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Статья посвящена истории изучения археологических памятниковХ-ХШ вв. 
Березинского бассейна в советский период. В ходе многолетних археологических 
исследований памятников Х-ХШ вв. Березинского бассейна была накоплена боль
шая источниковедческая база, проведена систематизация и интерпретация мате
риала. В статье представлены основные направления исследований и достижений 
в данной области археологической науки.

Изучение археологических памятников Х-ХШ  вв. Березинского бас
сейна в советский период можно разделить на два хронологических этапа: 
межвоенный период (первая половина 1920-х -  1930-е гг.) и послевоенный 
период (1950-е -  1990-е гг.).

В начале 1920-х гг. изменяется отношение к археологии в целом и изуче
нию археологических памятников Х-ХШ  вв. в частности как неотъемлемой 
части историко-культурного наследия белорусских земель. Начинается про
цесс возникновения историко-археологических организаций, краеведческих 
и этнографических кружков, занимающихся активным поиском археологи
ческих памятников и накоплением материальных и письменных источников.

Начало целенаправленного исследования археологических памятни
ков Х-ХШ  вв. связано с деятельностью первых советских научных уч
реждений на территории Беларуси, среди которых главенствующее место 
занимал созданный в 1922 г. «Институт белорусской культуры». Так, в 
1924-1925 гг. с целью сбора сведений о памятниках истории, археологии 
и этнографии начинается массовая рассылка «Опросных листов», состав
ленных И. А. Сербовым. Благодаря им было собрано огромное количество 
информации по нахождению многих историко-краеведческих и археоло
гических объектов, сведения о которых являются важнейшим, а зачастую 
и единственным источником информации о памятниках Березинского, Бо
бруйского и Борисовского районов [6, c. 215].

В 1926 году исследователями С. С. Шутовым и Н. Н. Улащиком при 
проведении разведок в правобережье р. Березина и обоих берегах нижне
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го течениям р. Свислочь были частично обследованы городища Свислочь, 
Елизово и Новоселки, а также обнаружены и описаны близлежащие кур
ганные могильники. С 1927 года к разведкам на территории Березинского 
бассейна присоединяются И. Р. Колодкин и М. Н. Конвисаров. Благодаря 
их деятельности были выявлены, описаны и частично исследованы архео
логические памятники различных эпох, в частности 13 городищ в Борисов
ском и Березинском районах [6, с. 216-217].

Значительный вклад в изучение археологических памятников Х-ХШ  Бе
резинского бассейна внес А. Н. Лявданский, проводивший с конца 1920-х гг. 
археологические разведки в районах Средней Березины, в ходе которых 
было обнаружено множество археологических памятников и артефактов 
различных эпох. В 1928 году А. Н. Лявданский приступает к изучению 
«Борисовского городища», курганного могильника в урочище Борок, рас
копкам городищ в д. Кимия, Оздятичи и Новоселки [5, с. 253-256].

Таким образом, межвоенный период характеризуется не массовы
ми раскопками, а поиском и систематизацией археологических памятни
ков, разработкой методических основ как полевых, так и лабораторных 
исследований. Накопленные результаты исследований археологических 
памятников Х-ХШ  в Березинского бассейна отражены в «Працах секцыі 
археалогіі», сопровождающихся планами и иллюстрациями археологиче
ского материала [7].

Возрождение археологических исследований на территории Бере
зинского бассейна в 1960-х гг. последовало за значительным перерывом, 
обусловленным периодом репрессий конца 1930-х гг., а также необходи
мостью восстановления территорий БССР после Великой Отечествен
ной войны. Так, Л. Д. Поболь при изучении комплексов городищ и селищ 
раннего железного века в Березинском и Бобруйском районах обнаружил, 
что верхние слои поселений часто содержат материалы, относящиеся к Х - 
ХШ вв. Огромная заслуга исследователя заключается в сборе, сохранении 
информации и систематизации материалов археологических памятников 
различных периодов [8].

Исследованием городских поселений Х-Х Ш  вв., их планировкой, за
стройкой, социально-экономической и культурно-этнической историей с 
1960-х гг. начинает заниматься П. Ф. Лысенко. Большое внимание иссле
дователь уделял этнической атрибуции памятников, вопросам происхожде
ния и расселения дреговичей. Его исследования опирались на материалы 
полученные в конце XIX в. в период раскопок в Бобруйском, Борисовском 
и Речицким поветах. П. Ф. Лысенко подробно описал особенности матери
альной и духовной культуры дреговичей, их погребальный обряд и инвен-
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тарь, но и выдвинул авторские теории о происхождении и границах рас
селения дреговичей [4].

Изучением городов Полоцкого княжества, культурной и этнической 
историей населения Х-Х Ш  вв. северной части Березинского бассейна то 
второй половине 1960-х г. занимался Г. В. Штыхов. Огромное значение 
в вопросе изучения этнической истории населения Х-Х Ш  вв. имеет его 
работа «Крывічы», где автор уточнил границы расселения кривичей, оха- 
растеризовал особенности погребального обряда, материальную и духов
ную культуру [9]. В 1968 г. исследователь локализировал первоначальное 
местоположение г. Борисова, провел раскопки на городище, прилегающем 
селище и курганном могильнике [10, с. 80].

С 1970-х по 1990-е гг. началась обширная работа по созданию археоло
гических карт, изучению систем расселения и исторического ландшафта. Так, 
в этот период времени под руководством Ю. А. Заяца, А. А. Егорейченко и 
Г. В. Штыхова проводились многочисленные экспедиции, направленные на 
поиск, изучение и систематизацию археологических памятников на террито
рии Березинского бассейна. Полученные результаты, вошли в многотомный 
труд «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі», который содержит важную 
информацию как о памятниках истории, так и о памятниках археологии [1; 2].

С конца 1980-х г. поиском, картографированием и систематизацией 
археологических памятников различных периодов истории на территории 
Бобруйского, Кличевского и Осиповичского районов занимались экспеди
ции исторического факультета МГУ имени А. А. Кулешова под руковод
ством В. Ф. Копытина. В результате были обнаружены десятки новых го
родищ, селищ и курганных могильников Х-Х Ш  вв. Однако, опубликованы 
материалы только по Бобруйскому району [3].

Таким образом, можно отметить, что в советский период была прове
дена колоссальная работа по поиску, накоплению, обработке и системати
зации историографического и археологического материала характеризую
щего памятники Х -Х Ш  вв. Березинского бассейна. Именно в этот период 
времени впервые разрабатываются собственные методики археологическо
го исследования, типология и хронология археологических памятников и 
материалов. Плодотворная работа исследователей нашла свое отражение 
вцелом ряде научных публикаций по материальной и духовной культуре 
населения Березинского бассейна в Х -Х Ш  вв.
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