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Аннотация. В статье рассматривается история изучения археологи
ческих памятников X - X V  вв. Березинского бассейна в X IX  в. Это вре
мя можно охарактеризовать как период первоначального накопления  
историографического и археологического материла поданной эпохе, его 
каталогизации, а такж е формирования первичных методик археологиче
ского исследования.

Ключевые слова: историография, археологический памятник, Б ере
зина, курган, городище, раскопки.

Summ ary. The article deals with the history of the study of archaeological 
sites dated the X - X V  cent, of Berezinsky basin in the X IX  century. This time 
can be described as the period of the initial accumulation of historiographic 
and archaeological material for this era, its cataloging, as  well as the formation 
of primary archaeological research methods.

Keywords: historiography, archaeological site, Berezina River, kurgan, 
hillfort, excavations.

Интерес исследователей к археологическим памятникам на 
территории Березинского бассейна зародился в XIX в. и связан 
преимущественно с описанием путешествий, а также создани
ем первых краеведческих и исторических работ, носящих позна
вательный, историко-этнографический характер.

Описание своего путешествия 1815 г. через современные 
Осиповичский, Бобруйский и Червенский районы в 1820
1821 гг. опубликовал российский помещик Александр Карлович 
Бошняк. В своих трудах он не только дал характеристику мест
ности, городам, сёлам, местечкам, крестьянскому и городскому 
быту, но и частично описал археологические памятники. В част
ности, А.К. Бошняк отмечал, что в зависимости от территории, 
курганы могут иметь различный размер, а самые высокие кур
ганные насыпи чаще всего встречались ему между р. Свислочь 
и р. Голынка [1, с. 23-24].

С 1818 по 1822 г. поиском, изучением и систематизацией го
родищ, а также курганных могильников на территориях совре
менного Бобруйского и Кировского районов занимался белорус
ский археолог Зориан Доленга-Ходаковский. В основе метода 
исторического исследования Доленга-Ходаковского лежало 
использование сравнительно новых источников: топонимики, 
фольклора, а главное -  археологических памятников. Исследо
ватель предполагал, что все городища и курганы на террито
рии Беларуси принадлежат славянам, и на основе их изучения, 
можно обогатить нашу историю [1, с. 41-46].

В 1820-1840 гг. изучением истории и описанием магнатских 
резиденций и местечек Минской губернии занимался граф Леон 
Станиславович Потоцкий. В своих мемуарах он дал описание 
крупных магнатских резиденций конца XVIII -  первой трети 
XIX в. (в частности имение Свислочь, принадлежавшее графам 
Тышкевичам) [12, с. 131-133].

На основе сбора материалов, полученных в период экспеди
ции по Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской губер
ниям, в 1858 г. появляется публикация белорусского этнографа 
Павла Михайловича Шпилевского «Путешествие по Полесью и 
белорусскому краю». Значительное место на страницах данной 
работы занимают материалы по истории и современному со
стоянию поселений (в работе содержатся сведения о их архи
тектуре и планировке, ремёслах и быте населения, фольклоре 
и верованиях), а также по археологическим памятникам. В част
ности, исследователь даёт краткое описание курганам, городи
щам и замчищам Центральной Беларуси. Так, в работе имеется 
описание Борисовского замка, городища на территории д. Ве- 
лятичи и близлежащего курганного могильника. Также неодно
кратно встречаются упоминания о Борисовых камнях, Витовто- 
вых и Баториевых дорогах [11, с. 106-110,180-181, 185-187].

В связи с популярностью известий о раскопках скифских и 
кельтских курганов, в дворянском сообществе XIX в. в моду во
шла «курганная археология». Для пополнения своих коллекций 
различными видами древностей (монетами, изделиями из стек
ла и цветного металла и т.д.) местные энтузиасты-любители за
нимались раскопками курганов на принадлежащей им земле. 
Однако из-за неконтролируемое™ и недостаточного методиче
ского базиса археологических исследований, информация об 
этих раскопках и полученных материалах довольно редко по
падала в свет. В то же время начинается развитие научного по
знания археологического источника: исследователи начинают 
ставить вопрос о хронологической и культурной интерпретации 
материалов.

Так, в период с 1830 по 1850 г. археологическим изучением 
древностей на территории Центральной Беларуси занимались

братья Константин и Евстафий Тышкевичи. Константин Пиевич 
Тышкевич обследовал городища и замчища в Минской губер
нии, раскопал около 200 курганов на территории Борисовско
го уезда по р. Гайна (правый приток Березины). Константин не 
только сделал важные выводы об особенностях погребального 
обряда дреговичей, но и одним из первых сделал попытку клас
сифицировать курганы и городища, среди которых он выделил: 
«курганы отдельные», «курганы стражи», «курганы в группах», 
«курганы путевые», «курганы грабовые», а так же «укреплён
ные замки», «охранные городища» и «окопы-судилища» [3].

С 1837 по 1847 г. путешествуя по Борисовскому уезду, из
учением курганных древностей и исследованием архивных 
материалов занимался Евстафий Пиевич Тышкевич (имеются 
известия о том, что он раскопал около тысячи курганов). Итогом 
его деятельности стал фундаментальный труд «Описание Бо
рисовского уезда», изданный в 1847 г. В работе довольно под
робно описана история Борисовского уезда, дана информация 
о поселениях, входивших тогда в уезд (Холопеничи, Краснолу- 
ки, Смолевичи, Зембин, Плещеницы, Логойск, Околов, Докинцы 
и т.д.) [5, с. 32-35].

Однако из всего многообразия предоставленных сведений 
наибольший интерес для нас представляют его археологиче
ские изыскания и идеи. Евстафий Пиевич как опытный иссле
дователь везде видел следы жизни древних племён на террито
рии Борисовского уезда: в топонимике, фольклоре, этнографии 
и курганных древностях. В своём труде он задумался над за
гадкой курганов-«волотовок», называвшихся так не только на 
территории Борисовского уезда, но и на сопредельных районах 
Витебской и Могилёвской губерний. Евстафий Тышкевич свя
зывал с ними происхождение топонимов Велятичи, Веляты, Бо
лотова Могила, Болотовская Слобода [14].

Под началом Евстафия Тышкевича, а после самостоятель
но, с 50-х гг. XIX в. изучением курганных древностей в Борисов
ском и Игуменском поветах занимался знаменитый историк и 
археолог Адам Гонорий Киркор. В вышедшем в 1882 г. 3-м томе 
19-ти томного труда «Живописная Россия» Адам Киркор боль
шое внимание уделяет истории, быту, традициям и археологи
ческим древностям Минской губернии [6, с. 236-238].

В 1866 г. выходит работа известного педагога и историка 
Николая Петровича Столпянского «Девять губерний Западно
Русского края», в которой он предоставляет сведения о много
численных курганных могильниках и городищах на территории 
Березинского бассейна [8, с. 78].

В 1870-х гг. по инициативе русского археолога Дмитрия Яков
левича Самоквасова через Центральный статистический коми
тет по губерниям Российской империи были разосланы анкеты 
по сбору сведений о курганах и городищах округ. Данные све
дения о археологических памятниках описываемого периода 
содержатся в «Сведениях о городищах и курганах Минской гу
бернии» (1873 г.) [7, с. 151-243].

Начиная с 1874 г. археологические раскопки курганных древ
ностей на территории Минской губернии проводил белорусский 
исследователь Генрих-Франц Хризостомович Татур. Из-за отсут
ствия точных сведений, установить количество раскопанных им 
курганов, методику раскопок и тем более перечень находок на 
сегодняшний день не представляется возможным. Так, только в 
1891 г. Г.Х. Татур раскопал 60 курганов возле д. Дулебы и 60 кур
ганов возле д. Негоничи, несколько десятков курганов около 
д. Полилеевка, в округе г. Березино, д. Калюжица, Курганье и т.д. 
(современные Борисовский, Березенский и Червенский районы).

Однако большую ценность представляет его работа, издан
ная в 1892 г., -  «Очерки археологических памятников на просто
рах Минской губернии и их археологическое значение». В своей 
книге автор сообщает о наблюдениях форм курганных насыпей 
и количественном составе городищ в отдельных регионах гу
бернии. Так, Г.Х. Татур замечает, что по течению р. Березины 
чаще встречаются курганы конусообразной, остроконечной и 
четырёхугольной форм [9, с. 29-30]. Также Татур указывал, что 
в Минской губернии в большом количестве городища встре
чаются по течению р. Березина и её притоках (особенно на 
их правых берегах). Не обошёл вниманием автор и наличие 
в верховьях Березины различных местных названий курганов 
(«валатоўкі», «стаўпавыя горы») [9, с. 121-146].

Изучением археологических древностей в 1870-1880-х гг. 
занимался археолог, член-корреспондент Петербургской и Кра
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ковской академии наук Тытусь Сапотько. Так, в 1875 и 1883 гг. 
на территории Борисовского уезда Сапотько раскопал 7 курга
нов возле деревни Сыч, дал описание городищу и могильнику 
близ древни Мстиж, провёл колоссальную работу на курганном 
могильнике возле д. Мурово Игуменского повета [13, с. 59-61]. 
Сапотько первым на территории Беларуси начал использовать 
химический анализ археологических находок, также он разра
ботал собственную классификацию курганов, а в период рас
копок изучал их строение, делал зарисовку, составлял таблицы 
и планы [2, с. 277-278].

В 1890 гг. на территории Центральной Беларуси начинает 
свою деятельность российский археолог Владимир Зенонович 
Завитневич. С целью уточнения известий о расселении дрего
вичей, Владимир Зенонович исследовал около 700 погребений 
в 82 курганных могильниках бассейнов Припяти, Днепра и Бе
резины. На материалах исследований 647 курганных насыпей в 
Мозырском, Речицком и Бобруйском поветах Минской губернии 
исследователь сделал процентные подсчёты типов погребений 
(кремации, ингумации) [3, с. 128-140].

Исследования Завитневича проводились на высоком для 
конца XIX в. методическом уровне, в большей части его работ 
сохранились достаточно полные курганные описания, однако 
отсутствует графический материал. В работах подробно описан 
внешний вид курганных могильников, показана зависимость ко
личества курганов в могильниках от размера поселения, зафик
сирован раздел могильников на группы. На основании распро
странения одинаковых названий рек (Березина Днепровская и 
Неманская, Свислочь и Ислочь, Ольса и Ольшанка) высказал 
своё мнение насчёт расселения славян [4, с. 223-235].

Таким образом, изучение археологических памятников X - 
XV вв. Березинского бассейна в XIX в. можно охарактеризовать 
как период первоначального накопления историографического 
и археологического материла по данной эпохе, его каталоги
зации, а также формирование первичных методик археологи
ческого исследования. Плодотворная работа исследователей 
XIX в. нашла свое отражение в ряде научных публикаций, по
ложивших начало накоплению источниковедческой базы по 
данной проблематике.
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