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РЕФЕРАТ 

Отчёт 100 с., 1 кн., 32 рис., 108 источников 
 

ВИТЕБСКОЕ ПОДВИНЬЕ, ДНЕПРО-ДВИНСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ШТРИХОВИКИ, КИЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, ТУШЕМЛИНСКО- 

БАНЦЕРОВСКАЯ ОБЩНОСТЬ, ГОРОДИЩА, СЕЛИЩА, ПЛЕМЕНА, 

СЛАВЯНЕ, ПОСТРОЙКИ, ФОРТИФИКАЦИЯ, МАТЕРИАЛЬНАЯ 

КУЛЬТУРА, ЭТНОС 

Объект исследования: поселения и погребальные памятники 

Витебского Подвинья 1- начала 2 тыс. н.э.  

Цель работы. Реконструировать историю населения Витебского 

Подвинья в эпоху раннего железного века и средневекового периода в его 

социально-экономическом, этническом и духовном аспектах. 

 Методы исследования. Общеисторические методы (сравнение, 

анализ, обобщение), так и археологические методы: разведки и раскопки 

памятников, сравнительно-типологический, картографический методы, метод 

перекрёстных датировок, радиоуглеродный анализ (метод С-14), метод 

исторической реконструкции.  

Научная новизна НИР. В результате проведенных исследований 

определено влияние природно-географического фактора на миграционные 

процессы, происходившие в Витебском Подвинье в І- начале ІІ тыс. н.э. 

Изучение наиболее значимых поселений региона позволило обосновать 

поэтапное заселение Витебского Подвинья в раннем железном веке, в период с 

IV-III вв. до н.э. до первых веков н.э., что подтверждено результатами 

радиоуглеродного анализа образцов из ряда поселений и хронологическими 

индикаторами культурного слоя.  

Сопоставлениеполученных в ходе раскопок авторов проекта в 2016-

2020 гг., позволило I-го тыс. н.э., внести коррективы в интерпретацию 

этнической принадлежности племен, проживавших в исследуемом регионе. 

Установлено время и намечены пути проникновения в Витебское Подвинье 

праславянского населения постзарубинецкой и верхнеднепровского варианта 
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киевской культуры (IV-V вв. н.э.) и начало процессов славянизации 

исследуемого региона.  

Внедрение результатов. Материалы апробированы на научных 

конференциях различных уровней (12) и введена в научный оборот в 

учебнике «Палеогеография» (гриф МО), авторской монографии и в двух 

коллективных монографиях (4 раздела общим объемом 4,5 п.л.), 20 научных 

статьях. Используются при преподавании ряда предметов для студентов 

географических, исторических и музееведческих и специальностей.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Исторические судьбы раннесредневекового населения Витебского 

Подвинья связаны с проникновением на исследуемую территорию 

славянских группировок и постепенной ассимиляцией местного балтского 

населения. Славянизация балтов началась в связи с активным расселением 

славянского населения и процессами образования государства. Симбиоз 

местных и новых элементов обусловил трансформацию местных культурных 

традиций в раннесредневековые инновации, в результате чего появляются 

специфические черты особой славянской языково-этнической общности. 

Фундамент начала данных процессов можно проследить в 

раннесредневековых этнических группировках исследуемого региона.  

 Планируемая проблема в ее целостном виде практически не ставилась 

и не разрабатывалась. В контексте общеисторических исследований 

отдельные вопросы этой проблемы в той или иной степени освещались в 

работах исследователей ХIХ в.: М.Ф. Кустинского, А.Н. Сементовского; в 20 

– 30 - х годах ХХ в. – А.Н. Лявданским, А.Д. Каваленей [1]. Во второй 

половине ХХ века проблема славянского заселения отдельных областей 

Витебского Подвинья затрагивалась в работах российских ученых (В.В. 

Седов, Л.В. Алексеев, Е.А. Шмидт и др. [2, 3, 4]. 

Археологическое изучение памятников I тыс. н.э. – начала ІI тыс. н.э. в 

исследуемом регионе в 60 – 70-е гг. проводили К.В. Шут, Г.В. Штыхов [5,6]. 

Локальный характер работ не позволил исследователям воссоздать 

целостную картину социально – экономического, этнического и духовного 

развития населения Витебского Подвинья.  

 Лишь интенсивные археологические исследования последних 

десятилетий ХХ в. и начала ХХI в, в результате которых значительно 

возросла источниковедческая база проблемы, позволяют сегодня сопоставить 

полученные результаты с данными других наук и письменных источников и 
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показать сложность процесса этногенеза кривичей, отраженного в 

трансформации их материальной культуры вплоть до ХIII в. н.э.  

На территории Витебского Подвинья проведены раскопки городищ у 

дд. Бураково, Вышадки, Лукомль, Лужесно, Казиново, Бороники, Мяклово, 

позволяющие изучить особенности днепро-двинской культуры на последнем 

этапе существования и проследить процесс сложения культурно-

археологической общности Тушемли – Банцеровщины [7]. 

Отдельные аспекты этнокультурной истории племен в I тыс. н.э. на 

территории Витебской области изучались О.Н. Левко, в последние 

десятилетия ХХ века ею проведены раскопки поселений и курганов 

дославянского и славянского населения в бассейне Зап. Двины, 

раннегородских центров Витебска, Городка, Суража. Результаты работ О.Н. 

Левко на селище Городок свидетельствуют о влиянии южных культур на 

сложение новой общности племен третьей четверти I-го тысячелетия н.э. [8]  

В 1999 - 2007 гг. на городищах Камень, Старое Село, Замошье, Новое 

Село, Мяклово проводились исследования П.Н. Подгурским и Т.С. Бубенько, 

полученные материалы не были введены в научный оборот. 

Актуальность темы исследования обусловлена: 

1. слабой изученностью средневековых славянских поселений на 

территории Витебского Подвинья;  

2. требованиями развития ряда исторических наук (археологии, 

этнологии и истории) в связи с отсутствием комплексных работ, 

проясняющих этнокультурную ситуацию в регионе в ВI-м – середине 

II-го тысячелетия н.э.; 

3. культурно-исторической значимостью региона исследования в 

контексте становления белорусской государственности и формирования 

белорусской народности. 

 Цель работы: Основываясь на принципах историзма и объективно-

целостного подхода реконструировать историю населения Витебского 
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Подвинья в эпоху раннего железного века и средневекового периода в его 

социально-экономическом, этническом и духовном аспектах. 

Для достижения поставленной цели в работе планировалось решить 

следующие задачи:  

1. создать банк данных археологических памятников раннего 

железного века и средневековья на территории Витебского 

Подвинья;  

2. провести археологические изыскания (разведки, раскопки) в 

исследуемом регионе с целью выявления и изучения наиболее 

значимых археологических комплексов;  

3. ввести в научный оборот новые археологические артефакты, 

которые позволят реконструировать материальную и духовную 

культуру населения, проживавшего в Витебском Подвинье в І-м – 

начале ІІ тыс. н.э.  

 Методы исследования. При выполнении данного проекта 

использовались как общеисторические методы (сравнение, анализ, 

обобщение), так и археологические методы: разведки и раскопки 

памятников, сравнительно-типологический, картографический методы, метод 

исторической реконструкции и др. При разработке хронологии культурного 

слоя использовались методы перекрёстных датировок артефактов и 

радиоуглеродного анализа (метод С-14).   

 Научная новизна НИР: 

В результате проведенных в рамках данного проекта исследований 

установлено, что разнообразие и сложность природных условий обусловили 

формирование своеобразной ландшафтной структуры Витебского Подвинья. 

Сформировавшийся после поозерского оледенения молодой рельеф 

исследуемого региона предопределил выраженную локальную ландшафтную 

неоднородность и контрастность биоты, заметную мозаичность природно-

территориальных комплексов. Определено влияние природно-
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географического фактора на миграционные процессы, происходившие в 

Витебском Подвинье в І- начале ІІ тыс. н.э. 

Выделенные на исследованных поселениях хронологические 

индикаторы культурного слоя в комплексе с данными радиоуглеродного 

анализа образцов с наиболее значимых памятников позволили обосновать 

поэтапное заселение Витебского Подвинья в раннем железном веке. 

Установлено, что на возвышенных участках изучаемого региона 

(Городокская и Витебская возвышенности) племена днепро – двинской 

культуры расселились не ранее IV в. до н.э., западную часть территории 

Витебского Подвинья днепродвинцы освоили не ранее рубежа – І вв. н.э., а в 

границах Полоцкой низменности данный процесс затянулся вплоть до 

середины І тыс.н.э.  

Изучение дославянских племенных образований на территории 

Витебского Подвинья позволило разработать типологию поселений, 

проследить систему обороны городищ в динамике, определить 

конструктивные особенности жилых и производственных комплексов. 

Своеобразие материальной культуры Витебского Подвинья, являющегося 

контактной зоной трех племенных группировок раннего железного века: 

днепродвинской, штриховиков, дьяковцев, позволяет предположить 

формирование в регионе местного варианта днепро-двинской культуры 

(Обоснование данного тезиса требует проведения дальнейших 

исследований). 

Сопоставление материалов из авторских раскопок в Витебском 

Подвинье в 1999-2007 гг. и материалов I-го тысячелетия н.э., полученных в 

ходе новейших исследований, позволило I-го тыс. н.э., внести коррективы в 

интерпретацию этнической принадлежности племен, проживавших в 

исследуемом регионе. Установлено время и намечены пути проникновения в 

регион Витебского Подвинья отдельных групп праславянского населения 

постзарубинецкой (типа Абидня) и киевской культур (IV-V вв. н.э.) и начало 

процессов славянизации исследуемого региона. Проведенные в ходе 
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выполнения данного проекта археологические раскопки доказывают, что 

миграционные процессы эпохи Великого переселения народов привели к 

славянской колонизации Витебского Подвинья в V-VII вв. 

Практическая значимость НИР: 

Большая часть полученных в ходе исследований 2016-2020 гг. 

материалов по теме апробирована на научных конференциях различных 

уровней (12) и введена в научный оборот в учебнике «Палеогеография» 

(гриф МО), авторской монографии и в двух коллективных монографиях (4 

раздела общим объемом 4,5 п.л.), 20 научных статьях (в т.ч. 3 – в зарубежных 

изданиях, 9 – в сборниках списка ВАК). Подготовлены научные тексты в 

объеме 4,0 п.л. для фундаментальной коллективной монографии по истории 

населения Витебского Подвинья (издание запланировано головной 

организацией Институтом истории НАН Беларуси).   

Реконструкция поселенческих структур I – начала II тыс.н.э., 

материальной и духовной культуры населения Витебского Подвинья 

используется при преподавании ряда предметов «Археология», «История 

Беларуси», «История материальной культуры» и спецкурса «История 

Витебска и региона» для студентов исторических и музееведческих 

специальностей; «Палеогеография», «География Беларуси», 

«Ландшафтоведение», для студентов географических специальностей.  

Артефакты из раскопок раннесредневекового селища Зароново 

включены в каталог «Археологическое наследие Беларуси» (2020 г.) [9]. 

Таким образом, результаты, полученные авторским коллективов в 

процессе выполнения данного проекта позволяют реконструировать историю 

населения Витебского Подвинья в эпоху раннего железного века и 

средневекового периода в его социально-экономическом, этническом и 

духовном аспектах. 

 

1 Археологические разведки и раскопки памятников І- начала 
ІІ тыс. н.э. Археологическая карта поселений Витебского Подвинья 
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