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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВИТЕБСКОМ ПОДВИНЬЕ В 2016 ГОДУ 

 

Т.С. Бубенько, М.Е. Кислюк 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Исторические судьбы раннесредневекового населения Витебского Подвинья связаны с 

проникновением на исследуемую территорию славянских группировок и постепенной ассими-

ляцией местного балтского населения. Слабая изученность балтских и славянских поселений на 

территории Витебского Подвинья не позволяет в настоящее время прояснить этнокультурную 

ситуацию в регионе вI-м – середине II-го тысячелетия н.э. Этим обусловлена актуальность вы-

полнения в рамках ГПНИ на 2016–2020 гг. задания «Население Витебского Подвинья в ВI-м – 

середине II-го тысячелетия н.э.» 

Цель статьи – составить археологическую карту на территории Витебского Подвинья и 

создать банк данных археологических памятников. 

Материал и методы. Археологические разведки и раскопки были проведены на терри-

тории Витебского, Чашникского и Шумилинского районов Витебской области. В основу статьи 

положены авторские материалы раскопок и разведок поселений Витебского Подвинья, архив-

ная отчетная документация предшественников, проводивших раскопки археологических па-

мятников изучаемого региона. При написании статьи были использованы общенаучные, 

общелогические, а также специально-исторические методы  

Результаты и их обсуждение. В рамках договора между Институтом истории НАН 

Беларуси и ВГУ имени П.М. Машерова в июле 2016 г. силами студентов-практикантов 

исторического факультета были проведены раскопки на археологическом комплексе «Кордон» 

Шумилинского района. Данный комплекс включает городище и селище у д. Кордон, селище –  

2 и курган у д. Илово. Открытие объектов, входящих в археологический комплекс «Кордон» 

явление, растянувшееся почти полвека. В ходе разведок 1933–1934 гг. А.Н. Лявданским и  

К.М. Поликарповичем было выявлено городище у д. Кордон. Лявданский А.Н. в обнажении 

слоя со стороны Западной Двины обнаружил землянку VIII–IX вв., множество обломков лепной 

и гончарной керамики [1, с. 216]. Уже тогда городище подмывалось Двиной, из чего  

Г.В. Штыховым сделано заключение, что к 1965 г. памятник полностью уничтожен [2, с. 16].  

В 1965 г. во время разведок в северной Беларуси Г.В. Штыхов обследовал курган-сопку у  

д. Илово, известную среди местного населения как «Французская гора». Рядом с сопкой на 

площади около 2 га он локализовал селище, где была собрана керамика Х–ХІ вв., несколько 

венчиков XII – первой половины XIII вв. (тип III по Г.В. Штыхову). На мысу при впадении 

Поганого ручья в Западную Двину им обнаружена лепная керамика VIII–IX вв. [2, с. 16–17].  

В 1981 г. при обследовании археологических памятников района Э.М. Зайковский обнаружил 

вдоль правого берега Западной Двины следы селища, тянувшегося от городища вверх по 

течению реки не менее чем на 100 м [3, с. 6–7]. Мощность культурного слоя в обнажениях 

составила 0,6 м, в слое исследователем собрана гладкостенная лепная керамика раннего 

железного века и раннегончарная керамика Х–ХІ вв. К сожалению, по неизвестным ученым 

причинам ни один из вышеописанных объектов не был включен в «Свод памятников истории и 

культуры Беларуси» и не был взят под охрану государства. На десятилетия это уникальнейшее 

для нашей истории и науки поселение эпохи викингов стало Клондайком для «черных 

археологов» и кладоискателей. 

Раскоп 2016 г. на селище у д. Илово был разбит метрах в 20 от восточного края площадки 

со стороны Поганого ручья. Эскарпированный склон возвышенности не позволил заложить раскоп 

в непосредственной близости от русла ручья, где в 2015 г. было собрано больше всего подъемного 

материала. Исследована площадь 172 кв.м при мощности культурного слоя 0,6–1,4 м. В раскопе 

четко прослеживается три стратиграфических слоя: слой темно-серой окраски, рыхлый по сво-

ей структуре ХІІ –ХІІІ вв.; черный слой, содержащий включения золы и пережжёных камней, 

датируемый ІХ–ХІ вв. и светло-серый предматериковый слой, соотносимый с последней чет-

вертью І тыс. н.э.  

Указанная датировка поселения подтверждается многочисленными находками кусочков 

арабских серебряных монет –дирхамов: серебряным дирхамом правителя Волжской Булгарии 

Исмаила ибн Ахмада (920-е годы), фрагментом дирхама Наср ибн Ахмада (ок. 920–930 гг.); 

медным византийским фоллисом Константина VII (913–959 гг.), весовыми гирьками, глазчаты-
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ми бусами, кольцевидной фибулой. Массовый керамический материал дает более широкую да-

ту ІХ – ХІІ вв. 

Полученные в ходе раскопок артефакты позволяют не только установить хронологиче-

ские рамки существования памятника, но определить роль проживавшего здесь торгово-

ремесленного населения в формировании двинского отрезка важнейшего торгового пути сред-

невековья из «варяг в греки  

Небольшие исследования разведочного характера проведены на ранее выявленном  

Т.С. Бубенько поселении у д. Подрезы Чашникского района. Поселение расположено в излу-

чине правого берега р. Уллы на естественной возвышенности между старицей и современным 

руслом реки. Высота поселения над уровнем поймы не менее 6 м. Отсутствие видимых следов 

фортификации с напольной стороны пока не дает нам оснований классифицировать данный 

объект как городище. Впрочем, исследователи отмечают, что отсутствие фортификации до-

вольно частое явление для ранних городищ Витебского Подвинья (Застаринье, Рубеж, Бельня-

ки, Соколино) [3, с. 14-16; 4, с.231]. Площадка поселка повсеместно повреждена довольно глу-

бокими (до 1 м) ямами-хранилищами военного времени. По этой причине найти участки с не 

переотложенным культурным слоем довольно проблематично. Разведочный раскоп мы вынуж-

дены были ограничить 16 кв.м. Культурный слой на поселении достигал мощности 1,0-1,4 м. 

Стратиграфически здесь фиксируется два хронологических слоя: слой серой окраски, по структуре 

напоминающий слой селища у д. Илово, и слой черного цвета, содержащий включения золы. За-

фиксированная между слоями довольно мощная прослойка стерильного речного песка свидетель-

ствует о временном запустении поселка после пожара. В верхнем слое найдена гончарная керамика 

Х–ХІІ вв., декорированная волнистым или линейным орнаментом; в нижнем - встречается керами-

ка с рифлением и фрагменты гладкостенных лепных горшков, которые позволяют отнести время 

заселения возвышенности у д. Подрезы к ІХ веку. Данная датировка подтверждается находкой у 

верхней границы черного слоя подковообразной фибулы с гранеными головками, аналогии которой 

известны в скандинавских древностях конца ІХ – начала ХІ вв. 

Заключение. Полученные в ходе раскопок артефакты свидетельствуют, что поселения, 

возникшие на рубеже VIII–IX вв., у д. Илово Шумилинского района и д. Подрезы Чашникского 

района не только входили в зону формирования двинского отрезка торгового пути «из варяг в 

греки»: Днепр – Друть – Усвейка – Улла – Двина, но и были зоной проживания торгового насе-

ления в период становления этого пути. Значительное количество скандинавских древностей в 

культурном слое исследованных памятников является подтверждением более ранних и тесных 

контактов населения Витебского Подвинья, а не Смоленского Поднепровья, с южными и се-

верными соседями.  
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РОЛЬ ЗЕМСТВА В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИТЕБЩИНЫ  

НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

Е.Н. Бусел-Кучинская 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 

В 1903 г. на территорию Витебской губернии распространила действие земская реформа. 

С этого момента в регионе фактически зародилось учебное заведение нового типа – народная 

земская школа, осуществляющая обучение по программам Министерства народного просвеще-

ния, вытесняя школы церковного ведомства.  

Целью нашего исследования является анализ роли земства в развитии народного образо-

вания Витебской губернии начала ХХ в. 
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