
С 1980-х гг. -  2000-е гг. колочинскую керамику изучает А.М. Обломский.
Н.В. Лопатин определил значительное сходство керамики Колочина и Деми- 
довки, а также отличие ее от керамики Тушемли. Детальную типологию кера
мики Колочинского городища разработал белорусский исследователь О. А. Ма- 
кушников [1, с. 363-380]. H.H. Дубицкая исследует процесс развития технико
технологических схем производства керамической посуды киевской культуры 
на территории Верхнего Поднепровья и Припятского Полесья.
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И С ТО РИ Я  О Т К РЫ ТИ Я  И  И ЗУ ЧЕН И Я  ПАМ ЯТНИКОВ 
ЭПОХИ М ЕЗО ЛИ ТА  В БА ССЕЙ Н Е р. БЕ С Е Д Ь

А.Ю . Хилькевич  (МГУ имени А. А. Кулешова) 
Науч. рук. А.В. Колосов,

канд. ист. наук, доцент

Первые сведения о памятниках каменного века бассейна р. Беседь отно
сятся еще к дореволюционному и межвоенному времени [2; 3]. 1950-1980-е гг. 
стали новым этапом изучении каменного века в бассейне р. Беседь, в частности 
мезолита. Археологическое изучение региона после войны открывается рабо
тами К.М. Поликарповича (1945) [4, с. 49].

В 1970-1980-е гг. изучение мезолитических памятников ведется путем рас
копок на широкой площади с детальной фиксацией находок, анализом планиг- 
рафии и стратиграфии культурного слоя [3, с. 8]. Благодаря стационарным рабо
там В.Ф. Копытина, Е.Г. Калечиц, разведкам А.В. Кашкина, В.Е. Кудряшова были 
собраны многочисленные материалы, которые позволили охарактеризовать от
дельные культурные явления каменного века и разработать хронологию эпохи. 
В итоге мезолит был представлен памятниками гренской, сожской или днепро- 
деснинской культурами. Отдельные мезолитические стоянки -  Печенеж, Новые 
Громыки (Аврамов Бугор) и Глыбовка (Бабулин Бугор) стали эталонными 
[1, с. 137; 3, с. 420; 4, с. 19; с. 25; с. 26].

Таким образом, за весь период изучения памятников первобытной эпохи 
бассейна р. Беседь были получены важные материалы, позволившие выделить
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культурную специфику отдельных эпох каменного века, в том числе и эпохи 
мезолита. Материалы, полученные в результате этих экспедиций, сохраняют свою 
актуальность на современном этапе в изучении проблем первоначального засе
ления края.
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П О ЛИ ТИ КА  Н ЕМ ЕЦ КИ Х  О ККУ П А Ц И О НН Ы Х  ВЛАСТЕЙ 
НА Т Е РРИ ТО РИ И  БЕЛА РУ СИ  В 1915-1918 гг.

А.В. Чайков (МГУ имени А.А. Кулешова) 
Науч. рук. А.А. Воробьев,

канд. ист. наук, доцент

После стабилизации осенью 1915 г. восточного фронта около 50 тыс. кв. 
км. белорусских земель попало под немецкую оккупацию. Часть этой террито
рии подчинялась Верховному командованию на востоке, которое возглавлял ге
нерал Э. Людендорф, другая ее часть входила в военно-операционную полосу 
[1, с. 446]. Однако, в феврале 1918 г., после срыва мирных переговоров, нача
лось немецкое наступление, в результате которого была оккупирована едва ли 
не вся Беларусь [2, с. 63].

На оккупированных белорусских землях были отменены декреты Советс
кой власти, и восстановлена собственность помещиков. Германия старалась ис
пользовать хозяйственный потенциал захваченных территорий по максимуму 
Немецкое командование старалось обеспечить функционирование помещичьих 
и крестьянских хозяйств, вывозя продукцию в Германию. Проводилась отправ
ка жителей на работы в Германию [1, с. 450].

Вместе с тем, немецкое командование оказало некоторую поддержку бело
русской культуре, чтобы разорвать связь местных жителей с Россией [1, с. 451]. 
Этим воспользовалась часть представителей белорусского национального дви
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