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В статье рассматриваются научные достижения белорусского ученого, археолога, историка- 
медиависта Георгия Васильевича Штыхова (14.06.1927–02.03.2018) в области истории  
раннесредневековых городов. Дается историографическая оценка научного творчества историка. 
Выявляются системообразующие элементы исторической концепции Г. В. Штыхова. Автором статьи 
используется подход в оценке научного творчества ученого, основанный на анкетном  
интервьюировании научных взглядов.
Ключевые слова: научное творчество ученого, историческая концепция, историография, город,  
прогород, теория «перенесения» городов, теория «парных центров», теория прогородов,  
раннесредневековый город.

The scientific achievements of the Belarusian scientist, archaeologist, historian-Medievalist George Shtyhov 
(14.06.1927 – 02.03.2018) on the history of early medieval towns are analyzed in the article. Historiographical 
assessment of the scientific work of the historian is shown. The system-forming elements of G. Shtyhov's 
historical concept are revealed. The author of the article uses an approach to the evaluation of scientific 
creativity of the scientist, based on the questionnaire interviewing of scientific views.
Keywords: scientific creativity of the scientist, historical concept, historiography, city, pre-town, theory  
of ‘transfer of cities, theory of "paired centers", theory of pre-towns, early medieval city.

Введение. В данной статье автор концент-
рирует свое исследовательское внима-

ние на достижениях научного творчества в  об-
ласти исторической урбанистики известного 
ученого, археолога, историка-медиависта, док-
тора исторических наук, профессора Геор-
гия Васильевича Штыхова (14.06.1927 – 
02.03.2018). Цель статьи – оценить влияние 
известного ученого на развитие белорусской 
исторической науки в области истории ранне-
средневековых городов Беларуси. С  целью 
объективной оценки научного по тенциала 
творчества ученого использовались методы 
историографического анализа: метод актуали-
зации (ценность научных знаний для настоя-
щего и будущего), проблемно-хронологический 
метод (рассмотрение исторической концепции 
в динамике); социологический метод – интер-
вьюирование. 

Основная часть. Развитие белорусской ар-
хеологической науки в послевоенное и совре-
менное время, открытие новых археологиче-
ских памятников, формирование исторических 
концепций восточнославянского города было 
невозможным без таланта, исторического про-
фессионализма, научной мудрости и самоот-
дачи ученых. Одним из таких ученых был Геор-
гий Васильевич Штыхов – один из основателей 
белорусской археологии. В 1947 г. Г. В. Штыхов 
поступил на философский факультет Ленин-
градского государственного университета, 
позднее в силу жизненных обстоятельств бу-
дет переведен на заочное отделение истори-
ческого факультета БГУ. На философском фа-
культете, на наш взгляд, произошло важное 
событие – постижение ученым особенностей 
материалистической философии, что оказало 
влияние на его мировоззрение, хотя сам уче-
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ный мечтал изучить работы класиков идеали-
стической философии. 

Время завершения обучения ученого в БГУ 
(1956 г.) совпадает с периодом формирования 
школы белорусских археологов. Среди ее пер-
вых учеников, будущих ученых-профессоров 
были Л. В. Алексеев, Э. М. Загорульский, 
Л. Д. Поболь, Г. В. Штыхов, П. Ф. Лысенка. 
В своих воспоминаниях Г. В. Штыхов отмечал: 
«Моя профессиональная деятельность как ар-

хеолога началась с участия в раскопках По-
лоцка в 1960 г., которыми руководил известный 
археолог А. Г. Митрофанов. Вскоре после этого 
в этом же году была подготовлена моя неболь-
шая статья “Оружие древнего Полоцка”» 
(см.  приложение 1). На научное мировоззре-
ние ученого значительное внимание оказали 
такие выдающиеся историки, как В. М. Игна-
товский и Л. В. Алекссев.
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В представленной статье научное творче-
ство Г. В. Штыхова будет представлено в кон-
тексте анализа системообразующих элемен-
тов исторической концепции ученого:

 y Теории происхождения восточнославянских 
городов.

 y Проблема роли городов в становлении госу-
дарственности.

 y Теории переноса городов и парных центров.
Теории происхождения городов в кон-

цепции Г. В. Штыхова.
Исследуя историю средневековых городов 

Северной и Центральной Беларуси IХ–ХIII вв., 
ученый особое внимание уделял проблемам 
их генезиса. Начав с исследования проблем 
возникновения городов отдельного региона 
(Полоцкая земля), автор вышел на более вы-
сокий уровень, осмысливая истоки городов на 
всех белорусских землях [1]. Научно-исследо-
вательская структура взглядов Г. В. Штыхова 
представляет собой обобщенную систему по-
нятий, критериев, факторов, которые в своей 
совокупности образуют отдельную теоретиче-
скую систему происхождения городов на тер-
ритории Беларуси. 

Проблема возникновения и становления го-
родов была концептуально осмыслена истори-
ком в монографии «Города Полоцкой земли 
(IХ–ХIII вв.)» (1978 г.) и специальных научных 
статьях [2]. Исследования Г. В. Штыхова отли-
чаются комплексностью, многоаспектностью 
и,  как правило, насыщены разнообразными 
теоретическими положениями, гипотезами. 
В  основу теоретико-методологической систе-
мы взглядов Г. В. Штыхова положен цивилиза-
ционно-формационный подход, который по-
зволил автору рассмотреть раннесредневеко-
вые города не только как центры ремесла 
и торговли, но и центры культурных дости-
жений обществ. «Общий уровень развития 
определяется совокупностью разнообразных 
явлений человеческого общества, его мате-
риальной и духовной культурой (цивилиза-
ционный подход). При освящении степени раз-
вития общества приводится характеристика 
способа производства» (см. приложение 2). На-
ряду с пониманием роли материалистической 
теории историк стремился к объективному ана-
лизу истори ческого процесса с учетом достиже-
ний в западноевропейской историографии (уче-
ние А. Тойнби).
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Исследование проблемы ученый начинает 
с формулировки общеисторических схем пред-
посылок возникновения городов. Стержневой 
основой идеи Г. В. Штыхова стало положение 
о том, что «предвестниками древнейших из 
них были укрепленные пункты славян, возник-
шие при их расселении на территории Подви-
нья в IХ в ... Постепенно укрепленный населен-
ный пункт, обрастая посадскими поселениями, 
становился центром ремесла и торговли в свя-
зи с необходимостью переработки и реализа-
ции феодальной ренты...» [3, с. 14]. Данное 
суждение заслуживает признания, во-первых, 
потому, что автор определил степень пре-
емственности между укрепленным племенным 
центром и торгово-ремесленным поселением 
и, во-вторых, за понимание ученым природы 
взаимообусловленности основополагающих 
путей возникновения городов.

Подчеркивая социально-экономический 
фактор в развитии генезисных форм обра-
зуемых центров, исследователь придает значе-
ние и политико-административной первооснове 
в формировании города. По его мнению, с раз-
витием торговли и ремесел, обрастая посада-
ми, поселения превращались в города. Поста-
новка проблемы градообразования предусмат-
ривала Г. В. Штыховым и выделение типов 
поселений, на основе которых образовывались 
города. К типичным первоосновам городов уче-
ный относил укрепленные поселения VIII–IХ вв. 
(Полоцк, Витебск, Лукомль, Друцк); оборони-
тельные укрепленные пункты (Орша, Браслав, 
Борисов, Копысь, Минск на Свислочи) [4, c. 228, 
229]; феодальные замки (Заславль) [5, c. 65].

Данная типология поселений отражает го-
сударственно-административный контекст об-
разования городов в подходе Г. В. Штыхова. 
Интересной может выглядеть попытка выделе-
ния типа открытого торгово-ремесленного по-
селения. Г. В. Штыхов допускает возможность 
отождествления открытых торгово-ремеслен-
ных поселений с племенными центрами, цент-
рами родовых общин, укрепленными поселе-
ниями свободных территориальных общин 
[5, с. 3]. В отличие последних от поселений 
торгово-ремесленного происхождения нам ка-
жется более продуктивным показать направ-
ленность трансформационных процессов гра-
дообразования. Поэтому отнесение данного 
типа в группу тождественных памятников нам 
представляется условным.

Значительное место во взглядах Г. В. Шты-
хова занимает теория прогорада [5]. Раскры-
вая социальную сущность прогорада, историк 
подчеркивал, что для него характерно нали-

чие небольшой укрепленной части, отсут-
ствие значительного посадского населения, 
ограниченное количество функций по срав-
нению с городом, который вырастает на его ос-
нове [5, с. 3]. Существенным отличием про-
горада он считает ремесленно-торговую огра-
ниченность. Как нам представляется, 
возникновение города на основе прогорада 
будет бесперспективным без воздействия не-
обходимых факторов. Для преобразования 
прогорада в раннегородской организм необхо-
димо использование им удобного местополо-
жения (гео графический фактор) и расширение 
укреп ленной части городища (военно-оборо-
нительный фактор).

На основе анализа взглядов Г. В. Штыхова 
можно определить главную концептуальную 
идею автора. В развитии генезисных форм 
(укрепленных поселений, оборонительных 
укрепленных пунктов, феодальных замков, 
пригородах) городов главным условием высту-
пает социально-экономический фактор (разви-
тие ремесла и торговли) и географический 
(удобное расположение), способствующий 
преобразованию поселения административно-
хозяйственного, военно-административного 
характера в город.

Интересным представляется утверждение 
Г. В. Штыхова о том, что ряд белорусских горо-
дов имели своих предшественников в виде 
прогорода. К их числу ученый относил Полоцк, 
Витебск, Лукомль, Минск, Гомель, Кричев, 
Пинск, Мозырь, Друцк [6, с. 5]. Границу стади-
альных рамок трансформации прогорада в по-
селение городского типа исследователь опре-
делял на основании выделения гончарного 
производства в отдельную отрасль ремесла 
с  появлением гончарного круга в первой поло-
вине Х в.

В этой связи следует подчеркнуть, что кате-
гория города, который отличается от других 
н. п., может быть основана на основных и до-
полнительных критериях, которые предложил 
Г. В. Штыхов в своих исследованиях. К основ-
ным (социально-исторические), которые необ-
ходимо считать обязательными, ученый отно-
сил: 1) соблюдение населенным пунктом роли 
центра феодальной власти; 2) наличие детин-
ца и посада; 3) проживание значительной ча-
сти торгово-ремесленного населения; 4) суще-
ствование городской общины. Дополнитель-
ную группу критериев Г. В. Штыхова образуют 
археологически-архитектурные признаки: кон-
центрация жилых и производственных соору-
жений, монументально-культовые сооружения, 
дополнительная линия укреплений, устойчи-
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вая тенденция роста площади детинца и поса-
да, расположение посада по обеим берегам 
реки, специфический культурный слой. Заслу-
гой Г. В. Штыхова стала разработка им допол-
нительных критериев (концентрация жилых 
и производственных сооружений, монумен-
тально-культовые сооружения, дополнитель-
ная линия укреплений и др.) для отдельных 
городов Северной и Центральной Беларуси [7, 
с. 155, 156]. Дополнительные археологические 
признаки, которые предложил Г. В. Штыхов, 
имеют ценность при раскрытии городской при-
роды поселений по региональному принципу 
с учетом обязательных критериев.

Логичным конструктом в формулировке об-
щеисторических схем стало его утверждение: 
«Город ... в отличие от деревни является по-
степенно усложняющимся при своем развитии 
социальным организмом с присущими ему 
разнообразными функциями – торгово-ремес-
ленными, военно-оборонительными, админи-
стративными, культурными, религиозными» [3, 
c. 18]. Понимание города как организма, кото-
рый постепенно усложняется в своем разви-
тии, стало ведущим ориентиром в системе 
взглядов ученого и предопределило использо-
вание им подхода, основанного на эволюцион-
но-стадиальном развитии городов (прогорад-
город) с характерными для них особенностями 
и отличительными (локальными) чертами на 
региональном уровне.

Оценивая взгляды Г. В. Штыхова, нужно от-
метить, что в их основе находится синкре-
тическая методология. Для научного миро-
воззрения автора не стало характерной абсо-
лю тизация единой вариативной основы 
воз  никнове ния городов. На подобных позициях 
находился и Э. М. Загорульский, в работах ко-
торого проблема взаимообусловленности пу-
тей возникновения городов была подчинена 
основной идее замковой теории (социально-
политическому фактору). Исследования 
Г. В. Штыхова в области трансформации ос-
нов городских организмов IХ–XIII вв. в контек-
сте определения социального облика пред-
шественника города и выявления городских 
признаков (основных и дополнительных) сви-
детельствуют о значительном вкладе истори-
ка в исследо вание проблем генезиса 
восточнославянс кого  города.

Роль городов в становлении государ-
ственности

Понимание роли Полоцка в становлении 
и развитии раннесредневековой государст-
венности на белорусских землях Г. В. Штыхов 
предложил в работе «Старажытныя дзяржавы 

на тэрыторыі Беларусі». Исследователь под-
черкивает значение социокультурного про-
странства Полоцкой земли в формировании 
белорусского этноса и становления государ-
ственной организации [8]. Отдельного внима-
ния заслуживают интерпретации Г. В. Штыхо-
ва, касающиеся влияния славянской колониза-
ции Верхнего Понеманья, создания там ранних 
городских центров в Гродно, Волковыске и Но-
вогрудке. Особую важность сегодня приобре-
тает тезис историка, согласно которому госу-
дарственность в Верхнем Понеманье происхо-
дила почти одновременно с ее образованием 
в Полоцкой и Туровской землях [9, с. 81].

Исходя из понимания историка, рост горо-
дов и увеличение феодального землевла-
дения выступали проявлением дальнейшего 
развития государственности. Тем самым дан-
ный подход позволил обратить внимание 
на уникальный характер модели формиро-
вания белорусской государственности, кото-
рая была основана собственно на этнических, 
социокультурных, экономических характери-
стиках.

Теория переноса городов и парных 
цент ров в исторической концепции ученого

Важной меодологической задачей иссле-
дования раннесредневековых городов являет-
ся определение степени преемственности 
между центрами градообразования. В каче-
стве методологического инструментария дан-
ной проблемы выступает теория «перенесе-
ния» городов. По мнению Г. В. Штыхова, в ре-
зультате «перенесения» старый город не 
просто перестает существовать, а передает 
свои функции новому городу [3; 7]. Сформули-
рованное суждение обогащает представление 
о проблеме генезиса городов и может стать 
фундаментом для ее дальнейшего методоло-
гического осмысления. Изучение процесса 
трансляции функциональных обязанностей 
новым центром целенаправленно осуществ-
лять в привязке к археологическим материа-
лам. Необходимо также рассмотреть механиз-
мы трансформации первоначальных центров 
градообразования на территории Беларуси по 
сравнению с другими центрами в восточносла-
вянском геополитическом пространстве. Рас-
крытие процесса «переноса» городов может 
способствовать решению данной задачи.

Не менее актуальным является и осмысле-
ние проблемы «парных центров» типа Гнездо-
во-Смоленск как альтернативы «перенесения» 
городов, которая была рассмотрена россий-
скими учеными В. Я. Петрухиным и Т. А. Пуш-
киной. В соответствии с ней одновременно 
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вблизи располагались два н. п., один из кото-
рых потом прекращал свое существование, 
а  второй продолжал постепенно развиваться 
и расти [10, с. 109, 110]. Данная позиция дол-
гие времена не смогла найти своего подтверж-
дения в исторической литературе. Вместе 
с  тем благодаря проведению сравнительных 
археологических характеристик городищ, ис-
пользованию речных карт Г. В. Штыхов опреде-
лил, что у Логойска на речке Гайна существо-
вал свой предшественник на речке Логоза, 
который какое-то время сосуществовал вме-
сте с  Логойским поселением [11, с. 6]. Идея 
Г. В.  Штыхова может быть подтверждена кон-
цепцией топонимов белорусских городов 
В. В. Седова. Название Логойск своим проис-
хождением обязано речке Логоза, рядом с ко-
торой находилось городище с культурными на-
слоениями. На сегодняшний день от Логозы 
фактически не осталось никаких следов. Меж-
ду тем можно утверждать, что население син-
хронного обитания на Лагозе после его упадка 

могло участвовать в формировании городского 
обитания на Гайне и использовать название 
старого поселения.

Заключение. Таким образом, резюмируя 
вышесказанное, можно прийти к следующим 
вы водам.
1. Научное творчество известного ученого 

позитивно повлияло на разработку и раз-
витие концепции возникновения восточнос-
лавянского города, на теории происхожде-
ния городов.

2. Научные исследования Г. В. Штыхова отли-
чает глубина научной рефлексии, разно-
образие проблемного поля, междисципли-
нарный характер интегрирования научного 
знания.

3. Исторические труды Г. В. Штыхова способ-
ствовали обогащению исторического зна-
ния в области отечественной урбанистики 
и медиавистике новыми подходами, конце-
циями, положениями; послужили флагма-
ном развития научной школы ученого.
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