
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию 

еститель Министра образования 
еларусь 

В.А. Богуш 

страционный № /тип. 

ИСТОРИОГРАФИЯ АРХЕОЛОГИИ БЕЛАРУСИ 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине 

для специальности 
1-21 03 01 История (по направлениям), 

Направления специальности 1-21 03 01-02 История (археология) 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Учебщз-методического 
объединшия tio гуіЛаі|йтарному 

^ А-:В'. Данильченко 
./' 'У '^••М/.'гу 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления высшего 
образования Министерства 
образоважя Республики Беларусь 

•/'ў^І'Л ^ С.И. Романюк 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по научно-методической 

)іа=®^#об^дарственного 
^»5^разования 

)Щйканский институт высшей 

И.В. Титович 

Эксперт-норм^онтролер Q 
yhnCuiP' J J L ^ m x c m a r v 

02 

Минск 2015 



СОСТАВИТЕЛИ: 
А.А. Егорейченко, заведующий кафедрой археологии и специальных 
исторических дисциплин исторического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор исторических наук, профессор 

РЕЦЕНЗЕНТЫ 
С.А. Пивоварчик, заведующий кафедрой истории Беларуси, археологии и 
специальных исторических дисциплин Учреждения образования 
^Гродненский государственный университет им. Янки Купалы^; 

Л.В. Колединский, старший научный сотрудник Государственного научного 
учреждения Центр исследования белорусской культуры, языка и 
литературы Национальной академии наук Беларуси^, кандидат исторических 
наук, доцент. 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 

Кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Белорусского 
государственного университета (протокол JV» 8 от 01.04.2014); 

Научно-методическим советом Белорусского государственного 
университета (протокол № 4 от 01.04.2014); 
Научно-методическим советом по гуманитарным наукам Учебно-
методического объединения по гуманитарному образованию (протокол № 2 от 
25.04.2014) 

Ответственный за редакцию и выпуск: А.А. Егорейченко. 



Содержание 

1. Пояснительная записка 4 

2. Примерный тематический план 6 

3. Содержание учебной дисциплины 7 

4. Информацтонно-методическая часть 10 



Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Историография 
археологии Беларуси» для направления специальности 1-21 03 01-02 
«История (археология)» составлена на основе образовательного стандарта 
высшего образования первой ступени по специальности 1-21 03 01 «История 
(по направлениям)», утвержденного и введенного в действие постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 03.08.2013 № 88. 

Программа разработана с учётом компетентностного подхода к 
процессу обучения, а также рассчитана на увеличение роли и места 
самостоятельной работы студента в изучении предмета, и базируется на 
современных инновационных педагогических технологиях, предполагающих 
постоянное сотрудничество преподавателя и студента. В процессе усвоения 
курса «Историография археологии Беларуси» принципиальное значение 
имеют межпредметные связи с учебными дисциплинами специализации 
«Каменный век Беларуси», «Бронзовый век Беларуси», «Железный век», 
«Раннесредневековая археология» и «Археология Беларуси периода позднего 
средневековья (XIV - XVIII вв.). 

Целью дисциплины «Историография археологии Беларуси» является 
изучение студентами истории становления археологической науки в 
Беларуси. 

Задачи курса: 
• проанализировать основные исследования, как отечественных 

ученых, так и ученых других стран, посвященных различным 
археологическим периодам от палеолита до позднего 
средневековья на территории Беларуси; 

• выделить и проследить различные методики и результаты 
изучения наиболее существенных научных проблем; 

• сравнить между собой предлагаемые исследователями научные 
концепции, в которых раскрываются и объясняются проблемные 
вопросы древней истории Беларуси; 

• познакомиться с биографиями и трудами наиболее видных 
археологов и определить их вклад в изучение археологии 
Беларуси. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• историю археологического изучения Беларуси; 
• развитие белорусской научной школы археологии. 

Студент должен уметь: 
• применять на практике знание курса в соответствии с избранной 

специализацией. 
Студент должен владеть: 



• основными методическими приемами археологии; 
• методами реставрации и консервации археологических 

артефактов; 
• методикой поиска и описания археологических памятников. 

На изучение учебной дисциплины «Историография археологии 
Беларуси» отводится 222 часа, из них - 118 аудиторных, примерное 
распределение которых по видам занятий включает 72 лекционных и 46 
семинарских часов. 



Примерный тематический план 
для направления специальности 
1-21 03 01-Oz История (археология) 

№ п/п Название разделов Количество часов 
(модулей), тем Аудиторных Самост. 

Лекции Семинары работа 
1 Введение 6 4 10 
2 Становление 

археологической науки в 
Беларуси 

10 6 14 

3 Изучение памятников 
каменного века 

8 4 12 

4 Изучение бронзового 
века на територии 
Беларуси 

6 4 10 

5 Изучение памятников 
раннего железного века 
Беларуси 

8 6 12 

6 Проблемные вопросы 
славянского этногенеза. 
Изучение 
раннесредневековых 
памятников Беларуси 

10 6 14 

І 

7 Изучение сельских 
поселений и 
могильников Западной 
Руси Х-ХШ вв. 

8 6 10 

] 

8 Исследования городов и 
замков древнерусского 
времени 

8 6 12 

9 Начало 
археологического 
изучения памятников 
XIV - XVIII вв. 

8 4 10 

Всего: 72 46 104 



Содержание учебной дисциплины 

Содержание дисциплины «Историография археологии Беларуси» 
включает в себя историю становления и развития археологической науки в 
Беларуси, обзор полевых исследований археологических памятников всех 
периодов и характеристику основных результатов, определение научного 
вклада различных ученых в разработку проблем древней истории Беларуси, 
характеристику основных научных трудов по археологии Беларуси, 
выделение наиболее проблемных вопросов, оценку различных подходов в их 
разрешении. 

1. Введение 
Цели и задачи историографического анализа археологических 

исследований Беларуси. Обобщающие работы по историографии 
археологии Беларуси Л.В. Алексеева, B.C. Вергей, Г.А. Кохановского. 

2. Становление археологической науки в Беларуси 
Археологические исследования в Беларуси в досоветский период. 

Первые археологические исследования 3. Даленга-Ходаковский. Т. 
Нарбут. Е.П. и К.П. Тышкевичи. Виленский музей древностей. 
Археологическая коллегия. А.А. Плятер. А.К. Киркор. Е.Р. Романов. IX 
археологический съезд и его влияние на развитие археологии в Беларуси. 
Ф.В. Покровский. В.З. Завитневич. Г.Х. Татур. В.А. Шукевич. Основные 
акценты в археологическом изучении Беларуси до Октябрьской революции 
и общая оценка итогов. Организация археологических исследований в 
Восточной Беларуси в советское время. 

3. Изучение памятников каменного века 
Открытие и изучение памятников палеолита К.М. Поликарповичем. 

Концепция К.М. Поликарповича о времени появления человека на 
территории Беларуси. Последующие исследования палеолита В.Д.Будько, 
Е.Г. Калечиц В.П. Ксензова, их результаты. Оценка мезолита Беларуси в 
работах К.М. Поликарповича, В.П. Ксензова, М.М. Чернявского, В.Ф. 
Исаенко, В.Ф. Копытина. Изучение памятников неолита. Раскопки 
неолитических шахт Н.Н. Гуриной и М.М. Чернявским. Выделение 
археологических культур. Основные монографические работы по неолиту 
Беларуси. 

4. Изучение бронзового века на территории Беларуси 



Начало изучения бронзового века Беларуси. Первые попытки 
обобщения разрозненных материалов. Полевые исследования во второй 
половине XX в. Работы И.И. Артеменко, Н.Н. Кривальцевича и др. 
Проблема установления этнической принадлежности носителей культур 
бронзового века в трудах археологов. 

5. Изучение памятников раннего железного века Беларуси 
Историография железного века. Исследования А.Н. Лявданского и 

его классификация городищ. Размах полевых исследований памятников 
железного века в Белоруссии. Изучение культуры штрихованной керамики 
A.Г. Митрофановым, А.А. Егорейченко, A.M. Медведевым, Э.М. 
Загорульским и др. Изучение днепро-двинской культуры А.Г. 
Митрофановым и В.И. Шадыро. Исследования памятников милоградской 
и зарубинецкой культур П.Н. Третьяковым, Ю.В. Кухаренко, О.Н. 
Мельниковской, Л.Д. Поболем и др. Обобщающие работы по культурам и 
этнической истории железного века Беларуси. 

6. Проблемные вопросы славянского этногенеза 
Изучение раниесредневековых памятников Беларуси 

Изучение раниесредневековых памятников Беларуси. Изучение 
пражской культуры на юге Беларуси Ю.В. Кухаренко, И.П. Русановой, 
B.C. Вергей. Изучение дославянских памятников середины и второй 
половины I тысячелетия н.э. в послевоенный период А.Г. Митрофановым, 
Л.Д. Поболем, П.Н. Третьяковым, В.В. Седовым, Э.А. Сымоновичем. 
Различные концепции этнической атрибутации банцеровской, 
колочинской культур и культуры длинных курганов в трудах археологов. 
Работы по этнической истории Беларуси В.В. Седова, П.Н. Третьякова, 
Э.М. Загорульского. 

7. Изучение сельских поселений и могильников 
Западной Руси X—^ХПІ вв. 

Раскопки А.Н. Лявданским курганов в Заславле и разработка им 
хронологии курганных древностей. Изучение курганов С.А. Дубинским, 
A.Д. Коваленей. Работа Б.А. Рыбакова "Радзімічы". Послевоенные 
раскопки курганов Э.М. Загорульским, Ю.А. Заяцем, Т.Н. Коробушкиной, 
B.И. Бирулей, В.В. Богомольниковым, Г.В. Штыховым и др. Различные 
подходы в освещении вопроса о т.н. восточнославянских племенах на 
территории Беларуси, концепция Э.М. Загорульского. Обобщающие 
работы по курганам отдельных регионов Беларуси Т.Н. Коробушкиной, 
П.Ф Лысенко, В.В Богомольникова, Г.В. Штыхова. Изучение сельских 



поселений и сельской культуры Э.М. Загорульским, Я.Г. Зверуго, О.В. 
Иовом, Т.Н. Коробушкиной, Ю.В. Кухаренко, Я.Г. Риером и др. Проблема 
формирования древнерусской народности в работах современных 
археологов. Изучение каменных курганов. 

8. Исследования городов и замков древнерусского времени 
Изучение городов Полоцкой земли А.Н. Лявданским, Л.В. 

Алексеевым, Г.В. Штыховым, О.Н. Левко, Л.В. Колединским, Т.С. 
Бубенько, С.В. Тарасовым и др. Раскопки Минска В.Р. Тарасенко, Э.М. 
Загорульским и др. Спор о месте возникновения Минска. Исследование 
городов Туровской земли П.Ф. Лысенко. Исследования городов 
Белорусского Понеманья и Поозерья Н.Н. Ворониным, Ф.Д. Гуревич, В.Р. 
Тарасенко, Я.Г. Зверуго, Л.В. Дучиц. Изучение поднепровских городов. 
Археологическое изучение Гомеля О.А. Макушниковым. Открытие 
древнерусских слоев в Могилеве. Раскопки раннефеодальных замков. 
Изучение памятников монументальной архитектуры И.М. Хозеровым, 
Н.Н. Ворониным, М.К. Каргером, П.А. Раппопортом, Л.В. Алексеевым, 
О.А. Трусовым и др. 

9. Начало археологического изучения памятников 
XIV - XVIII вв. 

Работы по замкам Беларуси М.А. Ткачева. Исследования памятников 
позднего средневековья Ю.А. Заяцем, О.Н. Левко, О.А. Трусовым, А.К. 
Кравцевичем. Характеристика памятников этого времени в четвертом томе 
академического труда «Археалогія Беларусі» в 4-х томах. Обобщающие 
труды по археологии Беларуси. 



Информационно-методическая часть 

Литература 
Основная 

1. Белорусская археология: Достижения археологов за годы 
советской власти. Мн. 1987. 

2. Вяргей B.C. Археалагічная навука ў Беларускай ССР. 1919 - 1941 
гг. Мн., 1992. 

3. Загорульский Э.М. Древняя история Белоруссии. Мн. 1977. 
4. Каханоўскі Г.А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 

XVI - XIX стст. Мн, 1984. 
5. Алексеев Л.В. Археология и краеведение Беларуси. XVI в. - 30-е 

годы XX в. Мн. 1996. 

Дополнительная 
1. Алексеев Л.В. Очерки истории белорусской дореволюционной 

археологии и исторического краеведения до 60-х годов XIX в. // Советская 
археология. 1967. № 4. с. 149-163. 

2. Алексеев Л.В. Белорусская археология и историческое 
краеведение во второй половине XIX - начале XX в. // Советская 
археология. 1968. № 3. С. 85 - 100. 

3. Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя .Мн., 1993. 
4. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1 / Рэдкал.: Т.У. 

Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 2009. — 496 с. 
5. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2 / Рэдкал.: Т.У. 

Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн, 2011. — 464 с. 
Историографические разделы в книгах: 
6. Археалогия Беларуси. У 4 тамах. Мн. 1997—2001. 
7. Дук Д.У. Полацк і палачане (IX-XVIII стст.) — Наваполацк: 

ПДУ, 2010. 
8. Егорейченко А.А. Древнейшие городища Белорусского Полесья. 

Мн. 1996. 
9. Егорейченко А.А. Культуры штрихованной керамики. Мн. 2006. 
10. Загорульский Э.М. Белая Русь с середины I тысячелетия до 

середины XIII века. - Мн.: «Четыре четверти», 2012 (2014). 
11. Загорульский Э.М. Возникновение Минска. Мн. 1982. 
12. Загорульский Э.М. Славяне: происхождение и расселение на 

территории Беларуси. - Мн.: БГУ, 2012. 
13. Звяруга Я.Г. Беларускае Павілле ў жалезным веку і раннім 

сярэдневякоўі // Матэрыялы па археалогіі Беларусі, вып. 10. -- Мн.: ДНУ 
"Інстытут гісторыі HAH Беларусі". 2005. 

14. Исаенко В.Ф. Неолит Припятского Полесья. Мн. 1976. 
15. Іоў, А.В. Старажытнае паселішча на Ясельдзе / А.В.Іоў, 

В.С.Вяргей. - Мінск: Беларус. навука, 2012.- 175 с. 



16. Калечиц Е.Г. Первоначальное заселение территории Белорусии. 
Мн. 1984. 

17. Калечыц, Е.Г., Коласау, А.У., Абухоўскі, B.C. Палеалітычныя 
помнікі Беларусі. Культурна-храналагічная дыферэнцыацыя крыніц. Мінск: 
Бел.навука, 2010. - 322 с. 

18. Кенько, П.М. Поясная гарнитура с территории Беларуси (І-ХІІІ 
вв.). Свод археологических источников / П.М.Кенько. - Минск : Беларус. 
навука, 2012.- 172 с. 

19. Колосов А.В. Археологические древности Могилевского 
Посожья (по материалам экспедиций 2002 - 2008 гг.): монография. -
Могилев: УО "МГУ им. А.А. Кулешова", 2009. 

20. Лакіза В.Л., Старажытнасці позняга неаліту і ранняга перыяду 
бронзавага веку Беларускага Панямоння / В. Л. Лакіза. - Мінск: "Бел ару екая 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение 
тестов, сдачу промежуточных зачетов, выполнение контрольных работ, 
написание рефератов, ознакомление с учебной, учебно-методической и 
научной литературой. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
Для оценки учебных достижений используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. Для 
диагностики сформированости компетенций используются следующие 
средства: критерийно-ориентированные тесты, контрольные работы, 
рефераты, проекты и пр. 


