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году на 3 месте в топе была Украина, но в 2022 году в связи с военными действиями 

количество туристов-белорусов, которые посетили эту страну, уменьшилось в два раза. 

В мировом туризме популярность начала набирать Грузия и привлекает белорусских ту-

ристов природная составляющая. Посещаемость Грузии белорусами в 2022 году по срав-

нению с 2021 годом увеличилось более чем в 2 раза.  

Заключение. Таким образом, Беларусь является развитой туристической страной. 

Развитие туристической деятельности приводит к улучшению национальной экономики, 

что отражается в росте стратегически важных показателей развития страны. Тем не ме-

нее, Турция, Египет, Россия – первые три страны, которые занимают ключевые позиции 

в выездном туризме среди белорусов и будут пользоваться огромным спросом в даль-

нейшем, учитывая формирующиеся в настоящее время внешнеэкономические связи. 
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До работ северобелорусского археологического отряда (1963–1968 гг.) под руко-

водством К.П. Шута памятники раннего железного века на территории Витебского 

Подвинья специально не изучались, а проведенные в регионе довоенные исследования 

А.Н. Лявданского носили разведочный характер.  

Цель статьи: на основании анализа архивных материалов и литературы показать 

вклад К.П. Шута в изучение раннего железного века  Витебского Подвинья. 

Материалы и методы. В основу статьи положены архивные материалы и фондо-

вые коллекции раскопок К.П. Шута в 1963–1966 гг. Использованы общеисторические 

методы: анализ, синтез, обобщение, метод исторической реконструкции. 

Результаты и обсуждение. В течение пяти полевых сезонов (1963–1968 гг.) раз-

ведки были проведены в районах, памятники которых на археологической карте пред-

ставляли либо белые пятна, либо информация о них требовала проверки. В результате 

было выявлено свыше 30 ранее неизвестных памятников. Среди них 15 древних горо-

дищ, 4 селища с лепной керамикой и 2 с гончарной, а также 12 курганных групп. 

Исследования К.П. Шута в Витебском Подвинье в 1963–1964 гг. ограничивались разве-

дочными работами на городищах (Карловка, Лялевщина) [1, с. 1–7], также проведением рас-

копок на памятниках, находящихся под угрозой разрушения (Казиново, Зароново) [3, с. 9–16]. 

В 1964 г. К.П. Шуту удалось произвести небольшие раскопки (24,0 м2) на уцелев-

шей после разрушения части городища Зароново Витебского района. Выделено два раз-

новременных стратиграфических слоя. Слой серой окраски, перемешанный с песком, об-

разовался в результате распашки городища и вала на краю площадки. Ниже культурный 

слой имел однородную черную окраску и содержал значительное количество фрагмен-

тов лепной керамики и кости животных. В этом слое найдены каменный топор, не-

сколько обломков гладкостенной лепной керамики и шлаки. [2, с. 10–13]. 
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В разрушенном культурном слое и при зачистке стенки котлована было собрано 

значительное количество шлаков, керамики, костей животных. С древнейшими напла-

стованиями городища Зароново связана единственная находка обломка железной гривны 

с утонченными концами, по ней  исследователь определяет хронологические рамки по-

селения: середина I тысячелетия до н. э. – III в. н. э. [2, с. 13]. 
В 1965 г. исследователю удалось полностью изучить городище Кострица Чашник-

ского района (696 кв.м). [3, с. 2–16]. Исследованиями выявлено два культурно-хроноло-
гических этапа существования памятника. Для раннего этапа существования поселения 
характерна своеобразная застройка в виде небольших, четырехугольных построек стол-
бовой конструкции, расположенных по краю площадки. Производственная зона, связан-
ная с выплавкой железа, смещена к центру площадки. Подобная система планировки, по 
мнению К.П.Шута, позволяет относить время возникновения  поселения ко ІІ в. до н.э. – 
ІІ в. н.э. [3, с. 8–10]. В дальнейшем жизнь людей на этом городище возобновилась в V–
VI вв. и продолжалась сравнительно надолго. О кратковременном пребывании людей на 
городище свидетельствует небольшое количество находок керамики и синхронных ей 
предметов быта и орудий труда. 

Городища Кострица и Зароново были уничтожены в процессе хозяйственной деятель-
ности и материалы раскопок Шута сегодня единственные свидетельства их существования.  

Значительные по объему исследования проведены К.П. Шутом на археологическом 
комплексе Бураково Городокского района. Городище Бураково изучалось в течение че-
тырех сезонов (1964–1966, 1968 гг.). На городище было изучено свыше 240 кв. метров 
культурного слоя, на селище – 32 кв.м. Установлено, что поселение возникло во второй 
половине 1 тыс. до н.э. В засыпанном древнем рву в северной части площадки найдены 
артефакты из кости: проколки, тупики, наконечники стрел, которые по аналогии с дру-
гими памятниками, могут быть датированы VI– III вв. до н.э. Концентрация шлаков в 
нижнем горизонте, следы производственных построек с остатками  сыродутных домниц, 
молотов для проковки криц, указывают на занятие населения выплавкой железа из бо-
лотной руды.[3, с. 19–22]. Наряду с предметами, широко распространенными в быту, 
были найдены редкие для Витебского Подвинья вещи, которые могли попасть в регион 
в результате контактов с южными племенами.   

В 1968 г. работы проводились в центральной части городища.  К сожалению, поле-
вая документация и находки после смерти К.П.Шута бесследно исчезли. Сохранилось 
лишь краткое сообщение в «Археологических открытиях 1968 г.», которое позволило 
найти место раскопа и установить его размеры – 14х10 м. В северо-восточной и юго-
западной части площадки раскопа были открыты два кузнечных комплекса. Кузницы 
устроены в специально вырытых углублениях, идущих параллельно друг другу и боль-
шей оси городища. В постройках найдены, два каменных молота с перехватом, нако-
вальня и горн, состоящий из глиняного овального бортика размером 0,8х1 м. 

Кроме площадки, были изучены оборонительные сооружения, расположенные на более 
пологих склонах (северо-западный и юго-восточный). Оборонительная система представляет 
собой два земляных вала и рвы. По мнению К.П. Шута, основные работы по ее возведению 
были произведены в начальный период существования поселения [4, с. 343–344]. 

Заключение. Археологические материалы, полученные во время раскопок и раз-
ведок, позволили К.П. Шуту не только очертить границы распространения памятников 
днепро-двинской культуры на территории Белорусского Подвинья, но и наметить здесь 
три отличные друг от друга культурные зоны: смоленскую, себежскую и двинско-ловат-
скую. Витебское Подвинье ввиду своеобразия исследователь предварительно относил к 
себежскому и смоленскому вариантам днепро-двинской культуры [5, с. 169]. Границы 
себежского варианта, К.П. Шут очертил: на востоке – по линии Витебск, Городок, Езе-
рище; на юге – по Западной Двине, захватывая узкую полосу левобережья этой реки; на 
западе эти поселения смыкаются с поселениями культуры штрихованной керамики. 
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К сожалению, большинство исследователей сочли эту гипотезу несостоятельной и 

наработки исследователя на долгие годы были забыты [6, с. 109–110]. Однако, предпо-

ложение К.П. Шута о самобытном характере днепро-двинской культуры в Витебском 

Подвинье в последние годы подтверждается исследованиями Т.С. Бубенько [7, с. 42–49]. 

 
1. Шут, К. П.Отчет о проведенных археологических раскопках и разведках в Северной Беларуси в 1963 г / К. П. Шут // Фонд 

археологической научной документации Института истории НАН Беларуси. - Д. № 198. 

2. Шут, К.П. Отчет о полевых археологических работах в 1964 г./К.П. Шут // Центральный научный архив НАН Бела-
руси.Фонд археологической научной документации. – Минск, 1965. – Д. № 237. – 64 с. 

3. Шут, К.П. Отчет о полевых археологических работах в 1965 г./К.П. Шут // Центральный научный архив НАН Бела-

руси.Фонд археологической научной документации. – Минск,  1966. – Д.№257. – 74 с., илл. 
4. Шут К.П. Исследования древних городищ Северной Беларуси /К.П. Шут// Археологические открытия 1968 года.–   

М., 1969.– С. 342-344 

5. Шут, К. П. Памятники раннего железного века на севере Белоруссии / К.П. Шут// Древности Белоруссии. – Минск,  
1966. – С. 166–182. 

6. Шадыро, В.И. Ранний железный век Северной Белоруссии /В.И. Шадыро. – Мн.: Наука и техника, 1985. – 126 с., илл. 

7. Бубенько, Т. С. Предварительные итоги изучения поселений I тыс. до н.э. - первой половины I тыс. н.э. в Витебском 
Подвинье / Т. С. Бубенько // Ученые записки УО "ВГУ имени П. М. Машерова" : сб. науч. трудов. – Витебск : ВГУ имени  

П. М. Машерова, 2021. – Т. 34. – С. 42–49. – Режим доступа: https://rep.vsu.by/handle/123456789/31445 

 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Ундро А.А., 

студент 1 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Янкевич Е.М., канд. экон. наук 

 

Санатории – это всегда про здоровье. Поэтому до сих пор существует миф, что са-

натории предназначены только для людей с какими-либо заболеваниями. Однако это со-

вершенно не так. В современном мире, где человек сталкивается с плохой экологией, 

стрессом и огромным количеством информации полноценное восстановление просто 

необходимо, чтобы восстановить нервную систему, укрепить иммунитет и поддерживать 

состояние своего здоровья. Изучение созданных условий для рекреации населения в 

стране подчеркивает актуальность исследования. 

Цель исследования – проанализировать изменение численности посетителей сана-

торно-курортных организаций в Республике Беларусь за 2021–2022 гг., исследовать ди-

намику и определить влияние на уровень развития санаторно-курортной деятельности. 

Материал и методы. Исследование базируется на материалах Национального ста-

тистического комитета Республики Беларусь. При подготовке тезисов использовались 

методы сравнения, обобщения, анализа и синтеза. 

Результаты и их обсуждение. Нами проведен анализ регионального развития са-

наторно-курортной деятельности в Республике Беларусь за два года. В таблице отра-

жены показатели посещаемости санаторно-культурных организаций всех областей Рес-

публики Беларусь и г. Минск. 

Проанализировав данные таблицы, следует отметить, что абсолютный прирост 

численности посетителей во всех регионах страны имеет положительный характер. Ко-

личество санаторных организаций в 2022 году по сравнению с 2021 не изменилось. С 

2014 года введен в эксплуатацию санаторий «Плисса» в Витебской области. В среднем 

на одну оздоровительную организацию в 2022 году приходится 6837 человек в год (за 

2021 год – 5999 чел.). Списочная численность работников санаториев в 2022 году состав-

ляет 11124 чел. в среднем за год (в 2021 г. –10794 чел.), прирост 330 рабочих мест. 

Наибольший абсолютный прирост числа посетителей за 2022 год наблюдается в Мин-

ской области и его темп роста составляет 113,5%. Это обусловлено наибольшим количе-

ством санаторно-курортных организаций по сравнению с другими областями страны, что 
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