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Археология – это наука, которая изучает историческое прошлое человече-

ства по вещественным источникам. Как известно, ни одна наука не может 

успешно развиваться без глубокого изучения своей истории. При характеристи-

ке современного состояния археологической науки в Беларуси появляется 

настоятельная необходимость проследить формы и пути ее развития, формиро-

вание проблематики, рождение и эволюцию концепций, процесс накопления 

источниковедческой базы. Стало общепризнанным, что постановка и решение 

принципиальных научных проблем, дальнейшее совершенствование приемов и 

методов исследования, невозможны без критического разбора накопленной 

суммы знаний. В этом и заключается актуальность исследования.  

Целью исследования является изучение научной деятельности археоло-

гов, трудившихся в первое послевоенное десятилетие, прежде всего, связан-

ной с исследованием первобытных древностей юго-восточной Беларуси. 

Материал и методы. Исследование написано на основе сборников науч-

ных статей студентов, магистрантов, аспирантов и материалов по археологии 

Беларуси. Основными методами, использованными в работе, являлись описа-

тельный, историко-сравнительный, логический и историко-аналитический. 

Результаты и их обсуждение. Говоря об археологическом изучении Бе-

ларуси, можно с уверенностью утверждать, что его фундамент был заложен 

уже в XIX – первой половине XX века. Но в годы Великой Отечественной 

войны археологии Беларуси был нанесѐн непоправимый ущерб [1]. Главный 

научный центр – Академия наук – подвергся ограблению и разрушению 

вплоть до сожжения здания. Собранные до 1941 г., то есть. до начала войны, 

археологические коллекции, хранившиеся в Институте истории Академии 

наук БССР и в Белорусском историческом музее в Минске, были вывезены в 

Германию, а обратно была возвращена только их часть. Кроме этого, расхи-

щены были археологические коллекции и других музеев республики. Вместе 

с освобождением территории Беларуси от немецко-нацистских захватчиков 

началось и возрождение научной деятельности в ней. 

Научно-исследовательская работа по археологии БССР после Великой 

Отечественной войны была сосредоточена в Институте истории Академии 

наук БССР. В 1944 г. в нѐм была организована секция археологии и перво-

бытной культуры, позже переименованная в сектор археологии. 

Кроме сектора археологии, значительную работу по археологии про-

водили и другие организации и учреждения. Такая работа велась Гроднен-
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ским историко-археологическим музеем, краеведческими музеями в Ви-

тебске, Волковыске, Пинске, Мозыре, Турове, Слониме [2]. 
Значительное место в деятельности археологических учреждений в 

этот период заняло изучение памятников каменного и бронзового веков. 
Большой вклад в изучение этих памятников внесли В. Д. Будько,  
В. Ф. Исаенко, Н. Н. Черниховский, В. П. Ксендзов, Е. Г. Калечиц, Э. М. Зай-
ковский, В. Ф. Копытин, О. Л. Липницкая, Н. Н. Кривальцевич и др. Особенно 
плодотворно в этом направлении работал К. М. Поликарпович [3, с.7].  

До 1953 г. можно было только с известной долей вероятности говорить о 
существовании людей эпохи среднего палеолита на территории Беларуси. В 
1953 г. под руководством К. М. Поликарповича были произведены раскопки у 
деревень Светиловичи и Подлужье Гомельской области, в ходе которых были 
добыты данные, которые говорят о наличии там остатков поселений второй 
половины мустьерской эпохи. Это обстоятельство является определѐнным, не 
вызывающим сомнения фактом. Эти данные имеют большое научное значение 
для воссоздания древнейшего прошлого Беларуси [2]. 

В первое послевоенное десятилетие продолжалось изучение и желез-
ного века, исследованиями которого в южной и юго-восточной Беларуси 
занимались А. Г. Митрофанов, П. Н. Третьяков, О. Н. Мельниковская и  
Ю. В. Кухаренко. Благодаря их целенаправленным работам было установ-
лено, что ранние городища на юго-востоке республики содержат материа-
лы двух археологических культур: милоградской и зарубинецкой [3, с. 7]. 

Заключение. Таким образом, мы видим, что за этот короткий период 
был собран материал, который значительно расширил представления о со-
циально-экономическом строе, быте и материальной культуре людей, засе-
лявших территорию Беларуси в различные исторические эпохи. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что развитие 

среднего сельскохозяйственного образования в Беларуси во второй поло-

вине XIX – начале XX вв. связано с деятельностью Горецкого земледель-

ческого училища (ГЗУ) и землемерно-таксаторских классов (ЗТК) при нѐм. 


