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Статья посвящена истории изучения памятников палеолита на территории Беларуси 

в ХХ – начале ХХІ веков; дана характеристика основных этапов в развитии отечественного палеолито-

ведения, определены ведущие проблемы и направления исследований. 

 

История белорусского палеолитоведения насчитывает уже почти сто лет. Еще в XIX в. Историк 

и этнограф Е.Р. Романов высказывал предположение о заселении территории Беларуси в палеолитиче-
скую эпоху [3, с. 29], однако систематический поиск и археологическое изучение палеолитических па-
мятников на территории Беларуси начались уже в советский период.  

В начале 20-х годов ХХ в. в БССР проводилась активная работа по созданию различных государ-

ственных структур, чья деятельность была направлена, в том числе, и на выявление, учет и изучение ар-

хеологических памятников. Первоначально эти функции выполняла Научно-терминологическая комис-
сия, созданная в 1921 г., а с 1923 г. – Центральное бюро краеведения, сформированное в 1923 г. в составе 
Института белорусской культуры. В 1924 г. в Инбелкульте начала действовать историко-

археологическая секция, преобразованная в 1925 г. в историко-археологическую комиссию. Именно 

Инбелкультом финансировались полевые археологические исследования, проводившиеся в этот период 

практически на всей территории БССР.  

Одной из первоочередных задач, стоявших перед исследователями в этот период, было решение 
проблемы заселения территории БССР в каменном веке и определения временных рамок появления здесь 
первобытного человека [8, с. 11].  

С 1926 г. белорусские археологи приступили к планомерным полевым исследованиям. Особенно 

успешными в 1926 г. были исследования открытой К.М. Поликарповичем верхнепалеолитической стоян-

ки у д. Бердыж Чечерского района Гомельской области.  

В разные годы на стоянке побывали археологи С.Н. Замятнин, который в 1927 г. руководил здесь 
раскопками, С.А. Дубинский, А.Н. Лявданский, А.Д. Коваленя. Г.А. Бонч-Осмоловский, краеведы 

И.Х. Ющенко и С.С. Шутов, геолог Г.Ф. Мирчинк, палеонтолог В.И. Громов. Однако главным исследо-

вателем стоянки Бердыж следует считать К.М. Поликарповича, который вплоть до 1954 г. вел раскопки 

этого памятника и получил неоспоримые свидетельства обитания человека в ледниковое время. Находки 

из кремня были отнесены К.М. Поликарповичем к стадии позднего ориньяка [8, с. 12]. 

В 1928-1929 гг. в БССР проводились исследования, связанные с поиском орудий мустьерской эпо-

хи. В 1928 г. в д. Клеевичи Костюковичского района Могилевской области вместе с остатками мамонта 
и дикой лошади были найдены мелкие кремни с ретушью по краям. К. М. Поликарпович считал возмож-

ным предполагать их мустьерский характер, хотя и не исключал, что ретушь могла образоваться случай-

но в результате ударов о другие камни. В 1929 г. недалеко от д. Светиловичи Гомельской области на р. 

Беседи П.Н. Чайковским было найдено окатанное и патинизированное кремневое изделие типа заострен-

ного скребла, представляющее собой удлиненную пластину размером 9х4,6х1,2 см с обработкой правой 

стороны краевой ретушью [4, с. 3]. 

В 1929 г. К.М. Поликарповичем были проведены первые раскопки на открытой им палеолитиче-
ской стоянке в Юровичах Калинковичского района Гомельской области. В них принимали участие бело-

русские археологи А.Н. Лявданский, С.А. Дубинский, С.С. Шутов, палеонтолог Г.Э. Гиттерман. Резуль-
таты этих исследований К.М. Поликарпович изложил в статье «Раскопки Юровичской палеолитической 

стоянки в 1929 г.» [9].  

Особенностью раскопок в Бердыже и Юровичах было активное участие в них палеонтологов 
и геологов. Сведения о геологическом, палеоботаническом и палеоклиматическом изучении 

археологических памятников Верхнего Поднепровья стали обязательной составляющей обобщающих 

теоретических работ по палеолиту Беларуси. Привлечение этих данных ознаменовало собой начало 

применения в археологии комплексного метода, включавшего палеогеографические реконструкции 

[5, с. 14]. 

30-е годы ХХ века стали непростым периодом для развития белорусской археологии. Ученым 

приходилось проводить свои исследования в условиях политических репрессий, развернувшихся в БССР 
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в отношении деятелей культуры и науки. Однако и в этот период были достигнуты значительные успехи 

и сделаны важные шаги на пути изучения памятников палеолита на территории республики. 

В 1930 и 1931 гг. продолжались исследования Юровичской стоянки. Анализ немногочисленного 

кремневого инвентаря позволил исследователю датировать памятник сначала верхним ориньяком (около 

22 тыс. лет назад по палеолитической периодизации того времени), а несколько позже мадленом 

(15-13 тыс. лет назад) [1, с. 25].  

Результаты работ учебных и краеведов активно обсуждались на страницах трех томов «Прац 

катэдры археолёгіі» (1928, 1930 и 1932), «Гістарычна-археалагічнага зборніка» (1927), периодической 

прессе и специально созданном краеведческом журнале «Наш край» (с 1930 г. – «Савецкая краіна» 

[8, с. 12].  

После трагических событий 1937 г., в результате которых были репрессированы практически все 
белорусские археологи, исследования в БССР продолжал только К.М. Поликарпович. На р. Беседи им 

был найден первый на территории БССР мустьерский наконечник, а также первая в Беларуси торфяни-

ковая стоянка в районе Бешенковичей. В августе 1938 г. под руководством К.М. Поликарповича возоб-

новляются археологические исследования на Бердыжской стоянке, которые были продолжены и в 1939 г.  
Таким образом, в довоенный период в БССР было положено начало археологическому изучению 

эпохи палеолита на территории нашей страны. Открытие и исследование палеолитических стоянок в 

Бердыже и Юровичах в довоенный период стали важнейшим этапом в развитии отечественной археоло-

гии и составили, по мнению В.С. Вяргей, «целую эпоху в изучении белорусского палеолита» [3, с. 33]. 

Материалы, полученные за годы раскопок, вместе с данными по каменному веку других районов Верх-

него Поднепровья, стали основой для разработки общих представлений о палеолите на территории 

нашей страны. 

В межвоенное время изучение памятников палеолита велось и на территории Западной Беларуси, 

которая входила в состав Польши. В бассейнах Западного Буга, Немана и верховьях Припяти были орга-
низованы экспедиции под руководством Л. и И. Савицких, В. Антоневича, Е. Дроздовича, 
С. Круковского, В. Обуховского, В. Крашевского, В. и А. Голубовичей. Одной из центральных проблем 

была проблема первоначального заселения Западной Беларуси и времени появления здесь первобытного 

человека. В. Антоневич высказывал предположение о заселении западно-белорусских территорий в па-
леолитическое время и возможности найти здесь следы домустьерской индустрии [8, с. 14]. 

В 50-е годы ХХ века изучение палеолитических стоянок на территории Беларуси было возобнов-

лено. Утрата коллекций и документации о довоенных раскопках привела к тому, что изучение началось 
«с чистого листа». Продолжал свои археологические исследования К.М. Поликарпович, активную науч-

ную деятельность проводил В.Д. Будько. В середине 1960-х – 1970-е годы в изучение памятников 

каменного века на территории Беларуси активно включилась новая группа белорусских археологов – 

Л.Н. Вознячук, Е.Г. Калечиц, В.П. Ксензов, М.М. Цапенко. 

В 1953-1954 гг. К.М. Поликарпович провел археологические раскопки в д. Подлужье Чечерского 

района Гомельской области на верхней надпойменной террасе правого берега Сожа. Им были предпри-

няты поиски остатков чистой мустьерской культуры, на вероятность существования которой указывали 

некоторые находки бердыжского верхнепалеолитического комплекса. В ходе раскопок 1954 г. была вы-

явлена новая стоянка, инвентарь которой оказался более древним, чем инвентарь Бердыжской и других 

известных на территории БССР верхнепалеолитических стоянок [2, с. 63]. Чтобы различить две стоянки, 

новую назвали Подлужье-2, за старой (ориньякской) сохранилось название Бердыжская (Подлужье-1). 

Итогом многолетних работ на палеолитических стоянках Белорусского Поднепровья и Подесенья стал 

посмертный труд К.М. Поликарповича «Палеолит Верхнего Поднепровья» – первое монографическое 
исследование в белорусской археологии, вышедшее в 1968 г. В работе автор поставил вопрос о первона-
чальном заселении Верхнего Поднепровья в мустьерское время [5, с. 27-29]. 

В 1960 г. археологами Л.Д. Поболем и Я.И. Бибиковым в урочище Красная Горка недалеко 

от д. Обидовичи Быховского района, на левом берегу Днепра было найдено скребло, которое исследова-
телями отнесено к орудиям эпохи мустье [5, с. 23]. 

В конце 1950-х – 1970-х гг. продолжалось изучение верхнепалеолитических стоянок в Бердыже 
и Юровичах. В.Д. Будько провел несколько сезонов раскопок при участии геологов Л.М. Вознячук, 

М.М. Цапенко и палентологов В.В. Щегловой, М.В. Мотуз. В 1970-е годы Е.Г. Калечиц провела в Бер-

дыже зачистки склонов через все поперечное сечение оврага длиной свыше 25 м и изучила 156 м² куль-
турного пласта. В 1970 г. для уточнения стратиграфической картины поселения в Юровичах были прове-
дены новые археологические работы Л.Н. Вознячуком и Е.Г. Калечиц. В 1976 г. исследование памятника 
проводил В.П. Ксензов.  

Исследуя стоянки в Бердыже и Юровичах, В.Д. Будько выявил остатки жилых и хозяйственных 

сооружений, значительное количество каменных орудий труда. Результаты исследований В.Д. Будько 

серьезно контрастировали с итогами полевых исследований К.П. Поликарповича, В.П. Ксензова, 
Е.Г. Калечиц, в раскопах которых попадались лишь единичные кремневые фрагменты, а также 



2019                                                    ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 52

отсутствовали следы жилищ. Положения и выводы В.Д. Будько в настоящее время опровергнуты по 

причине ненадлежащей методики и методологии археологических исследований, а также нарушения 
этических принципов ученого. Несмотря на это, они до последнего времени встречались даже в научной 

литературе. 
В 1970-1990-е гг. Е.Г. Калечиц продолжила вести разработку темы, связанной с первоначальным 

заселением территории Беларуси, чему впоследствии была посвящена ее монография «Первоначальное 
заселение территории Белоруссии» (1984). Особенностью исследований Е.Г. Калечиц является ее обра-
щение к рассмотрению вопросов палеоэкологии первобытного человека и использование не только ар-

хеологических, но и геолого-морфологических данных.  

Значительный вклад в изучение проблем финального палеолита на территории Беларуси внес 
В.Ф. Копытин. Оценка собранных материалов и сравнение их с данными сопредельных территорий поз-
волили исследователю одному из первых поставить вопрос о возможности заселения Восточной Белару-

си в позднеледниковое время, что было отражено в его монографии «Памятники финального палеолита и 

мезолита Верхнего Поднепровья (1992) [8, с. 19].  

Начало нового тысячелетия ознаменовалось для белорусского палеолитоведения возобновлением 

раскопок на одной из древнейших стоянок – очередные археологические исследования в Юровичах были 

проведены после тридцатилетнего перерыва в 2006 г. Памятник вместе с другими известными 

древностями, которые сохранились на территории Гомельской области, был включен в Золотое кольцо 

туризма. Поэтому потребовалось благоустройство территории стоянки в Юровичах и проведение 
соответствующих мероприятий (например, строительства лестницы вверх и создание на месте бывшего 

поселения музея).  
Раскопки проводили археологи Е.Г. Калечиц, В.С. Обуховский, В.Л. Лакиза с целью проведения 

ревизии всей площадки работ предыдущих исследователей и выявления возможно нетронутых 

раскопками участков.  Раскопки на площади 200 м² пополнили коллекцию кремневого инвентаря Юро-

вичей 12-ю новыми артефактами, а также дали многочисленные остеологические находки, в том числе, 
ненарушенный череп молодого мамонта. В настоящее время исследователи высказывают мнение о том, 

что стоянка в Юровичах могла быть охотничьим лагерем древних людей, местом для добычи животных 

[6, с. 183].  

Археологическое изучение Бердыжской стоянки после 1970-х гг. не проводилось. В настоящее 
время стоянка находится на загрязненной после аварии на Чернобыльской АЭС территории. Но анализ 
материалов, полученных в ходе раскопок 1920-1970-х гг., проведенный Е.Г. Калечиц, а также исследова-
ния костного материала стоянки, проведенные Х.А. Арсалановым  с помощью метода 14 С, позволяют 
считать Бердыжскую стоянку памятником эпохи верхнего палеолита. Однако, по мнению современных 

специалистов, необходимо дальнейшее изучение Бердыжской стоянки. Это продиктовано необходимо-

стью проверки гипотезы К.М. Поликарповича о мустьерском происхождении кремневых находок на сто-

янке, а также данными исследователей Оксфордского университета о возрасте стоянки 15100±250 тыс. 
лет. 

Начало обобщения материалов по финальному палеолиту Западной Беларуси было положено 

В.С. Обуховским. В конце 1990-х гг. им были обработаны коллекционные сборы, хранящиеся в музеях 

и научных учреждениях Польши и Беларуси. В изучении материалов исследователем был применен аб-

солютно новый подход, основанный на глубоком знании способов обработки камня, морфологии крем-

невых артефактов, определявших облик той или иной культуры в древности.  

Особый интерес представляют сведения В.С. Обуховского о местонахождении позднего палеолита 
в западной части Белорусского Полесья (Логишин). Раскопки стоянки Ковальцы-4 в бассейне р. Неман и 

открытие в 2004-2007 гг. нижнего культурного горизонта с находками позднепалеолитического облика, 
костными останками мамонта, лошади и суслика открывали перспективы в изучении вопроса о первона-
чальном заселении запада Беларуси [8, с. 23]. 

По устному сообщению В.С. Обуховского, в нескольких километрах от белорусско-украинской 

границы, на Волыни, на стоянках Яревице-2 и Пища-5 было собрано свыше 400 артефактов позднепа-
леолитического облика. Еще более ранние материалы найдены на левом берегу Западного Буга, напротив 

белорусской деревни Томашовка. Это позволяет предположить, по мнению Е.Г. Калечиц, что первые 
люди на территорию Западного Полесья могли проникнуть еще в раннем палеолите [7, с. 37].  

К большому сожалению, преждевременная смерть В.С. Обуховского в 2007 г. прервала работы 

в этом направлении. Результаты исследований его незавершенной докторской диссертации были опуб-

ликованы посмертно польскими археологами.   

2010 год ознаменован выходом в свет коллективной монографии Е.Г. Калечиц, А.В. Колосова 
и В.С. Обуховского, в которой была подведена черта многолетним исследованиям эпохи палеолита на 
территории Беларуси. Книга объединила сведения о более 350 памятниках палеолитической эпохи. 

Представленные в ней материалы отражают современный уровень знаний о первоначальном заселении 

территории нашей страны, особенно в период 14-10 тыс. лет назад. 



ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА. История. Философия                                                           Выпуск 28 (98) 

 

 53

В последние годы содержание работ определяется решением как общих задач, направленных 

на развитие археологии Беларуси, сохранение и использование ее наследия, разработку методов и прие-
мов исследований, так и разработкой частных, более узких, тем. В качестве примера можно привести 

следующие направления научных исследований: дальнейшее изучение вопросов развития системы «че-
ловек – окружающая среда» в каменном веке (Е.Г. Калечиц); проблема взаимодействия культур в фи-

нальном палеолите и мезолите Восточной Беларуси (А.В. Колосов); использование первобытным чело-

веком кремневых ресурсов, первичная обработка сырья (А.В. Войтович).  

Таким образом, изучение палеолита на территории Беларуси является одним из важнейших 

направлений в отчественной археологии. Значительный вклад в отечественное палеолитоведение внесен 

К.П. Поликарповичем, В.Д. Будько, Л.Н. Вознячуком, Е.Г. Калечиц, В.П. Ксензовым, В.Л. Лакизой, 

В.С. Обуховским, М.М. Цапенко. За почти столетний период изучения палеолитических памятников на 
территории нашей страны получен ценный материал, проливающий свет на заселение территории 

Беларуси и ее древнейшее прошлое. 
В процессе изучения палеолита на территории Беларуси можно выделить несколько этапов.  
Довоенный период (1920–1930-е годы) – период открытия и начального изучения верхнепалеоли-

тических стоянок Юровичи и Бердыж, единичные находки, которые возможно отнести к эпохе среднего 

палеолита. Изучение памятников палеолита производилось достаточно интенсивно, что позволило 

не только получить полевой материал, но и перейти к его теоретическому осмыслению. Для довоенного 

периода развития белорусского палеолитоведения было характерно внедрение в археологические иссле-
дования комплексного метода, означавшего объединение усилий представителей различных научных 

отраслей – археологов, палеонтологов, геологов. Благодаря К.М. Поликарповичу при поиске палеолити-

ческих стоянок стал применяться метод тщательного осмотра мест находок ископаемой фауны. 

Изучение Бердыжской и Юровичской стоянок и поиск новых палеолитических памятников было 

продолжено в послевоенный период (1950–1970-е гг.). Утрата коллекций и документации о довоенных 

раскопках привела к тому, что изучение началось «с чистого листа». Полевые исследования проводили 

К.П. Поликарпович, В.Д. Будько, Л.Н. Вознячук, Е.Г. Калечиц, В.П. Ксензов, В.С. Обуховский, 

М.М. Цапенко.  

Современный период изучения палеолита на территории Беларуси (1980-е – наше время) характе-
ризуется продолжением как полевых, так и теоретических исследований. Масштабные полевые работы 

на стоянках в настоящее время не проводятся, поскольку они оказались на территории, пострадавшей от 
аварии на Чернобыльской АЭС. Крупнейшим исследователем Юровичской и Бердыжской стоянок на 
современном этапе является Е.Г. Калечиц, которая изучает вопросы заселения территории Беларуси. 

Изучение палеолита на современном этапе проводится с привлечением данных геологии, палеонтологии, 

палеоботаники, палеогеографии, что обеспечивает достоверный результат, отражающий современный 

уровень развития данных наук. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Археалогія Беларусі: У 4 т. Т. 1. Каменны і бронзавы вякі / Э.М. Зайкоўскі, У.Ф. Ісаенка, 
А.Г. Калечыц [і інш.]; пад рэд. М.М. Чарняўскага, А.Г. Калечыц. – Мінск : Бел. навука, 1997. – 424 с.  

2. Будзько, У.Д. Да пытання аб першапачатковым засяленні тэрыторыі БССР (Па матэрыялах 

Падлужскай стаянкі) / У.Д. Будзько // Весці Акадэміі Навук Беларускай ССР. – 1960. – №4. – 

С. 62-70.  

3. Вяргей, В.С. Археалагічная навука ў Беларускай ССР, 1919 – 1941 гг. / В. С. Вяргей; пад рэд. 

Я. Г. Шмідта. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 144 с.  
4. Загорульский, Э.М. Археология Беларуси / Э. М. Загорульский. – Минск : БГУ, 2001. – 86 с.  
5. Калечиц, Е.Г. Человек и среда обитания. Восточная Беларусь / Е. Г. Калечиц. – Минск : 

Экоперспектива, 2003. – 223 с.  
6. Калечыц, А. Новыя даследаванні на Юравічскай верхнепалеалітычнай стаянцы / А. Калечыц, 

В. Абухоўскі // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск, 2006. – Вып. 23.– С. 183-186. 

7. Калечиц, Е. Г. Палеолит Беларуси в свете новых данных / Е. Г. Калечиц // Матэрыялы па археалогіі 
Беларусі. – Мінск, 2010. – Вып. 18. Даследванні каменнага і бронзавага веку. Да юбілеяў 

У. Ф. Ісаенкі і М.М. Чарняўскага. – С. 37-44.  

8. Колосов, А. В. Каменный век Беларуси / А. В. Колосов. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 
2016. – 112 с.   

9. Палікарповіч, К.М. Раскопкі Юравіцкай палеалітычнай стаянкі ў 1929 г. // Зап. аддз. гуманіт. навук 

БАН. – Мінск, 1930. – Кн. 11. Працы археал. каміссіі. Т. 2. – С. 499-501. 


