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НОВГОРОДСКОЕ ГОРОДИЩЕ И ГНЁЗДОВО: 
40 ЛЕТ ПОЛЕМИКИ

В 1979 г. автором и Т. А. Пушкиной была опубликована статья, посвященная 
предыстории русского города, где Гнёздовское поселение под Смоленском харак-
теризовалось как княжеский погост, контролирующий «вечевой» город кривичей, 
подобно тому, как «Рюриково» Городище контролировало словенский Новгород; упадок 
погостов связывался с переносом администрации (княжеского двора) в вечевые города, 
подобно тому, как Ярослав Мудрый перенес резиденцию с Городища в Новгород. 
Для исследователей Гнёздова и Смоленска в тот период явным было различие не только 
в хронологии, но и в материальной культуре двух соседних центров ― преемствен-
ности между ними и следов предполагавшегося (со времен А. А. Спицына) «переноса» 
городов не наблюдалось1. 

Поначалу эта историческая конструкция вызывала неприятие, в том числе у Е. Н. Носова: 
непреодолимым представлялся хронологический разрыв между ранними «открытыми» 
торгово-ремесленными поселениями (IX–X вв.) и более поздними древнерусскими 
городами, формирование которых датировалось второй половиной X в., как в Новго-
роде. Ранние смоленские усадьбы, открытые раскопками экспедиции Д. А. Авдусина в 
1960-е гг., относятся ко второй половине XI в.2 Этот критический подход удерживается 
в историографии3. И в относительно недавней работе Носов настаивал, что торгово-

1 Петрухин В. Я., Пушкина Т. А. К предыстории древнерусского города // История СССР. 
1979. № 4. С. 100–112. — Cр.: Сапожников Н. В. Историческая топография древнего Смо-
ленска. Смоленск, 2016. С. 31–33. 
2 Смоленск и Гнёздово (к истории древнерусского города) / Под ред. Д. А. Авдусина. М., 
1991. 
3 Платонова Н. И. Древнерусские погосты — новая старая проблема // Древнейшие госу-
дарства Восточной Европы: Материалы и исследования. 2010. М., 2012. С. 328–288. — Ср. 
историографические обзоры: Jansson I. Warfare, trade or colonisation? // The rural Viking in 
Russia and Sweden. Örebro, 1997. P. 9–64; Алексеев Л. В., Богданов В. П. Западные земли 
домонгольской Руси в историко-археологическом осмыслении. М., 2009. С. 252–256; 
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ремесленный поселок «Гнездово, несомненно, прямой хронологический и исторический 
предшественник Смоленска»4. Позиции сторонников разных подходов стали сближаться, 
когда В. Л. Янин предположил, что княжеское Городище было частью формирующегося 
из отдельных поселений (будущих концов) вечевого Новгорода5. Городище стало вос-
приниматься как «старый город» ― Новый город / Новгород возник из объединения 
«концов»6. 

Материалы Городища и Гнёздова рассматривались в контексте проблем становле-
ния городской сети ― урбанизации: следы ремесленного производства и торговли 
свидетельствовали о развитии хозяйства городского типа. Вместе с тем Гнёздово (как 
и сходные с ним поселения) не переросло в город, а превратилось в XI в. в поселение 
сельского типа7. Такого рода торгово-ремесленные поселения стали именоваться в исто-

Малыгин П. Д. О «парах» и «переносах» городов древней Руси // Земли родной минувшая 
судьба… К юбилею Андрея Евгеньевича Леонтьева. М., 2018. С. 106–120.
4 Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом и поселения Северного 
Приильменья. СПб., 2006. С. 22. 
5 Янин В. Л. О начале Новгорода // У истоков русской государственности / Отв. ред. 
Е. Н. Носов, А. Е. Мусин. СПб., 2007. С. 205–212. ― Первоначально В. Л. Янин рассчитывал 
на обнаружение слоев IX в., синхронных Городищу, на Славенском («словенском») конце 
Новгорода, куда могли переселиться жители покинутого в середине Х в. Городища (Янин В. Л. 
Социально-политическая структура Новгорода в свете археологических исследований // 
Новгородский исторический сборник. [Вып.] 1 (11). Л., 1982. С. 86–87). Во время работы 
славянского археологического конгресса в Новгороде (в 1996 г.) Янин связывал формиро-
вание Новгорода в середине Х в. с реформой княгини Ольги, насадившей систему погостов 
на Новгородчине: концентрация там дани способствовала формированию нового крупного 
административного центра рядом с покинутым ранее князьями (Олегом и Игорем) Городищем 
(Янин В. Л. Основные итоги археологического изучения Новгорода // Труды VI международ-
ного Конгресса славянской археологии. Т. 2. Славянский средневековый город. М., 1997. 
С. 10–11). Ср. с работой Е. Н. Носова в материалах того же конгресса, где микротопоним 
Городище считается «локальным названием в рамках Новгорода», возникшим в середине XI в. 
после переноса княжеской резиденции на Торговую сторону: оно и было первоначальным 
Новгородом, основанным Рюриком (как считал еще М. Н. Тихомиров). Носов настаивал, что 
место для нового центра располагалось в сети поселений Поволховья, где сконцентрировалась 
варяжская дружина призванных словенами князей (Носов Е. Н. У истоков Новгорода // Труды 
VI международного Конгресса… Т. 2. С. 278–280). 
6 Е. Н. Носов считал, что Городище было древнейшим словенским поселением — «Холмъ-
городом», предшествовавшим строительству Рюриком новых укреплений — летописного 
Новгорода; этот топоним и стал обозначением всей агломерации поселений в верховьях 
Волхова (Носов Е. Н., Плохов А. В., Хвощинская Н. В. Рюриково городище. Новые этапы 
исследований. СПб., 2017. С. 31–32; ср. с ранней работой: Носов Е. Н. Новгород и 
новгородская округа IX–X вв. в свете новейших археологических данных (к вопросу 
о возникновении Новгорода) // Новгородский исторический сборник Вып. 2 (12). Л., 
1984. С. 15–17). При этом он следовал гипотезе трех концов, признавая, что «во второй 
половине Х века эти новые поселки (концы. — В. П.) и Рюриково городище развивались 
параллельно» (Носов Е. Н., Плохов А. В., Хвощинская Н. В. Рюриково городище… С. 27; 
см. также недавний лингвистический комментарий к упоминанию Новгорода у Констан-
тина Багрянородного, следующий гипотезе Д. А. Мачинского, отождествлявшего Немогард 
Константина с Городищем: Тохтасьев С. Р. Язык трактата Константина Багрянородного 
De administrando Imperio и его иноязычная лексика. СПб, 2018. С. 111–113).
7 Петрухин В. Я., Пушкина Т. А. К предыстории древнерусского города… С. 110–112.
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риографии предгородами, протогородами; предложенный для них авторами статьи 
о предыстории русского города древнерусский термин погост призван был подчер-
кнуть административную функцию торгово-ремесленных поселений. 

До 1970-х гг. считалось, что торговые функции в Гнёздове, на Городище и других 
поселениях демонстрировали не только находки кладов (включавших монеты) и торго-
вого инвентаря (весы и гирьки), но и многочисленные «импорты», в том числе находки 
скандинавских украшений. Т. А. Пушкина (вслед за Г. Ф. Корзухиной) указала на связь 
украшений с племенным убором ― они не могли предназначаться для торговли с ино-
племенниками8. Это способствовало модификации представлений о торговых связях 
Руси: шведский археолог Ингмар Янссон, специалист по связам Скандинавии с Восточ-
ной Европой, сотрудничавший с Е. Н. Носовым и исследователями Гнёздова с 1970-х гг., 
подчеркнул в обзорной работе 1997 г., что скандинавские находки с древнерусских посе-
лений эпохи викингов характеризуют традиционную культуру скандинавов и относятся 
к «рядовым» ― сельским (rural) поселениям. Их проникновение на Русь связано, скорее, 
со скандинавской колонизацией, чем с завоеванием или международной торговлей9. Эти 
новые исследования привели Д. А. Авдусина к отказу от старых «антинорманистских» 
установок рубежа 1940–1950-х гг. и признанию скандинавской доминанты в Гнёздове10. 
Е. Н. Носов деликатно характеризовал скандинавские находки на Городище как «вуаль» 
на словенской поселенческой основе, хотя и признавал, что эти находки отражали быт 
дружины призванных варяжских князей11. 

Традиционная для древнерусских городищ планировка с небольшой укрепленной 
площадкой на возвышенности и неукрепленным «посадом» (как на Новгородском 
Городище и в Гнёздове), по замечанию Янссона, также отличалась от топографии 
скандинавских поселений12. Правда, И. Янссон готовил свой обзор до публикации 
новых данных о топографии древнерусских поселений эпохи викингов, напоминающих 
(ориентацией на водный путь) топографию скандинавских «виков»: такова планировка 
Ладоги, Гнёздова и даже киевского Подола IХ в.13 

Ориентация на водные коммуникации близких по культуре торгово-ремесленных 
поселений Северной и Восточной Европы заставляет вернуться к дискутируемой про-
блеме о роли торговли в становлении городской сети. Е. Н. Носов стремился к диф-
ференцированному подходу к этой проблеме, утверждая, что «торгово-ремесленные 
функции» Городища, «в отличие от Ладоги, изначально не были доминирующими, 

8 Пушкина Т. А. О проникновении некоторых украшений скандинавского происхождения 
на территорию Древней Руси // Вестник Московского университета. 1972. № 1. С. 92–94.
9 Jansson I. Warfare, trade or colonisation?
10 Авдусин Д. А. Об этническом составе населения Гнёздова // XII Конференция по изучению 
истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии: Тезисы. М., 
1993. Ч. 1. С. 106–107; Петрухин В. Я. Д. А. Авдусин и скандинавские древности // Край 
Смоленский: научно-популярный журнал. 2019. № 2. С. 8–11.
11 Носов Е. Н., Плохов А. В., Хвощинская Н. В. Рюриково городище… С. 25–27.
12 Е. Н. Носов подчеркнул эту особенность вслед за И. Янссоном: Носов Е. Н., Горюнова В. М., 
Плохов А. В. Городище под Новгородом… С. 30.
13 Сагайдак М. А. (при участии Мурашевой В. В. и Петрухина В. Я.). К истории градообразо-
вания на территории древней Руси, VI – первая половина XI вв. // История русского искус-
ства: В 22 т. Т. 1: Искусство Киевской Руси: IX – первая четверть XII в. М., 2007. С. 81–108.
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а сопутствовали функциям военно-административным»14. «Военно-административные 
функции» в этом предположении явно соотносятся с известиями легенды о призва-
нии варягов в варианте Ипатьевской летописи, согласно которой призванный Рюрик 
«срубил Новгород» ― крепость, располагавшуюся (по Носову) на Городище; следует 
отметить, что тот же летописный текст рассказывает, как призванные варяги «придоша 
к Словѣномъ пѣрвѣе и срубиша город Ладогу, и сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ»15. 

Административные и договорные (варяги были призваны рядить «по ряду по праву») 
отношения были непременным условием внедрения варягов (летописной руси) в славян-
скую и ― шире ― восточноевропейскую среду; без договора со славянами невозможно 
было продвижение по речным магистралям и в середине Х в., о чем свидетельствует 
Константин Багрянородный, рассказывающий как русь покупает строительный лес для 
однодеревок у данников-славян16. 

Спор о первичности функций напоминает здесь отношения «курицы и яйца». Пред-
ставления о градообразующей функции дальней торговли восходят во многом к 
построениям классиков дореволюционной науки, в первую очередь ― В. О. Клю-
чевского (с «элементами торговой теории которого» готов согласиться Носов17): как и 
А. А. Шахматов, считавший начальную русь «военно организованной, ведшей торговлю 
разбойнической колонией»18, Ключевский был загипнотизирован обилием восточной 
монеты VIII–X вв. в кладах. На особую роль торговли указывала и терминология клас-
сика экономической антропологии Карла Поланьи (его венгерское имя иногда неточно 
передается как «Поляный»), именовавшего ранние европейские города «торговыми 
портами» (ports of trade) 19. 

Торговая парадигма повлияла на представления Е. Н. Носова о сущности города: он 
скептически отнесся к принятому в конце советского периода политэкономическому 
определению города как поселения, где концентрируется и перераспределяется при-
бавочный продукт, особенно в связи с предполагаемой аграрной основой получения 
этого продукта20. Можно по-разному оценивать роль сельского хозяйства в процессе 
урбанизации: город в Восточной Европе и Византии не был «отделен» от сельского 
хозяйства ― он сохранял пашни и пастбища21. Гнёздовское поселение формировалось 
на пашне ― следы пахоты открыты под курганами, хлебные (?) печи исследованы и 
на Городище в Новгороде, и на Гнёздовском городище. Но главным свидетельством 

14 Носов Е. Н., Плохов А. В., Хвощинская Н. В. Рюриково городище… С. 28.
15 Полное собрание русских летописей. Т. II. М., 1998. Стб. 14. ― Летописному тексту явно 
противоречит утверждение, что Ладога была «пунктом, оторванным от основного славян-
ского мира»: Носов Е. Н., Плохов А. В., Хвощинская Н. В. Рюриково городище… С. 23.
16 Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий / 
Под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. 2-е изд. М., 1991. Глава IX. 
17 Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом… С. 22. 
18 Шахматов А. А. Древнейшие судьбы русского племени // Шахматов А. А. Русская диа-
лектология / Изд. подг. И. С. Лутовиновой. СПб., 2010. С. 253–256.
19 Polanyi K. Ports of trade in early societies // The journal of economic history. 1963. Vol. 23. 
No 1. P. 30–45. — Ср. о восприятии его концепции: Thirteen Studies on Helgӧ. P. 54.
20 Носов Е. Н., Горюнова В. М., Плохов А. В. Городище под Новгородом… С. 12–13. 
21 В византийской традиции такие поселения обозначались термином «хорополис» — «деревне-
град» (Тохтасьев С. Р. Язык трактата Константина Багрянородного De administrando 
Imperio… С. 393–394.). 



972019. № 2 (26). Июль—Декабрь

В. Я. Петрухин. Новгородское Городище и Гнёздово...

C
om

m
entarii / С

татьи

концентрации прибавочного продукта являются, безусловно, клады: таковыми следует 
считать и монетные клады, поскольку они были изъяты из торгового оборота. 

Вместе с тем очевидно отсутствие тесных связей Гнёздова с аграрной периферией: на 
памятнике и в ближайшей округе практически нет следов культуры длинных курганов, 
со времен Спицына приписываемой кривичам. Главное, что ведущиеся параллельно в 
Смоленске и Гнёздове исследования ныне обнаруживают наличие ранних напластова-
ний, в Смоленске определенно связанных с автохтонной культурой длинных курганов22, 
в Гнёздове ― с обслуживанием речной магистрали в «портовой зоне»23. Обнаружен ли 
Смоленск как летописный город кривичей «на своем месте» и как он может хроноло-
гически соотноситься с торговым портом в Гнёздове ― покажут дальнейшие исследо-
вания24. В спорах рождается истина. 
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