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Резюме – рассматривается роль археологических исследований в со-

временном историческом образовании и академической науке. Освещены 
наиболее важные вопросы отечественной науки, на решение которых 
опирается государственная идеология.  

Resume – examines the role of archaeological research in modern  
historical education and academic science. The most important issues of domestic 
science are considered. Their decision is decisive in the state ideology. 

 
Введение. Изучение появления человека, становления общества и 

первых государственных образований во многом базируется на данных ар-
хеологии. Обладая своими уникальными методами и приемами, эта наука 
становится основной при изучении дописьменного периода человечества. 
Но и в период развитой письменности вещественные останки являются го-
раздо более объективными, нежели памятники палеографии, оставленные 
людьми, имеющими свои субъективные взгляды.  

Основная часть. В современной исторической науке, историческом 
образовании и государственной идеологии особое, в некотором смысле 
даже стратегическое внимание уделено вопросам становления и развития 
белорусской государственности и предваряющему их вопросу славянского 
этногенеза.  

Благодаря работе советских и белорусских археологов в Белорусском 
Полесье удалось не только обнаружить наиболее ранние славянские па-
мятники, но и доказать, что формирование славян происходило именно на 
территории современной Беларуси [1, с. 514–555]. В конце XIX и почти на 
протяжении всего XX столетия вопрос славянской прародины зачастую 
переводился в политическую плоскость и даже использовался в качестве 
аргумента при попытках пересмотра государственных границ. В настоящее 
время отечественная наука деполитизировала эту дискуссию. 
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Вопрос об истоках белорусской государственности также уходит кор-
нями в раннеславянское время. В результате археологических исследова-
ний погребальных и поселенческих памятников V–VII/VIII вв. и VIII–X вв. 
сформирована картина предгосударственного периода, для которого были 
характерны вождества с военно-демократическим строем, базирующиеся 
на родовых общинных связях. В качестве наиболее ярких примеров можно 
привести городище Никодимово (Горецкий р-н) и городище Хатомель 
(Столинский р-н), которые в V–VII/VIII вв. являлись центрами большого 
патриархального рода во главе с вождем.  

В это же время начинается активная миграция славянских племен, ко-
торая в итоге приводит к ассимиляции балтского населения на территории 
современной Беларуси, что в дальнейшем станет этническим фундаментом 
формирования белорусской народности. А пока же незадолго до призвания 
варягов и во время их правления происходит оформление восточнославян-
ских племенных союзов, хорошо известных нам из «Повести временных 
лет». Данные археологии подтверждают, что полоцкие кривичи и дрегови-
чи достаточно рано попали в орбиту государствообразующих процессов. 
Что же касается радимичей, то автором настоящего доклада доказана их 
миграция в Посожье лишь в середине – второй половине X века, где они 
вскоре были подчинены княжеской власти Владимира Святославича.  
К слову, летописное свидетельство битвы 984 года с радимичами  
на р. Пищане, по результатам которого этот племенной союз вошел в состав 
Киевской Руси, подтверждается исследованиями в Славгородском районе. 
Здесь мною обнаружены погребения павших радимичских воинов [2].  

Заключение. Таким образом, результаты археологических исследова-
ний и их внедрение в программы учебных исторических дисциплин фор-
мируют стройное понимание истоков белорусской нации и государствен-
ности. На фактическом материале продемонстрировано зарождение сла-
вянской общности и ее последующего развития, которое приводит к обра-
зованию первых государственных структур – сначала Полоцкого и Туров-
ского княжеств, а в дальнейшем Великого княжества Литовского. Именно 
в рамках последнего, благодаря политическим границам и первоначальной 
конфессиональной однородности, происходит формирование белорусского 
народа со своим отличным языком, материальной и духовной культурой, а 
также менталитетом. Археологические исследования культурных напла-
стований XIII–XVIII вв. в совокупности с письменными источниками и 
данными этнографии наглядно демонстрируют эти отличительные черты. 
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