмелн слабо выраженный 
йзгнб в геленочной частн (рнс. 40, 11—12). Некоторые экземпляры пе- 
редоь башмаков нмелн небольшую выемку-выточку, в которую потайным 
швом вшнвался слегка заостренный носок подошвы. Прйподнятость но- 
ска кверху, по мненню К. П. Шута, вместе с вышйвкой прндавала на- 
рядность башмаку 9.
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Все внтебскне башмакн былн украшены узорамн, нанесеннымн резь- 
бой іілй вышнвкой на перед йзделня. Орнамент, как правнло, наноснлн 
на кожаную заготовку, чем oOtHCHHeTCH налнчне его на боковом шве. 
Помймо передов нногда украшалнсь снаружн боковые частн н задннкн 
башмаков. Орнаментацня нх внутренней стороны своднлась к незначн- 
тельному вырезному орнаменту нлн же вообіце отсутствовала. Выделено 
пять твпов орнаментйкн внтебскнх башмаков: 1) солярный, состоявдйй 
нз концентрйческйх кругов с впнсаннымн в ннх шестнлучевымй звезда- 
мн (рвс. 40 : 3); 2) «пальметта» (йлй «процветшее сердце») с заключен- 
ным в нее крнном (лйлней) (рнс. 40 : 8); 3) вертнкальный орнамент по 
центру головкй, напомннаюіцнй ствол дерева с ответвляюіцнмйся от He
ro побегамн (рлс. 40 : 5); 4) орнамент в внде шнрокой (2,7 см) продоль- 
ной полосы, заканчнваюіцейся у подьема спнралевнднымн завнткамн 
(рнс. 40 : 2, 4); 5) геометрнческнй орнамент.

Башмакн с соляірной орнаментнкой нзвестны по матерналам раско- 
пок в Пскове, Новгороде 10. «Пальметта» особенно часто встречалась 
на башмаках XIII в. в Полоцке п. Остальные тнпы орнаментов нзвестны 
по мннской н новгородской обувн 12.

Обнаруженная в слое конца XIII в. детская подошва от мягкого баш- 
мака позволяет ндентнфнцнровать технологню нзготовлення взрослой й 
детской обувн в древнерусское время. В связн с этнм ставнтся под со- 
мненне утвержденне К- П. Шута о том, что пошнв детскнх башмаков 
отлнчался некоторым своеобразнем — отсутствнем прншнвной подош- 
вы 13. На матерналах Внтебска подобная технологмя не прослежена нй 
разу.

Судя по размерам стопы (15,5—25 см), башмакн носнлн пренмуіце- 
ственно женвднны й детн. Это не нсключает налнчня мужсквх башма- 
ков подобного внда. Последнне, как отмечают нсследователн, отлнча- 
лнсь не только большнмн размерамн стопы, но н бедной вышнвкой пере- 
да нлн же вообіде ее отсутствнем 14 Веіцевой матернал комплексов, в 
которых найдены ажурные башмакн, в ряде случаев настолько беден, 
что заставляет усомннться в том, что ажурная обувь была дорогостоя- 
іцей й являлась прнвнлегней зажнточной частн населення.

Туфлн — внд летней кожаной обувн, который часто встречается в 
слоях XVI—XVIII вв. Более раннюю дату йх распространення в Внтеб- 
ске назвать сложно, хотя по матерналам Мннска туфлн нзвестны с 
XIII в.15 О. Н. Левко, нзучавшая внтебскую обувь, напболее ранннй тнп 
туфель относмт к XV в. Вряд лн можно согласнться с такой датнровкой, 
поскольку на Ннжнем замке аналогнчные туфлн обнаружены в слое 
XVII в.

Класснфнкацня позднесредневековых туфель, в основу коіорой по- 
ложены отлйчйя в моделвровке верха нзделнй (переда, задннка), впер- 
вые разработана О. Н. Левко 16. Прн дальнейшей ее разработке наряду 
с указаннымн основнымн прнзнакамн asfqp учнтывал й разделенне обу- 
вн по прннадлежностн: женская, мужская, детская. Статйстнческйй под- 
стет показывает, что для мужчвн туфлн былн неосновным вндом летней 
обувн. йх носнлн пренмуіцественно женіднны й детн.

По техннке кроя средн опнсываемой категорнн необходнмо разлн- 
чать цельнокроеную н детальнокроеную обувь. К тнпу I отнесены туф- 
лй, состояіцне нз цельнокроеного верха н подошвы, скрепленных между 
собой сандальным швом (рвс. 41 : 1, 2). В отлнчне от мягкнх башмаков 
древнерусского временн шов, скрепляюіцйй верх туфлн, располагался 
в центре задннка. Такая обувь нмела невысокнй перед (7,2 см), верхннй 
обрез котсрого оформлялся в внде сердцевндного выреза. Отсутствйе 
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подошв у туфель опйсываемого тнпа не позволяет судвть об нх конст- 
рукцнн й форме каблука.

Тйп II представлен закрытымй туфлямн с прямым контуіром верхне- 
го обреза заготовкн. Онй нмелн тупоносую головку размерамн 13x22 
(12,5) см, которая прншпвалась потайным швом к берце в центре геле- 
ночной частй нзделня (рнс. 41 : 6). Высота задннка (берцы) 4,5 см. Как 
ііравяло, он был двучастным (деталя сшнвалнсь выворотным швом), 
с внутренней стороны к заднвку прйшнвалась прокладка. Подошвы в

Рнс. 41. Основные тнпы туфель XVII—XVIII вв. (Ннжннй замок. Вятебск)

туфлях данного тяпа йзготавлввалйсь йз толстой кожй в два-трн слоя. 
Онм нмелй округлый, немного вытянутый носок й слегка зауженную 
пятку. Между собой слой крепнлнсь небольшймн сапожнымй гвоздямн 
с округлымн шляпкамй (2—2,3 см). Обувь тнпа II нмела наборный, су- 
жаюіцнйся кннзу каблук размерамн 5,5x4,7 см (4,0x3,5 см) прв вы- 
соте до 3 см. Наборные деталй соедннялйсь деревяннымй гвоздямй, ка- 
блук к подошве крепялся по тапу современной обувй.

К тнпу III отнесена обувь с невысокймя бортнкамй переда, сходяіцн- 
мнся на клнн в геленочной частй (рнс. 41 :3—5). По-внднмому, задняк 
также сужался к центру стопы. Край верхнего обреза сердцевядной 
формы слегка загнбался внуфь й прйшнвался к поднаряду. Нногда пе- 
ред нзделйй украшался вышйвкой йлй тйсненйем. Во всех туфлях дан- 
ного тнпа лмелся узкяй (4,0—4,5x3,0 см), невысокяй (1,8—2 см) дере- 
вянный каблук, обтянутый кожей. Его внутреннюю стррону й нйз за- 
крывала подошва, крепнвшаяся к каблуку посредством деревянных 
сапожных гвоздей (1,2—2,0 см) й двушнпных подковок тяпа 2. Размеры 
набоек былн на 0,4—0,5 см ўже каблука. Деталн верха крепялнсь к по- 
дошве й каблуку выворотным швом. Подошвы опнсываемых туфель 
нмелн удлнненный носок й йебольшуіо пятку, геленочная часть была 
слабо выражена. Верхняй слой подошв был несколько ўже остальных 
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я крепнлся к ннм й каблуку комбнннрованным швом. Следует отметнть, 
что к каблуку тачным швом прншнвалнсь небольшяе іцечкя, которые 
впускалнсь между слоямй подошвы. йз другях дополнятельных деталей 
в туфлях этого тнпа можно отметнть поднаряд й прокладку задннка.

Ыайболыпее іраспространенне в XVII—XVIII вв. получялй ажурные 
туфлй на невысоком, обтянутом кожей каблуке (тйп IV) (рііс. 41 : 24, 
36). Контуір верхнего обреза головкй в ннх срезан прямо (варнант а) 
нлн нмел треугольный (варнант б) йлй фвгурный (варнант в) язычок 
(рнс. 41 : 18, 27). Высота переда колеблется от 15 до 21 см, шйрнна 15— 
22,3 см. Только в едвнйчных случаях вмеются нязкйе (7—11,3 см) голов- 
кй. От нзделнй тнпа II опнсываемые туфля отлячаются кроме орнамен- 
тйкй оформленнем верхнего края обреза й налнчнем в головке прррезей 
для шнурка, фнкснруювдего положенве передней частя берцы. В зэвйсй- 
мостн от формы берцы встречаются зэднйкй двух вмдов: прямые н за- 
кругленные в верхней частя. Как й в туфлях тнпа III, зэднйкй былй дву- 
частнымн. Деталн крепялйсь выворотным швом, обратенным как внутрь 
нзделйя, так й наружу. Следует отметять, что наружу шов обраідался 
только в туфлях, не нмеюіцнх прокладкн заднйка. Верх берцы чаіце все- 
го был выбран в середяне, реже — прямой. Длнна деталей колебалась 
от 5,5 до 9,5 см, высота беірцы достнгала 6—9,5 см. В завпснмостм от 
верхнего обреза боковых частей переда вндонзменялась форма перед- 
него края берцы, который мог быть прямым, скошенным наружу йлй 
внутрь (рнс. 41 : 34, 35). йзделвя твпа IV как бы сочеталн в себе эле- 
менты двух опнсанных выше тнпов детальнокроеных туфель: тапа II — 
форму й внешннй вйд боковых частей (берцы), тнпа III — форму н 
способ оформленйя подошвы й каблука. Однако ажурные туфлн отляча- 
лйсь от предыдуіцйх тйпов более сложной сястемой креплення переда 
й берцы к подошве, для которой в качестве матернала часто йспользо- 
вался орнаментлрованный перед. Для крепленвя деталей сапожннкй 
употреблялн прокладку. Одной стороной она прншйвалась к подошве, 
затем накладывалась головка йзделня с отогнутым наружу краем, ко- 
торая сверху закрывалась свободным краем прокладкв й прошнвалась 
(рнс. 41 : 18—23).

Обувь этого ійпа отлячалась богатой орнаментнкой (д.евять тйпов), 
которая наноснлась на перед й верхнюю часть берцы. Ча'іце всего она 
включала от одного до трех концентрнческйх кругов в носовой частя 
переда, выполненных точечным способом. Верхнюю часть этйх деталей 
заполнял, как правяло, орнамент в вяде одйнарных йлй двойных тре- 
угольннков. йзредка встречаются другне вйды орнаментов, в том чнсле 
геометрнческйй й лучевой (рнс. 41 : 25—33). Нарядность туфлям тнпа 
IV прядавало также зубчатое оформленяе края переда й берцы.

Размеры женской обувл не превышалв 24 см.
Опйсанные туфлн соответствуют тііпу I классйфйкацнн О. й. Левко, 

однако отсутствне в распоряженнй йсследователя нйжнйх деталей (по- 
дошвы, каблука) не позволнло реконструнровать нх внешнвй вйд й прн- 
вело к ошнбочному выводу о том, что «гэты тып не атрымаў далейшага 
распаўсюджання ў познесярэдневяковых віцебскіх матэрыялах» 17. Ошй- 
бочность данного вывода предопределялась тем, что нсследователь да- 
тнровала ажурные туфля XV в. на основаняй едлнственного экземпляра, 
который вполне мог попасть в раннне слой в результате нарушешія це- 
лостностн культурного слоя. Датнровка же, предлагаемая автором дан- 
ной статьй, основывается на массовом матернале (76 экз.) н подтверж- 
дается находкамн монет—«солйдов» (вторая половнна XVII в.).

Мужскле туфлй в целом напомннают женскую обувь данного тнпа
131



(тйпы III й IV), отлйчэясь от последнйх качеством кожн, фqpмoй каб- 
лука, отсутствнем всякой орнаментякй й размерамя (25—28 см). В куль- 
турном слое Вятебска обнаружены два тяпа мужсквх туфель, датнру- 
юіцйхся второй половвной XVI—XVIII в.

К твпу I отнесены йзделяя с острым носком й многослойной подошвой, 
скрепленной гвоздямй. Верхннй обрез переда заканчявается длйнным 
язычком (7,5 см). Налнчне последнего является характерной деталью 
мужскйх туфель.

Тйп II — туфлн с тупым носком й грубым нес|рнаментйрованным пе- 
редом. йзделвя данного тйпа в целом повторялн тйп IV женской обувм, 
отлнчаясь от него качеством кожй, офррмленнем переднего края голов- 
кй, размерамн й формой каблука. Туфлй раннего временй (конец XVI в.) 
в отлйчяе от позднйх ймелй небольшой, не выступаюшпй за пределы 
веірхнего обреза переда язычок, об|разованный двумя неглубокнмн выем- 
камн (ваірнант А) (рнс. 41 : 11). В XVII—XVIII вв. длнна язычка (круг- 
лого йлй прямоугольного по форме) увелйчнвается до 5—6 см (варвант 
Б) (рнс. 41 : 12—13). В зэвйсймостй от формы боковых срезов головкй 
туфель следует разлнчать трн разновндностй задннков (берцы) (варя- 
анты А н Б). Задннкй (высота 5,5—9 см) состоялй йз двух сшйтых вы- 
воротным швом деталей, к внутренней стрроне которых прйшввалась 
прокладка меньшях размеров, также йз двух частей. В болышінстве 
случаев туфля тнпа II ймеля поднаряд, закрываюшйй пальцевую часть 
переда. Для подошв характерна относнтельно короткая пучковая часть 
й круглая пятка, геленочная часть в нйх слабо выражена. Тйп крепле- 
нйя подошвы й каблука, подошвы й верха (перед — берца) ядентйчен 
крепленяю деталей в ажурных женскях туфлях тнпа IV.

Детская обувь — частая находка в позднесредневековых слоях (рнс. 
41 : 7, 8, 15). По внешнему вчду она повторяла основные тйпы взрослой 
обувй, от котоірой отлмчалась тблько констірукцйей каблука. В детсквх 
туфлях каблук, как правйло, ншрокйй, наборный высотою до 0,5 см. 
Ажурные туфля (скорее всего подростковые) в отлвчйе от женскнх тй- 
па IV кмелй наборный каблук высотой до 1 см, под который пропуска- 
лась многослойная подошва. Йсключенйе составляет одна туфелька 
(длнна подошвы 12 см), в которой высота каблука доствгала 1,5 см. 
Подошва н каблук крепялйсь небольшймн (до 1,6 см) сапожнымн гвоз- 
дямй с шпрокймй круглымя шляпкамн (рнс. 41 :37). На йзготовленйе 
детской обувн, особенно для малышей (размеры 11 —16 см), шла мяг- 
кая кожа толшдіной до 1,5 мм. Для обувп размеров 17—21 см пспользо- 
валась кожа более грубой обработкя. Следует отметать почтн полное 
отсутствяе орнаментнкй на детскнх йзделяях.

В процессе археологяческйх йсследованвй 1981 —1985 гг. собрана зна- 
чнтельная коллекцяя деталей сапог XIII—XVIII вв., позволяюіцая вы- 
делнть основные тйпы обувй данного вяда.

Сапожные переда, определяюіцііе внешняй вйд сапог, делятся на две 
большве труппы: остроносые й тупоносые, внутрй которых выделено не- 
сколько тііпов й варнантов.

Тнп I. Сапогч с цельнокроенымй неотрезнымй передамн, йзготовлен- 
ные выворотным способом. В нзделяях этого тяпа остроносые переда пе- 
реходят в переднюю часть голенйіца (ірнс. 40: 18). Верхндй обрез го- 
ленніца, как правнло, нмел кчлевйдную форму (рйс. 40: 16). Задняя 
часть сапога состояла йз двух деталей: прямоугольного заднчка высо- 
той 4,5—5 см, охватываюіцего пяточную часть ступнй, й короткого го- 
ленніца. Высота голенніц достагала 18—20 см. Спередв на уровне іцй- 
колоткй в голеняіцах вмелвсь прорезв для ремешка. К подошве, состоя- 
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іцен нз трех-четырех слоев кожн, деталн крепнлнсь сандальным швом. 
Между собой деталн задннка н голенніда соедннялнсь нсключнтельно 
потайным швом. Несмотря на отсутствне каблука, для твердостн заднн- 
ка нспользовалась дополннтельная прокладка несколько меньшнх раз- 
меров. Аналогнчныс по форме сапогн нзвестны по матерналам Мннска, 
Полоцка, Новгорода н другнх городов в XI—ХШ вв.18

К тнпу II отнесены остроносые сапогн с оттянутым вперед носком. 
Перед сапог данного тнпа закрывал только пучковую часть стопы (рнс.
42:2—4). В завнснмостн от 
оформлення верхнего обреза 
следует разлнчать четыре ва- 
рнанта нзделнй: A — с прямым 
нлн слегка округлым обрезом; 
Б — снмметрнчным, выступаю- 
іцнм вперед краем (размеры 
16—22x6—12,5 см); В—аснм- 
метрнчным глубокнм выоезом 
(17X16—23X23,5 см); Г — с 
глубокнм фнгурным вырезом 
верхнего обреза переда (13,6х 
7,8 см) (рнс. 42:2—4). К по- 
дошве перед крепнлся выво- 
ротным (варнант Б) нлн сан- 
дальным швом, в то время как 
с голеншцем он соедннялся нс- 
ключнтельно потайным швом.

В тнп III выделены остро- 
носые сапогн с прнподнятым 
вверх носком. Особенностью 
головок этого тнпа являлось 
налнчне выемкн для подошвы 
в носовой частн переда (рпс. 
42:5, 6). Размеры деталей 
варьнруют в пределах 13,5х 
12—22X18,5 см. Оформленне 
верхнего обреза передов

Рйс. 42. Тнпы сапог XIII—XVIII вв. 
(Нііжнйй замок. Вйтебск)

позволнло выделнть трн варнанта: а) с аснмметрнчным, выступаюіцнм 
вперед краем; б) с углубленной округлой средней частью, напомннаю- 
шей язычок; в) с фнгурным вырезом края (рнс. 42:1, 5—7). Еслн деталн 
сапог варнанта А доходят только до геленочной частн стопы, то в обувн 
варнантов Б н В онн полностью охватывают ее. Более того, пфед тяпа 
ПІВ требует особой формы подошвы. Он крепнлся к подошве нсключн- 
тельно выворотным швом, к голенніцу — потайным.

Tun IV об"ьеднняет остроносые переда, представляюіцне нечто пронз- 
водное от тііііов II А н III А. Онн также нмеют острый, но слегка округ- 
лый носок н трапецневндный верхннй обрез. По-внднмому, переда это- 
го тнпа являллсь переходной формой к тупоносым сапогам (рнс. 42 : 
13). Размеры передов 13,5—22,5X13—19 см. Техннка креплення головок 
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сапог тнпа IV к подошве н голенйіцу ніічем не отлпчалась от вышеопн- 
санных тнпов II А й III А.

Тупоносые сапогн представлены в коллекцйй однйм тйпом передов, 
внутрн которого по характфу оформленяя верхнего обреза следует раз- 
лнчать шесть варнантов.

Переда варнанта А размерамя 19,5—22X6—6 см, Б — 21,5—25,5Х 
Х12,5—13 см й Г — 6,5—8X15—20 см соответствуют аналогнчным де- 
талям остроносых сапог тнпа II A, IV, II Г, отлячаясь от последнвх 
формой носка (|рнс. 42:8, 12). Проязводнымй от варванта Г являются 
переда варнантов Д н Е с глубокчм фнгурным вырезом в ввде неболь- 
шого язычка н простым вырезом (рнс. 42: 10, 11). йсключеняем явля- 
ется только перед тупоносого сапога варнанта В. Внешне он напомвна- 
ет варнант А, однако по внешнему краю чмеются небольшне углубле- 
нвя, образуюіцве своего ірода язычок в центре обреза (рнс. 42 : 9).

К подошве переда большннства варнантов этого тнпа (йсключенне 
В, мзредка Г) крепятся выворотным швом, к голеняіцу — потайным (ва- 
рнанты A—Г, Е) й выворотным (варнанты А, Г, Д) швом.

Переда первых двух варнантов охватывают пучковую й частччно 
геленочную часть с'топы, остальные доходят до задннка.

Встреченные головкй сапог, как правнло, нмелн поднаряды, кото- 
рые, судя по сохраннвшммся экземплярам йлй отпечаткам на внутрен- 
ней стороне передов, делятся на трн внда: 1) состоятне йз двух рав- 
нозначных частей й полностью повторяюіцне форму головкй; 2) закры- 
ваюіцне пальцевую часть стопы; 3) закрываюіцйе пучковую часть сто- 
тіы (рнс. 42 : 14—16).

Прн реконструкцйй внешнего вйдэ сапог основной деталью наряду 
2 передамй являются голенніца. Как правяло, онй состоялй йз двух ча- 
стей, крепнвшйхся тачным, реже выворотным швом (рчс. 40: 14—20). 
Для вйтебсквх сапог, как й новгородскнх, характерны невысокне голе- 
нніца (16—22,5 см) 19. Обычно передняя нх часть была значнтельно рас- 
шнрена кверху, в то время как шйрнна задней частй оставалась неяз- 
менной. В завнсймостй от формы верхнего обреза переда й задняка вй- 
дойзменялась конфйгурацня нвза голенйіц. Так, для кйлевндного зад- 
ннка требовалась небольшая (до 2, 5 см) выемка в задней частя 
голенніца (рнс. 40: 19). Верхнчй обрез голенніца, как правяло, нмел 
кплевйдную форму. йногда верхняя часть голенніц украшалась геомет- 
рчческйм узором, глазчатым йлй волнйстым орнаментом (рнс. 40: 14).

Задннкй все двойные, сшчтые с внутренней стороны потайным швом 
в внде кармана. В сапогах XVI—XVIII вв. для большей жесткоста в 
заднйк вставлялась береста. Верхннй край был прямым йлн кнлевнд- 
вым. йрокладка была несколько выше н прйшввалась к голенніцу на- 
ружным швом, в то время как собственно задннк крепялся выворотным 
швом. Ййжнйй край крепйлся к подошве обычным сандальным швом. 

йанболее часто встречаюіцейся деталью сапог являются подошвы. 
Большйнство йз нйх нельзя йдентйфйцвровать с конкретным тйпом са- 
пог, однако представляется возможным проследвть некоторые ободне 
черты. Характерной особенностью подошв остроносых сапог является 
налйчяе заостренного прямого йлй прнподнятого вверх носка. В завнсн- 
мостн от формы ннжнего края передов следует разлнчать слабопрофн- 
лкрованные в геленочной частн подошвы (рнс. 40 : 23) н фнгурные (рпс. 
40 : 24) с узкой геленочной частью. В завнсіімостй от формы н разме- 
ров каблука пяточная часть подошв нмела круглую, прямоугольную н 
грушевядную форму. Учвтывая вышеперечнсленные прнзнакй, удалось 
выделнть трй тнпа остроносых подошв (ряс. 40: 18, 23, 24). Тіш I со- 
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ответствует сапогам с передамн тяпа IB, тнп II относятся к остроносым 
сапогам тяпа ІІІВ, тяп III — к передам тяпа ІІІВ.

Подошвы тупоносых сапог в основном однообразны. Это прямые ялн 
слабопрофнлярованные в геленочной частн деталн, шяряна которых в 
пучковой я пяточной частя почтн одянакова. Несколько отлячаются 
только подошвы сапог на высоком каблуке, поскольку пяточная часть 
в ннх немного заужена (стелька) яля вядонзменена в завясямостн от 
характера креплення каблука к подошве (няжняе слоя многослойных 
подошв) (рнс. 40:21, 28). Особняком стоят два вяда подошв: с корот- 
кой, круглой пучковой частью я зауженной геленочной; слабопрофнля- 
рованные подошвы co срезанным под прямым углом носком (рнс. 40 : 26, 
27).

Необходямо отметнть, что все сапожные подошвы многослоййые, 
обіцая толіцяна вх варьнрует от 0,4 до 1,3 см. Слоя тонкнх подошв 
скреплялясь между собой ннткамн, толстых — железнымн гвоздямя. К 
верхням частям онн крепнлнсь, как правяло, комбннярованным спосо- 
бом: к переду — выворотным швом, к пятке — наружным нлн наоборот. 
Дляна язделяй указывает на размеры обувя древннх внтеблян, которая 
по современной маркяровке соответствовала 36—41-му размерам *.

Большянство сапог вятебской коллекцяя нмело каблукя. До XVII в. 
оня представлялн собой шярокяе наборные пластнны яз кожн, скреплен- 
ные железнымн яля деревяннымя гвоздямн (тяп I), яля же деревянные 
обтянутые кожей каблукя (тнп II). Высота нх колебалась от 0,8 до 
1,0 cm. С XVII в. высота каблука увелячнвается до 4—5 см пря значя- 
тельном суження его князу, что особенно характерно для женской н 
подростковой обувв (рнс. 42:12). Еслн наборные каблукн крепнлнсь 
непосредственно к подошве, то способ креплення деревянных каблуков 
аналогнчен ях крепленню в туфлях XVII в.

Как показал обзор основных категорнй кожаной обувн, твердый 
каблук появнлся довольно поздно—на рубеже XV—XVI вв. С его по- 
явленнем вознякла необходнмость язготовлення металляческях подко- 
вок для подбнвкя обувн. Всего в ходе раскопок Ннжнего замка найдено 
166 подковок, которые в завнснмостя от формы я размеров каблука де- 
лялнсь на две большне группы: полные подковкн я полуподковкн, т. е. 
занямаюіцне 1/2 каблука. He ясключено, что часть нз ннх заннмала 
только 1/3 поверхностн каблука (тнп III).

По способу креплення все вятебскне набойкн следует разделять на 
два вяда: плоскяе подковкя я с шнпамя для креплення. A. В. Ннкятнн, 
нзучавшнй способы креплення металляческнх набоек, прншел к выводу, 
что последнне врезалясь в каблук20. Находка в слое начала XVIII в. 
керамяческого башмака (фрагмент статуэткя) с подковкой первого Tu
na свндетельствует о том, что высокне подковкя с шяпамя не врезалясь 
в основу каблука, а крепялясь к последнему дляннымя шнпамя. Сама 
же пластнна располагалась над каблуком, увелячявая его высоту.

Плоскяе подковкя шяряной 16—17 мм обнаружены в слое второй 
половяны XVII в. Онн крепялясь к каблуку прн помоіцн трех-пятя гвоз- 
дей. Как правнло, это дугообразные пластяны с отверстяямя для гвоз- 
дей, только в одном случае подковка представляла собой сплошную 
пластнну, соответствуюшую размеру каблука. С внутренней стороны 
она ямела треугольную выемку шврнной 23 мм.

Средя подковок с шнпамн основная масса язделяй нмела по трн 

* He учтена детская обувь.
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крепежных mana, пять подковок крепнлмсь прн помоіцй двух располо- 
жснных по краям шнпов, четыре йзделяя ймеля одйн центральный шйп. 
Прн этом края подковок данного тнпа былч заужены.

Прн классйфйкацйй подковок с шнпамн за основу взято соотноше- 
нне высоты й шнрнны нзделнй в центральной частн.

Тйп I. Высота нзделйй в несколько раз превышает толіцйну. Средн 
подковок этого тнпа четко прослежнваются два варнанта. Незавясймо 
от степенн нзношенностй высота подковок варманта А в средней частн 
несколько меньше, чем по краям. Данные нзделня встречаются в основ- 
ном в слос конца XVI—XVII в., едйНйчные экземпляры бытуют й в 
XVIII в. Варнант А представлен полнымй подковкамн для небольшчх, 
но шнрокнх каблуков.

Высота язделнй варйанта Б одчнакова. Онн представлены полнымй 
подковкамй, полуподковкамн н подковкамн, заннмаюіцнмн 1/3 каблука. 
Найболее ранняе экземпляры встречаются в конце XVII в., однако ос- 
новная йх масса прйходнтся на первую половнну XVIII в.

Квадратные в сеченйй ііодковкй, найденные в слое второй половйны 
XVII в.— рубежа XVII—XVIII вв., піредставлены ііолнымй йзделйямн 
н полуподковкамй (твп II).

Высота нзделнй тнпа III в несколько іраз меньше шврнны (плоскне), 
в сеченйй чмеют прямоугольнчк. Представлены полнымй нзделнямй н 
іюлуподковкамн шнрнной до 14 мм. Тнп III обнаіружен в основном в 
слое XVII в„ хотя едйнйчные экземпляры подковок бытуют до второй 
половнны XVII в. В подковках тнпа III высота шнпов уменьшается до 
4—6 см.

Такмм образом, для подбмвкй твердых каблуков в конце XVI в. прн- 
менялнсь высокве подковкй тнпа ІА, которые былн шнроко распростра- 
нены в теченне всего XVII в. В конце века этот варнант был вытеснен 
подковкамн варйанта Б, получйвшнмн шйрокое распространенйе в пер- 
вой половнне XVIII в. Одновременно с тйпом I появцлйсь набойкн вто- 
ірого тнпа, которые нсчезлн на рубеже XVII—XVIII вв. Ыа смену йм 
прншел тйіі III, бытовавшнй в теченне XVIII в. He нсключено, что по- 
следннй являлся переходным к плоскйм подковкам с гвоздямй XIX в.

Такнм образом, средя жчтелей торгово-ремесленного посада кожа- 
ная обувь получйла расгіространенве только в начале XII в. Этнм же 
временем датнруются нанболее іранняе находкн отходов кожевенного 
пронзводства (обрезкн кожн, обзоленная шерсть) н оруднй труда обув- 
іднка (нож, шйлья, йглы).

Уннверсальной категорней кожаной обувн являются сапогн, кото- 
ірые гюлучйлй распространенйе средн горожан в XIII в. й с некотарымн 
нзмененйямн в моделнровке передов й каблука сутествовалн в теченне 
всего рассматряваемого пернода. Так, до конца XIV в. господствуюіцйм 
тйпом былй остроносые моделн сапог (тйпы I, II, IHA). В XIV в. по- 
явнлся переходный тнп к тупоносой обувн (тнп IV), хотя остроносые 
сапогн продолжалй бытовать до XVI в. (тйпы ІІІБ, В). Огранчченность 
матермалов XV—XVI вв. не позволяет установнть, какой тйп сапог пре- 
обладал в это время. С конца XVI в. появляются тупоносые моделй са- 
пог с разлнчным оформленнем переда, которые вытсснйлй остроносую 
обувь. Нсключенне представляет тйп ІІІВ, швіроко бытовавшнй в тече- 
нне всего XVII в.

Легкая обўвь представлена поршнямн й ажурнымн башмакамн, п|рн- 
чем последнне следует рассматрнвать йсключнтельно как нарядную 
«бувь, но не характерную для зажнточной частн населення. В XV в. на 
смену мягкой обувн прншлй разнообразные моделй детальнокроеных 
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туфель, особенностыо которых начнная co второй половнны XVI в. яв- 
лялось налнчне высокого каблука.

Высокое качество нзготовлення обувн, разнообразне ассортнмента, 
находка остатков мастерской по нзготовленню ажурных туфель (твп 
IV) н сапог тнпа ІІІВ с узкой геленочной частью позволяют предпола- 
гать, что во второй половнне XVII—XVIII в. в городе сушествовала уз- 
кая спецналнзацня обувіцнков.
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В. Н. Шадыро

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МАТЕРМАЛЫ НЗ ГОРОДМІЦА ПРУДНЯКН

Городяіце Замок бляз д. Пруднякй Мнорского района находвтся на 
террнторвн современного белорусско-латышского порубежья. Этот па- 
мятнйк археологнн представляет собой остаткн укрепленного поселення, 
содержаіцего в свойх культурных напластованвях матерналы железного 
века йсредневековья.

йзученне обрроннтельных сооруженнй й матернальной культуры 
Свндетельствует, что, вознякнув в середяне І-го тысячелетня н. э., это 
поселенне просуіцествовало до позднего средневековья. С XI в. в ре- 
зультате актнвйзацйй военных действнй полоцкйх князей, связанных с 
укрепленйем оборонйтельных рубежей на северо-западе Полоцкого 
княжества, на городяіце возводятся дополннтельные сооруження. Оно 
становнтся однйм нз форпостов Полоцкой землв.

Прн нсследованйй городніца в 1983—1984 гг. автором выявлен зна- 
чятельный обьем средневекового матернала.

Самую мйогочйсленную категорню находок представляют язделвя 
йз металла. Это главным образом железные предметы й бронзовые укра- 
шення.

йз железных мзделйй большой ннтерес представляет топор (рвс. 
44 : 12). Топор массявный, с аснмме'ррйчным опуіценным лезвйем, с вы- 
емкой, дляна 23 см. Обушное отверстйе сравнйтельно большое — 32 мм. 
Этот тйп топора бытовал на Русн в X-—XI вв.1 Г. В. Штыхов счятает, 
что он употреблялся для тонкйх бондарных работ, но мог служять й в 
качестве боевого2. В Мянске топрр такого тнпа найден в слоях XII в.3 

Черешковые лйртовндные 
наконечннкй стрел (рнс. 44 : 
1—5) по класснфйкацйй А. Ф. 
Медведева относятся к 21 тй- 
пу4. Такне наконечннкй стрел 
найдены в Гнездовском мопіль- 
ннке 5, на Райковецком городн- 
іце6, на Верхнем замке в По- 
лоцке, Лукомле 7, где онй датн- 
руются концом X — началом 
Х>в. Граненый черешковый на- 
конечняк (рнс. 44: 6) датнру- 
ется Г. В. Штыховым XIII в.8 

Редкой находкой является 
железный ледоходный шйп co 
скругленнымн обрезамн плат-

Рнс. 43. План городліца Пруднйкн 
Мнорского района 
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формы. Ледоходные шйпы появйлйсь на Русй в IX—X вв. как занмсіьо- 
ванне от северных террйторнй, шнпы co скругленным передням й задннм 
обрезамн платформы появйлмсь не позднее XIII в. 9

Средя язделйй йз железа прймечательной находкой являются шар- 
ннрные ножннцы с «гвоздйком» посереднне (рас. 44: 11). Этот древ- 
нейшнй тйп ножнйц распространяется на террйторйй Восточной Евро- 
пы с X в.10

На городвіце обнаружены сьемный трубчатый замок й ключ от ну-

Рнс. 44. Нзделня нз железа. Городніце Прудннкн

тряного замка (рнс. 44 : 8, 10). Аналогйй этому язделню вмеются в древ- 
ностях Полоцка, где онй датнруются XIII в.11 В Мвнске такне замкй 
появйлйсь в конце XI в. й бытоваля в основном до середнны XII в. В 
слоях конца XII — начала XIII в.— едннйчные находкч 12. В Новгоро- 
де замкн, подобные опйсанным, былв распіространены н в XIII в., но во 
второй половвне этого же столетая йх колччество стало резко убывать 13.

Найденный на городйіце ключ от нутрявого замка нмеет прямые ана- 
логйй в древностях Мчнска й другнх гзродов, где датнруется концом 
XI — первой половнной XII в.14

В ходе раскопок была обнаружена также железная подковообразная 
фябула co спйралевнднымй концамй (рнс. 44:7). По форме она напо- 
мннает подкову й нмеет загнутые в трубочку концы. По мненню М. В. Се- 
довой, такяе фнбулы относятся к 4-й группе, куда входят плоскяе под- 
ковообразные фнбулы с прямоугольным сеченйем. В Новгороде онй 
встречены в слоях XI — конца XIV в. «По-вндймому,— пяшет М. В. Се- 
дова,— плоскяе спйралевндные подковообразные фйбулы более позднне 
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ііо сравненню c четырехугольнымн, круглымн н треугольнымн в сече- 
ннн» 15.

йа городнше найдена бочонкообразная гнрька-разновес, нзготовлен- 
ная нз железа н обтянутая медной оболочкой (рнс. 44 : 13). Макснмаль- 
ный дмаметр 22 мм, днаметр верхней плоіцадкн 14 мм, ннжняя плоіцад- 
ка снльно коррознрована. Высота ее 17,5 мм. йз-за коррознн первона- 
чальный вес уменьшнлся. В теперешнем состояннн , вес составляет 
36,19 г. На сохраннвшейся плоіцадке можно насчнтать шесть глазков.

Рнс. 45. Нзделня нз стекла (1—3), янтаря (4), цветных металлов (5—15). Городшце 
Прудннкн

Блнжайшая ей аналогня найдена на городніце Масковнчн, расположен- 
ном в 30 км от Прудннков і6. Такне гнрькн, как счнтает Ш. й. Бектнне- 
ев, относятся к денежно-весовой снстеме ногаты, основанной на весе 
арабского днрхема в 3,41 г. Эта снстема господствовала в Кневской Ру- 
сн во второй половнне X—XI в. 17

Средн находок с rqpoflHma в Прудннках выделяется также медный 
монетовндный медальон с мзображеннем Оранты (моляіцёйся Богома- 
терн) (рнс. 45: 14). Днаметр нзделня 30 мм, толіцнна 1,5 мм. На одной 
стороне плоскнм рельефом нанесено поясное нзображенне Богоматерн 
с воздетымн рукамн. Размер лнка снльно стерт. На обратной стороне 
нз-за снльной стертостн нзображенне не просматрнвается. CKqpee все- 
го это нзображенне процветшего креста. Точно такое же поясное нзо- 
браженне Богоматеірн Оранты, только большнх размеров (днаметр 
50 мм, толіцнна 1,2 мм), нмеется на каменной формочке нз Новгорода. 
На другой стороне находнтся нзображенне св. Ннколы. Фррмочка да-' 
тнруется XV в.18 По устному сообіценню Т. В. Ннколаевой, найденный 
медальон относнтся к кневскому тнпу подобных нзделнй н его следует 
датнровать ХШ в.

Небольшую группу металлнческнх веіцей составляют нзделня нз 
бронзы. На городноде найден бронзовый бубенчнк грушевндной формы 
с крестовядной прорезью н насечкамй в ннжней частн (рнс. 45 : 5). Бу- 
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бенчнкй выполнялй двоякую роль: чаше всего онй йспользовалясь в ка- 
честве прнвесок йлй декоратявных деталей костюма, а нногда служялй 
пуговнцамй. Бубенчнкя такой формы нанболее іраннне. Встречалвсь онй 
й прн іраскопках селніца Пруднякй. В Новгороде бубенчнкй обнаруже- 
ны в слоях X — середйны ХШ в.19 Как счйтает Н. П. Журжаляна, такне 
йзделяя являются самымв ранннма нз бубенчнков, йзвестных у восточ- 
ных славян. Онй появнлнсь в конце X в., нанболее характерны для 
XI в., в XII в. встречаются уже редко. A. А. Спйцын датнровал нх XI 
XII вв.20

Среда украшеннй йз бронзы (рнс. 45 : 12, 13) ймеются два пластчн- 
чатых перстня. Онй ммеют одннаковую шнрнну пеіредней н задней сто- 
рон, гладкую лнцерую сторону. Перстнн этого тмпа появйлйсь в грродах 
Беларуся в IX в. й бытовалн до начала XIII в.21 йз бронзы нзготовлена 
форма для отлйвкй ііластмнчатых перстней (іряс. 45 : 15) 22 Блйзкйй по 
форме я орнаментацнн аналог с заходяіцнмн концамя й чеканным узо- 
ром в вііде двух зягзагообразных лнннй найден в Ыовгороде в слое на- 
чала XI в.23 Аналогнчные перстнй обнаружены в ярославскйх м прнла- 
дожскнх курганах второй половнны X в., но йзвестны й по матерйалам 
йз более ііозднйх новгородскях й костромскнх курганов XII — начала 
XIII в.24

Форма шпрокосредннных перстней с незамкнутымй концамя быто- 
вала на протяженйй многнх столетяй вплоть до нашнх дней. Най- 
денные на городніце фрагменты подковообразных фмбул трехгранного 
сечення co спмралевйднымй концамя относятся ко II группе фйбул co 
спнралевйднымн концамя. В Новгороде онй встречаются в слоях X — 
конца XII в., большая часть йх датйруется X—XI вв., реже XII в.25 
Я. Г. Зверуго датнрует такне фнбулы концом X — началом XIII в.26 
Много нх обнаружено в Прнбалтнке (напірнмер, на Асотском городя- 
іце) 27. Онй встречаются также в курганах северо-западной Беларусм 28. 
Массовой находкой на городміце являются бронзовые спнралькн, кото- 
рые шнроко представлены в номенклатуре латгальскнх украшенчй.

Нзделйя йз стекла представлены тремя бусннамм *.
1. Округлая бусвна темно-сннего прозрачного стекла с тремя глаз- 

камн н восьмерковндной'оплетной нйтью бордового цвета (рнс. 45, 2). 
Размеры ее 1,1 — 1, 5—1,3 мм: 1,35 мм (дваметр буснны верхнмй — пеір- 
вое йзмеренне, средннй — второе нзмеренне, нйжнйй — третье нзмере- 
няе, высота — четвертое йзмеренне). Канал отве|рстяя швірокйй, сквоз- 
ной, расшяряюіцййся к третьему йзмереняю, 3—6 мм. Глазкн наклад- 
ные. Днаметр 6 мм. Сердцевнна глазка снняя (3,5 мм), ресннчкн сянне, 
белые, красные, расшйряютнеся от центра к длчне окружностя. Глазок 
находмтся в центре кольца оплеткй. Размеры кольца оплеткн-восьмсркй 
1,1 X 1,6 мм. Шнрйна нйтй оплеткн 1—1,5 мм. Данную бусяну можно 
рравннвать с внзантййскймн образцамн XI—XII вв.

2 Четырнадцатягранная буснна голубого прозрачного стекла (рнс. 
45 : 1). Размеры граней: 9x8 мм, 5x3 мм. Канал отверстйй сквозной, 
шнрвна 2,5 мм. По заключенвю Т. С. Скрнпченко, форма буснны копй- 
рует раннегреческне бусы нз хрусталя. Бусчна долго была в употребле- 
нші, гранн ступлены, прослежііваются с трудом. Относнть ее можно к 
внзантййскйм образцам XI в.

3. Бусвна цйлнндрйческой формы сянего прозрачного стекла (рнс. 
45 : 3). Размеры 1,5 мм, канал отверстня сквозной, шйрокнй, 6 мм. Этот 
экземпляр также можно сравннвать с вйзэнтййскймй аналогйямн XI— 
XIII вв.

* Определення сделаны в Ннстнтуте нсторнн АНБ Т. С. Скрнпченко.
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Прнмечательной находкой является янтарный крест с прямымн кон- 
цамн (рнс. 45:4). Аналогйчные четыірехконечные янтарные крестякй 
с прямымн концамй обнаружены в Лэтвйй (Даугмальское городйіце, 
Дунганас, Лайкулуйджя) 29, Полоцке в слоях X—XIII вв.30, в Мннске в 
слоях XII в.31, в Волковыске в слоях XIII в.32

Керамйческйй матеряал позднего этапа сутествовання городйіда 
представлен гончарной посудой, разнообразной по тяпам н орнамента- 
цйй. Для более поздней керамякй характерно обйляе орнаментальных 
мотйвов, для ранней, наоборот, однообразяе, чаіце всего в ввде волны, 
лянейкн (рвс. 46).

Кружальная кфамнка прудннковского городяіца нмеет прамесь мел- 
козерннстой дресвы, обычно серого йлй бурого цвета. Она сравнйтельно 
хорошо обожжена. Многне сосуды co следамй нагара, свядетельству- 
юіцймн об йспользованйй йх для прйготовленйя пйіцй.

Средй обвльного керамвческого матервала можно выделйть восемь 
тнпов горшков. Почтй все онй подразделяются на отдельные вйды. Ос- 
новным кірйтерйем прн определенйй тйпов й вйдов сосудов являлась 
форма йх верхней частй, йзгй6 стенок. Прн определенйй вйдов обраіца- 
лось вннманйе главным образом на форму венчяка.

Тнп I представлен горшкамн среднего размера с плавно отогнутым 
венчвком н покатымя (у раннях варвантов) йлй слегка округленнымн 
(у более позднйх экземпляров) плечнкамй. Горшкн внда А нмеют прос- 
той плавно отогнутый наружу венчнк.

Для горшков вйда Б характерным является прямо йлй косо срезан- 
ный венчвк. У сосудов вяда В венчнк слегка оттянут вовнутрь, на внут- 
ренней стоіроне его ймеется небольшой желобок.

Тнп II. Для горшков этого тнпа характерна нзмененная более про- 
гнутая шейка, покатые йлй слегка округлые плечйкя. Венчяк лнбо 
поставлен прямо, нмеет ложбйну й выступ по краям, лнбо отогнут 
наружу.

Сосуды вйда А ямеют дростой отогнутый наружу венчак. Сосуды 
вйда Б отлнчает то, что венчак у нйх отогнут наружу й вмеет простой 
с|рез. Горшка вяда В нмеют прямо поставленный венчнк с ложбвнкой 
й выступамн по краям.

Тнп III является более поздннм, чем тйп II. К нему относятся горшкя 
с более короткой шейкой, прйподнятымн округлымя плечйкамя. Венчяк 
лнбо прямо поставлен, лябо отогнут наружу.

Сосуды ввда А вмеют прямо поставленный венчяк с ложбвнкой й 
выступамй по краям. У горшков вяда Б венчнк отогнут наружу йлй 
вовнутрь.

Тнп IV. Сосуды этого тнпа нмеют слегка отогнутую вовнутрь шейку, 
врйподнятые плечйкй. Отогнутый наружу венчяк ямеет сложную форму. 
У горшков вчда А венчяк отогнут наружу, нмеет небольшой желобок на 
внутренней й внешней сторонах. Для сосудов вяда Б характерно то, что 
венччк у нйх отогнут наружу й ямеет пряспособленный для прйлегання 
крышкй желобок.

Тнп V. У горшков этого тнпа венчнк слегка вогнутый co скошенным 
вовнутрь краем, вдоль которого проходят желобок.

Тнп VI. Сосуды этого тнпа мало распространены. Край венчйка у нйх 
отогнут вовнутрь. Сгнб, как праввло, плавный, постепенный й лйшь у 
позднйх варвантов довольно резкяй. У раннчх сосудов плечйкн пока- 
тые, у более позднйх шейка становнтся выше, сгнб резче, плечякн округ- 
лые.
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Рнс. 46. Класснфнкацня круговой керамнкн. Городніце Прудннкн



Тнп VII. Сосуды этого тапа в разрезе нередко нмеют плавно нзгнба- 
юіцуюся эсовндную лйнйю. Сосуд несколько напомішает сосуды тнпа I.

Горшкя внда А вмеют прямой слегка отогнутый вснчйк. У сосудов 
ввда Б венчнк резко отогнут co слегка оттянутым наружу йлй вовнутірь 
краем. Горшкн внда В вмеют отогнутый наружу с ложбянкой венчйк. 
Сосуды вмда Г отлччаются тем, что у нйх венчйк слегка отогнут, с лож- 
бвнкой й выступамй по краям. Для горшков вчда Г характерен закруг- 
ленный отогнутый наружу венйнк.

Тмп VIII. Сосуды ймеют раздутое туловйіце, шейка почтй отсутству- 
ет, венчяк резко отогнут й как бы пряплюснут.

У сосудов внда А піростой, резко отогнутый венчвк. Горшкй внда Б 
нмеют резко отогнутый утонченный венчяк.

Помпмо рассмотренных тнпов на городйіце нмеются также едннмч- 
ные находкн другях форм. Это прежде всего сосуд с плавно отогнутым 
наружу венчнком н покатымн плечйкамв. На внешней стороне венчйк 
ймеет валвк.

Своеобразен горшок с удлнненным отогнутым наружу венчяком, 
прйподнятымй округлымн плечйкамй. Шейка на внешней стороне. чме- 
ет валчк.

Горшкй I тнпа суідествовалн продолжнтельное время — вторая по- 
ловнна X—XI в. Аналогнй этому тнпу йзвестны во многйх славянскях 
землях33. Найдены онй также прн раскопках на террнторйй Белорус- 
сйй (Полоцк, Новогрудок, Логойск, Волковыск, Строчяцкое горо- 
даіце й др.) 34.

V тйп сосудов Г. В. Штыхов определнл как спецнфйческяй йолоцкнй 
ійп. Появялась такая керамчка в XI в. н прн раскопках Верхнего замка 
была обнаружена даже в предматернковом слое. Она ймела значнтель- 
ное распространенне в Полоцке в XII — первой третн XIII в., после че- 
го всчезла 35.

Горшкч VI тйпа мало распространены. В Волковыске онй появйлйсь 
во второй половвне XII в. й бытоЬалн вплоть до начала XIV в.36 В Мйн- 
ске такая керамнка датнруется второй половйной XI—XIV в., однако 
в очень малых колнчествах встречается й в слоях XIII—XIV вв.37 Са- 
мый распространенный по вй^ам н варчантам VII тйп керамйкй. Он по- 
явнлся в Полоцке в середнне XIII в. й бытовал на протяженйй после- 
дуюгцйх столетйй 38.

В Мйнске этот тйп керамнкн зафйкснрован в слоях XIII в.39 Следы 
VII тапа появйлйсь не ранее начала XIV в. Подобная керамнка на'йдена 
прй раскопках многйх городов в слоях XIV—XV вв. й более поздннх 
(XVI—XVII вв.) 40

Прнведенный в статье матерлал связан с позднйм перяодом функ- 
цнонйрованйя городаіца. Его начало можно датнровать концом X—на- 
чалом XI в. Это подтверждают находкн железного топора (X—XI вв.), 
шарнярных ножнйц (X в.), гнрькй-разновеса (X—XI вв.), стеклянных 
бусян (XI—XII йв.). Этот перчод связан с появленнем на rqpoflBipe гон- 
чарной посуды I тнпа, которая датяруется второй половнной X — нача- 
лом XI в.

Окончанне жйзнй на городйіце можно относйть к XVI—XVII вв., о 
чем свядетельствуют находкн в верхнвх слоях гончарной посуды VIII 
тйпа. Матервальная культура позднего этапа является смешаннбй сла- 
в>Гно-латгальской, которая прнмерно с XII в. прнобретает все более вы- 
раженный славянскйй характер.
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У артыкулах, прысвечаных вывучэнню гарадоў, мястэчак, 
сельскіх паселішчаў (Горы, Мазыр, Ашмяны, Мачуліна), 
прасочана развіццё гістарычнай тапаграфіі, матэрыяльная 
культура на працягу шэрага стагоддзяў, прыводзяцца звесткі 
па гісторыі гэтых помнікаў на падставе пісьмовых крыніц.

Цікавымі з’яўляюцца вывады па забудове сярэдневякова- 
га Мінска. Сукупнасць археалагічных і пісьмовых крыніц 
дазволіла прасачыць некалькі этапаў развіцця забудовы і 
тыпаў жыллёвых і гаспадарчых пабудоў старажытнага бела- 
рускага горада. Спалучэнне вынікаў археалагічных прац з 
пісьмовымі звесткамі дазволіла паспяхова вырашыць пытан- 
не аб дакладнасці часу пабудовы Дамініканскага касцёла ў 
Мінску, паказаць асаблівасці развіцця палацава-замкавых 
пабудоў на Беларусі.

Свой плён у вывучэнне асобных катэгорый сярэдневяко- 
вых рэчаў уносяць даследаванні заслаўскага посуду, віцеб- 
скага абутку, булаў і інш.

Дакладна высветлены пытанні развіцця маёлікавай вы- 
творчасці, паляўнічага промыслу у сярэднія вякі. Прыведзе- 
ныя звесткі, тлумачэнне асобных пытанняў удакладняюць 
уяўленне аб жыцці, побыце, культуры Беларусі ў далёкія ча- 
сы яе станаўлення.
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