
ИСТОРИЯ  ГРОДНО 

 

Как известно, официальной «датой рождения» города считается первое упоминание 

о нём в письменных источниках. Так было и с Городно, о князе которого – Всеволодке – 

говорится в Ипатьевской летописи под 1127–1128 годом. Однако, конечно, город не 

возникает внезапно, а вырастает из более мелкого поселения. Прежде чем населённый 

пункт «обзаведётся» стенами, замком с размещённым в нём князем и дружиной и 

превратится в настоящий город, проходит не одно столетие. 

 

 
 

Города возникают постепенно:  
будь то оборонительный пункт, 
важный торговый или ремесленный 
центр – вначале были люди. 
 

Скитались они по ближайшим лесам в поисках подходящего пропитания, искали 

удобное для жилья место или просто путешествовали в поисках лучшей доли – так или 

иначе, найдя «своё» место, землю, ставшую родной, решили здесь остановиться, да так и 

остались. 

Древняя Городня не была исключением. Почему же именно это место они выбрали в 

качестве своего постоянного поселения, ставшего впоследствии всем нам малой Родиной. 

На этот счёт существует множество версий. И поскольку в тот древний период ещё не 

было письменности, все эти версии – всего лишь предположения. Более или менее 

близкие к истине.  

Как известно, первой и наиболее продолжительной эпохой в истории человечества 

считается первобытность. Она была настолько большой, что если мы прировняем всё 
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существование человека к одним суткам, то на последующие за первобытностью эпохи 

(Средние века, Новое и Новейшее время) придётся всего 4 минуты! В этот же период 

первобытные люди – ещё совсем дикие – появились на наших землях.  

По данным археологов территорию современного Гродненского района первые 

люди начали заселять 12 тысяч лет назад. Появились они с востока – с верховьев реки 

Припять. В этот период растаял последний ледник и человек продвигался вслед за его 

отступлением. Место, из которого сегодня вырос большой и красивый город Гродно, 

первоначально было небольшим поселением, которое возникло на высоком берегу Немана 

при впадении в него Городничанки (тогда столь же полноводной и бурной реки). Теперь 

это место зовётся Замковой горой. Однако не стоит думать, что современный Гродно 

вырос лишь из одного поселения. Остатки древних стоянок археологи нашли во время 

раскопок 1958-1975 годов в восточной окраине деревни Солы (сегодня одноименный 

микрорайон города). Возраст их – примерно 3 тысячи лет. В окрестностях Гродно были 

обнаружены и более ранние стоянки 9-6 тысячелетий до нашей эры: в районе деревень 

Баля-Сольная, Гожа, Ковальцы, Пужичи, Озёры.  

Здесь люди привычно ловили рыбу, охотились на зверей. Так можно судить на 

основе раскопок. Археологи нашли наконечники стрел, а также скребки, резцы, другие 

предметы и орудия труда, которыми пользовались наши далёкие предки. По подсчётам 

историков население того времени было совсем небольшим. На территории современной 

Беларуси жило тогда не более 1000 человек. 

 
Наши первые поселенцы облюбовали 
высокую холмистую местность над  
Неманом по нескольким причинам. 

 

Первоначально это была небольшая группа людей – всего несколько десятков 

человек. В основном, охотники. Сегодня любой знает, что самой желанной добычей того 

времени был мамонт. Однако убить его было совсем непросто, как и найти. Первые 

поселенцы ещё застали мамонтов, которые к моменту появления на Гродненщине людей 

уже начинали постепенно исчезать, однако в окрестностях современного Гродно 

встречались ещё довольно часто.  

В разное время в районе Гродно, как и в самом городе, было найдено несколько 

останков мамонтов. Так, скелет мамонта был найден в 1837 году в урочище Фолюш, 

подобный нашли также в военных лагерях под Гродно во время рытья окопов в 1910-1911 

году. Находка вызвала настолько большой ажиотаж среди местных жителей, что военному 

ведомству пришлось огородить место раскопок. Уже в межвоенное время, когда через 

территорию Румлёвского парка прокладывали шоссе, археолог Ян Кохановский нашёл в 

районе деревни Солы клык и бедренную часть мамонта, а также череп шерстистого 

носорога. Сегодня эти находки можно увидеть в Гродненском историко-археологическом 

музее. В 1886 году кости мамонта обнаружили практически в центре города – на 

территории современного зоопарка. Бивень и зубы животного археологи нашли и у 

деревни Гожа. Исследования показали, что бродил он по нашим землям 17-18 тысяч лет 

назад, когда люди эту местность ещё не заселили. 

К 10-9 тысячелетию до нашей эры мамонты стали постепенно исчезать. Климат ещё 

оставался холодным, но стала распространяться растительность в виде лесов. Так на смену 

«шерстистым гигантам» пришли северные олени. Как правило, древние люди охотились 

на оленей в то время, когда животные переходили речку. В эти моменты они были 



наиболее уязвимы. Наши места, с обилием больших и малых рек, а также удобных для 

засады холмов, подходили для этого идеально. Именно олень стал основой пищи 

«первобытных гродненцев» и водился в здешних местах в большом количестве. Так что 

неудивительно, когда в 1540 году Бона Сфорца решила дать городу Городне герб, выбор 

пал именно на скачущего оленя («олень святого Губерта»). Видимо, «первобытные гены» 

гродненцев дали о себе знать, или это была простая дань исторической памяти? 

 
Возле Немана на возвышенностях стали 
возникать поселения с лёгкими наземными 
постройками, частично углублёнными 
в землю. 
 

Люди стали вести сезонно оседлый образ жизни, приспособленный к миграциям 

северных оленей. По данным археологов, люди каменного века жили в среднем 26 лет, 

были более крепкого телосложения, нежели мы. Но заботы, проблемы, чувства далёких  

предков в целом не очень отличались от наших. Они строили дома, добывали пропитание, 

готовили пищу на огне, мастерили инвентарь, музыкальные инструменты, украшения; 

создавали семьи, растили потомство. Они любили, ссорились, отмечали праздники, 

поклонялись богам. Объединялись для защиты своего поселения – чаще всего от хищных 

животных, поскольку из-за малой численности населения встретить чужака можно было 

очень редко, да и пища была в изобилии. Столь малая продолжительность жизни 

приводила к тому, что женщины почитались больше мужчин, и им принадлежала 

лидирующая роль.  Они продолжали род, заботились  о детях, поддерживали огонь, 

готовили пищу. Впоследствии, с увеличением продолжительности жизни и появлением 

множества других «мужских» занятий, матриархат сменился патриархатом, и лидирующее 

положение, власть и авторитет перешли к отцам. 

 
Важным моментом в жизни  
первобытного человека стало 
изобретение керамических 
изделий. 
 

Теперь он мог подогревать на огне свою пищу, а горячая еда продлевала и 

значительно улучшала его жизнь. Особенностью Неманской неолитической культуры (7-3 

тысячелетия до нашей эры) было то, что сосуды наши предки делали с заострённым дном. 

Так её проще было втыкать в землю – хотя попробуй поставь такую на стол. Посуда 

украшалась орнаментом из веток и листьев. Позднее дно у сосудов и горшков стало 

плоским. В 3 тысячелетии до нашей эры на территорию Гродненщины пришли племена 

кочевников-скотоводов культуры шароподобных амфор. Назывались они так потому, что 

делали похожие на шары плоские амфоры, горшки, кубки и миски с 2-4 ручками. Этим 

они сильно отличались от ближайших племён. 

 
Племена кочевников-скотоводов 
по-особому относились и к 
своим умершим сородичам. 

 

Мёртвое тело соплеменника они заворачивали в высушенную траву и сжигали на 

специальном жертвенном огне. При этом произносили свою молитву богу загробного 



мира. Оставшийся после смерти пепел складывали в глиняный горшочек и клали его в 

могилу. Вместе с прахом умершего в загробный мир сопровождали оружие и орудие 

труда. Считалось, что они будут помогать покойнику в его следующей жизни. Одну из 

таких стоянок первобытных людей культуры шароподобных амфор археологи в своё 

время нашли возле деревни Грандичи – сегодня одноимённый микрорайон. 

 
Появляется множество мастерских 
по изготовлению орудий труда 
из кремня. 
 

Этот хорошо поддающийся обработке камень встречался в окрестностях 

современного Гродно в изобилии. Наши предки собирали его на поверхности земли, 

добывали открытым способом у обрывистых берегов Немана. Орудия обладали высокой 

производительностью. Эксперимент показал, что кремневым топором всего за 15 минут 

можно было срубить сосну диаметром 25 сантиметров и 12 дней требовалось на то, чтобы 

каменным топором и теслом выдолбить деревянную лодку. 

 
В раннем бронзовом веке на 
территорию Принеманья про- 
никла Прибалтийская культура 
шнуровой керамики. 
 

Племена этой культуры делали сосуды из тонких глиняных жгутиков, укладывая их 

один на другой. Такие интересные находки археологи нашли в деревне Солы, у самых 

границ Гродно. Изменился и способ захоронения умерших. Теперь их хоронили в 

глубоких ямах в скрученном виде на боку. Рядом с ними по-прежнему клали орудия 

труда. У тела женщины археологи непременно находили глиняные горшки, наполненные 

украшениями. Рядом с телом мужчины часто клали кости домашней собаки. 

 
В VII веке до нашей эры на 
территории Гродненщины 
начался железный век. 

 

Железа, впрочем, было совсем немного. Руда, которую добывали на болотах, была 

очень хрупкая и изделия из неё быстро приходили в негодность.  

 
В 1843 году в «Гродненских 
губернских ведомостях» 
вышла статья. 
 

Автор предположил о возникновении в VI веке на территории Замковой горы 

укреплённого поселения, защищённого от вражеского нападения деревянными и 

земляными оградами – городища. Это ещё не был княжеский город, но и подобное 

утверждение весьма спорно. Само древнее название Городно, как известно, происходило 

от слова «городить», «огораживать». Так или иначе, данные последующих 

археологических исследований говорят об активной жизнедеятельности жителей Гродно 

уже в IX-X веке – то есть город существовал ещё за несколько столетий до того, как о нём 

заговорили в письменных источниках. 



Именно тогда высокий берег Немана облюбовали племена ятвягов. Они построили 

здесь один-другой десяток домов. Когда же население стало больше, позаботились об 

укреплении своего поселения: обнесли его земляным рвом, построили стену из 

заострённых кверху брёвен. Так возникла небольшая крепость, которая, однако, простояла 

недолго. Возможно, от молнии или по неосторожности, а может, в результате нападения 

врагов она сгорела. Об этом говорят следы сильного пожара в соответствующем 

культурном слое. Поскольку основным строительным материалом было дерево, а нехватка 

городского пространства приводила к скученности и большой пожароопасности – 

исследователи утверждают, что города на древнерусских землях горели как минимум 

каждые 15-20 лет. Поэтому подобные события не вызывали удивлений. Но гродненцы не 

пали духом. Очень скоро они построили новую крепость, более укреплённую, чем раньше.  

 Так из небольшого поселения возник огромный город. Сама природа помогала 

гродненцам охранять собственное жилище от врагов. Замковую крепость окружили 

глубокие рвы, наполненные водой,  и сама река, что окружала строения. 

 

 

 

 

 





 


