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В 1980 г. на базе сектора археологии Института истории АН БССР был 
создан отдел археологии (заведующий JI. Д. Поболь (1980-1986 гг.)). В его 
состав вошли сектор археологии первобытного общества и сектор археологии 
средневекового периода. В 1981 г. появился третий сектор -  археологии зон 
новостроек. В 1986 г. данные подразделения переименовали в отделы, и было 
создано их объединение. В состав археологического объединения вошли: от
дел археологии первобытного общества (заведующий -  доктор исторических 
наук JI. Д. Поболь), отдел археологии средневекового периода (заведующий -  
доктор исторических наук П. Ф. Лысенко), отдел археологических исследова
ний зон новостроек (заведующий -  доктор исторических наук Г.В. Штыхов). 
В 1988 г. при Институте истории АН БССР был создан научный координаци
онный совет по проблеме «Археология БССР», который стал координировать 
археологические исследования в республике [1, с. 93]. Изучение памятников 
археологии по всей стране проводилось по бассейнам рек с учетом специали
зации исследователей.

Памятники каменного и бронзового веков в обозначенный период из
учали В. П. Ксензов, Е. Г. Калечиц, В. Ф. Копытин, О. JI. Липницкая и др. 
Е. Г. Калечиц ввела в научный оборот более 60 открытых и изученных в По- 
сожье археологических памятников разных исторических периодов, свыше 
40 из которых содержали материалы неолита и бронзового века («Памят
ники каменного и бронзового веков Восточной Белоруссии», 1987 г.). М а
териалы по бронзовому веку, полученные Е. Г. Калечиц во время раскопок
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неолитических памятников Посожья, дополнили сборы И. И. Артеменко. 
Большую ценность представляют материалы, собранные ею на территории, 
впоследствии ставшей недоступной для исследований из-за аварии на Чер
нобыльской АЭС.

В. П. Ксензов изучал памятники эпохи палеолита и мезолита на терри
тории Поднепровья и в бассейне Западной Двины. Итогом стало выявление в 
позднем мезолите нескольких археологических культур («Палеолит и мезолит 
Белорусского Поднепровья», 1988). Археологическим памятникам бассейна 
Немана и Западной Двины уделил внимание и М. М. Чернявский, который об
наружил более 200 новых памятников. Совместно с О. JI. Липницкой он про
водил работы в зоне расположения кремнедобывающих шахт и мастерских на 
юго-западе Понеманья. Ученый Э. М. Зайковский продолжал исследование 
памятников эпохи неолита и бронзы Подвинья, но впоследствии переключил 
внимание на изучение духовной культуры и предложил схему развития погре
бального обряда на территории Северной и Центральной Беларуси (от эпохи 
позднего неолита до раннего средневековья).

В. Ф. Копытин продолжает полномасштабное изучение памятников Мо- 
гилевщины, сосредотачиваясь на памятниках каменного века. И благодаря 
деятельности ученого, в сентябре 1986 г. на общественных началах и на базе 
исторического факультета МГПИ имени А. А. Кулешова был создан археоло
гический центр [2, с. 26], целью которого стало подготовка и издание полных 
и подробных археологических карт по районам Могилевской области.

Из молодых исследователей данного периода можно выделить В. Е. Ку
дряшова, который изучал материалы ряда свидерских поселений на западе 
Беларуси, Н. Н. Кривальцевича, основным направлением научных интересов 
которого стали неолит и бронзовый век Белорусского Полесья и смежных тер
риторий, и И. Н. Езепенко (поздний неолит и ранний период бронзового века 
Центрально-Восточной Беларуси).

На протяжении 1980-х гг. исследователи защищали кандидатские дис
сертации, затрагивающие вопросы каменного и бронзового веков Беларуси: 
В. П. Ксензов («Палеолит и мезолит Белорусского правобережья Днепра», 
1980), Э. М. Зайковский («Неолит и бронзовый век Белорусского Подвинья», 
1985), О. JI. Липницкая («Кремнеобрабатывающие мастерские Запада и Цен
тра европейской части СССР», 1988) [3, с. 242].

Активизировалось исследование памятников железного века и эпохи 
средневековья. Особое внимание уделялось раскопкам многослойных памят
ников, где были найдены материалы милоградской и зарубинецкой культур 
(Л. Д. Поболь, М. И. Лошенков и др.), также подробно рассматривались по
селения культуры штрихованной керамики (А. А. Егорейченко и др.), что по
зволило уточнить хронологию и периодизацию культуры и т.д. Исследуя па
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мятники железного века, ученые были сосредоточены на изучении банцеров- 
ской (JI. В. Колединский и др.), колочинской (JI. Д. Поболь и др.), пражской и 
культуре восточно-литовских курганов.

Отдельным направлением в археологии стало изучение средневековых 
городов и замков (Витебск, Полоцк, Минск и др.). Исследователи изуча
ли различные аспекты, что привело к защите ряда кандидатских диссерта
ций (О. Н. Левко, «Витебск XIV-XVIII вв. : По археол. данным», 1980 г.; 
Я .  Г. Риер, «Феодальная деревня Могилевского Поднепровья в X -X IV  вв. по 
археологическим данным», 1980 г.; О. А. Трусов «Археологическое изучение 
памятников монументального зодчества XI-XVTI вв. на территории Белорус
сии : (методические исследования)», 1981 г.; Л.В. Дучиц, «Археологические 
памятники северо-запада Полоцкого княжества (9-14 вв.)», 1982 г.; А. Н. Ва
ганова «Древнерусский феодальный замок ХІ-ХІІІ вв.», 1985 г.; А. К. Кравце- 
вич, «Города и замки Белорусского Понеманья XIV-XVTI вв. : (Планировка, 
культур, слой)», 1988 г.; В. Е. Соболь, «М инскXIV-XVIII в в .: (по материалам 
археологического изучения)», 1988 г. и др. [3, с. 242].

Еще одним направлением научных работ в 1980-е гг. стало развитие 
историографии археологии (В. С. Вергей и Г. А. Кохановским).

Таким образом, в 1980-е гг. продолжалось изучение археологических 
памятников каменного, бронзового, железного веков, раннефеодального пе
риода, истории населения северных территорий Беларуси в средневековье, 
монументальной архитектуры городов и их торговых связей. Данные иссле
дований позволили уточнить время заселения ряда регионов (Понеманья и 
территории Полесья, Белорусского Поднепровья), была создана обширная 
источниковедческая база, ученые концентрировали свое внимание не толь
ко на сборе материала, но и на применении всевозможных методов изучения 
культурного слоя и источников и т.д.

Полученные в ходе исследований сведения находили отражение в науч
ных публикациях. Значительный интерес представляют монографии иссле
дователей и коллективные труды («Белорусская археология: «Достижения 
археологов за годы Советской власти» (1987), «Киев и западные земли Руси 
в ІХ-ХІІІ вв.» (1982), подготовленные белорусскими и украинскими архео
логами и историками) [1, с. 230]. Также археологи включились в работу по 
сбору материалов и написанию исторических очерков для историко-доку
ментальных хроник «Память». Для обобщения результатов по отдельным на
правлениям работ проводились научные конференции (международная науч
ная конференция «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі», 1987 г.). 
Отечественные кадры по археологии в 1980-е гг. пополнились кандидатами, 
докторами наук (Г. В. Штыхов, П. Ф. Лысенко, М. А. Ткачев) и молодыми ис
следователями.
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