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На основе материалов археологических раскопок О.Н. Левко и 
письменных источников XVII в. была предпринята попытка рекон
струкции укреплений Дубровенского замка на протяжении всего его 
существования -  т.е. с конца XV в. до середины XVII вв. Автор вы
делил три основных этапа существования фортификационных со
оружений.

Сопоставление данных археологических раскопок [1, 
с. 164-169; 4, с. 111] и письменных источников [7, с. 91, 94] по
казывает, что как объект фортификации Дубровенский замок 
существовал с рубежа XV-XVI вв. по середину XVII в. Основная 
масса военных событий в истории города пришлась на XVI в. 
В 1514, 1534, 1545, 1562, 1563, 1580-х годах город занимали 
русские войска (в 1535 г. и 1562 г. Дубровно было сожжено [7, 
с. 91]), в XVII в. -  в 1654 г. [8, с. 129]. После войны 1654-1667 гг. 
Дубровенские укрепления не восстанавливались [4, с. 111].

Первоначальное неукреплённое поселение, на месте ко
торого в эпоху развитого средневековья возник Дубровенский 
замок, существовало в начале XV в. В это же время в грамоте 
Дмитрия (Секиры) Семёновича Друцкого упоминается «земля 
пустая Дубровенская». Линза песка [3, с. 6, 7], разделяющая 
горизонты начала XV -  конца XV-  начала XVI в. говорит о том, 
что какое-то время поселение было заброшено [4, с. 111]. Как 
город, Дубровно впервые упоминается в 1514 г. в связи с его 
занятием русскими войсками накануне Оршанской битвы.

Дубровенское замчище расположено на мысу, образован
ном слиянием р. Дубровенки и Днепра. Замковая площадка 
размером 110x40 м возвышается над поймой на 5-8.5 м, имеет 
почти правильную прямоугольную форму и вытянута парал
лельно Днепру с запада на восток. Восточный участок замчи- 
ща, шириной 20 м, ниже основной части на 2 м. С восточной 
стороны визуально прослеживается ров, соединявший воды 
Дубровенки и Днепра. К настоящему времени земляные валы
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(в 1873 г. часть вала ещё существовала [6, с. 39]) не сохрани
лись [2, с. 7].

Археологическим изучением памятника занималась
О.Н. Левко. В 1996 г. с целью выявить возможные следы вала 
была заложена траншея длиной 8 м и шириной 2 м (является 
составной частью раскопа № 2). В квадрате 1а (ближнем к ква
драту 1 раскопа № 2) были выявлены остатки насыпи вала и че
тырёх столбов диаметром 15 см. Столбы стояли не вплотную, 
а на равном расстоянии друг от друга -  около 30 см. О.Н. Левко 
связывает их с самым ранним этапом возведения оборонитель
ных сооружений на замчище [2, с. 11].

Помимо этого, О.Н. Левко удалось зафиксировать основа
ние постройки, которую исследовательница интерпретировала 
как деревянную башню-донжон. Башня имела правильную ква
дратную форму. Длина стороны внешней части башни у осно
вания равнялось 5.5 м, а внутренней части -  4 м [2, с. 14]. Вну
тренняя сторона основания по периметру была усилена дере
вянным каркасом -  всего удалось выявить четыре ряда брёвен. 
Возможно, что нижние лаги основания стен башни опирались 
на камни. Углы каркаса крепились к вертикально поставленным 
столбам, укреплённым камнями. Вся эта конструкция была за
бита по периметру плотной красной глиной на ширину до 75 см.

Пол нижнего яруса башни был застлан деревянным на
стилом, опиравшимся на деревянный же каркас. Время суще
ствования башни по сопроводительному материалу учёная 
датирует XVI-XVII вв., с оговоркой, что материалы XVI в. пред
ставлены формами керамики, которая может относиться и к 
рубежу XV-XVI в. Башня не была включена в периметр укре
плений, а стояла обособлено -  расстояние от неё до края пло
щадки равняется примерно 5 м.

В одном из шурфов, заложенных в месте перехода верх
ней площадки в нижнюю, была зафиксирована часть вала, раз
деляющего площадки, на котором стояла деревянная стена. 
Эти остатки представлены мощным слоем плотной глины, кото
рый разделяет слои серого и светло серого цвета [2, с. 16-17]. 
В другом шурфе, заложенном в северо-восточном углу замчи- 
ща, были обнаружены остатки двух вертикально вкопанных 
брёвен, аналогичных выявленным при прорезке вала [2, с. 17].

Сопоставление археологических данных с опубликован
ными сведениями инвентаря Дубровенского замка 1645 г. по
зволяет выполнить приблизительную реконструкцию замка 
XVI -  первой половины XVII в. (рис.), формирование комплекса 
оборонительных укреплений которого явно протекало в не
сколько этапов.

Весь замковый комплекс был разделён на две части -  
собственно замок (размер площадки 90х45 м) и подзамок 
(35х45 м), он же «пригородок» (по данным инвентаря 1645 г.) [8, 
с. 130]. Перепад высот (замковая площадка расположена не
сколько выше) сохранился до наших дней и составляет сегодня
1 м [4, с. 110]. Скорее всего, путь к замку через ров лежал по 
узкой насыпи [4, с. 110; 7, с. 91], подходившей к юго-восточному

углу замковой площадки, где, возможно, располагалась брама. 
К 1514 г. Дубровно обладает настолько приличными укрепле
ниями, что упоминается как город, а в 1517 г. Герберштейн на
носит его на свою карту. На данном этапе как комплекс укре
плений Дубровно обладало башней-донжоном и стеной в виде 
тына. Земляных валов в это время ещё не было [4, с. 111]. Не
понятна логика одновременного возведения замка и подзамка, 
однако, если учитывать, что столбы тына в шурфе № 3 хроно
логически совпадают со столбами, выявленными при прорезке 
замкового вала [2, с. 17], то получается, что обе структурные 
части замка были построены единовременно. Возможно, что 
разделение замковой площадки на две части произошло не
сколько позже, уже на втором этапе.

Второй этап возведения замковых укреплений характе
ризуется появлением земляных волов и деревянных городен.
О.Н. Левко связывает его со временем владения Дубровно 
Яном Яновичем Глебовичем (последняя треть XVI в.). Это 
время было «золотым веком» для Дубровенского замка. Пе
риметр замкового комплекса окружался деревянными городня- 
ми, были построены описываемые в инвентаре 1645 г. башни 
именно замка. Обе они располагались со стороны реки. Одна 
из них стояла над Днепром [7, с. 91]. Если следовать данной 
логике, то вторую башню можно расположить на углу в излучи
не Дубровенки. Третья башня стояла обособленно. Из текста 
инвентаря известно, что въезд в замок находился возле «вежы 
высокой, старой» [7, с. 91; 8, с. 130]. Если отождествить эту 
башню с башней донжоном, то въезд в замок можно поместить 
в северной части восточной стороны замка.

Третий этап существования Дубровенского замка отно
сится примерно ко второй четверти XVII в. и совпадает со вре
менем составления инвентаря 1645 г. Судя по его данным, в 
целом замковый комплекс был запущен. Городни на Верхнем 
замке были разобраны и заменены на частокол (сохранилось 
только 6 городен со стороны Днепра). Всего на замковой пло
щадке упоминаются уже известные нам три башни. Старая 
высокая башня-донжон наклонилась, а от башни, поставлен
ной нами в излучине Дубровенки, сохранилась только нижняя 
часть. Въезд в верхний замок представлял собой обычные во
рота -  «въезд ненакрытый, опалый и незамчистый» [8, с. 130].

Нижний замок находился в куда лучшем состоянии. Пе
риметр был защищён частоколом, усиленным тремя башнями. 
Замковая брама была хоть и старой, но отреставрированной 
[8, с. 130]. Дорога к замку вела через подъёмный мост [7, с. 91]. 
Судя по тексту инвентаря, княжеская резиденция размещалась 
именно на Нижнем замке [8, с. 130].

Во время тринадцатилетней войны Дубровно достойно 
держало осаду с июня по октябрь 1654 г, после чего был сдан 
русским войскам в ходе переговоров.

17 октября Дубровно было сожжено. Однако уже в 1655 г., 
после того, как Дубровно несколько раз перешло из рук в руки, 
русские, как могли, обновили Дубровенские укрепления -  был 
подсыпан вал, расчищен ров, поставлен частокол («острог»). 
Всё это было, судя по всему, опять разрушено в конце войны.
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