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НАСЕЛЕНИЕ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ В I ТЫСЯЧЕЛЕТИИ Н. Э.

Аннотация. Статья посвящена истории заселения Припятского Полесья в I тыс. н. э. Основное внимание уделено 
памятникам первой половины I тыс. н. э., их датировке и культурной принадлежности. Отмечается, что в настоящее 
время источниковедческая база не позволяет достоверно удревнить славянскую пражскую культуру в Припятское По-
лесье до IV в. и связать ее с памятниками постзарубинецкого круга.

В конце III в. до н. э. на территорию Припятского Полесья пришли племена зарубинецкой культуры. Это период 
заката предшествующей милоградской культуры (VIII – III вв. до н. э.). «Милоградские» черты, несомненно, прида-
ли свои особенности материальной культуре полесских зарубинцев. К середине I в. зарубинецкая культура в Припят-
ском Полесье прекратила свое существование. Считалось, что между зарубинецкой культурой и пражской славянской 
культурой V – VII вв. существует хронологический разрыв.
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POPULATION OF PRIPYAT POLESIE IN THE 1ST MILLENNIUM AD

Abstract. The article is devoted to the history of the settlement of the Pripyat Polesye in the 1st millennium AD. 
The main attention is paid to the monuments of the first half of the 1st millennium AD, their dating and cultural identity. It is noted 
that at present the source study base does not allow to reliably “make ancient” the Slavic Prague culture in the Pripyat Polesie 
until the IV century. and associate it with the monuments of the postZarubinets circle.

At the end of the III century BC tribes of the Zarubintsy culture came to the territory of Pripyat Polesye. This is the period 
of decline of the previous Milograd culture (VIII – III centuries BC). The “Milograd” features undoubtedly gave their specific 
features to the material culture of the Polesie Zarubintsy. By the middle of the 1st century. Zarubinets culture in Pripyat 
Polesie ceased to exist. It was believed that between the Zarubintsy culture and the Prague Slavic culture of the 5th–7th centuries 
there is a chronological gap.
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В конце III в. до н. э. на территории Припятского Полесья под влиянием латенизированных 
культур сформировалась зарубинецкая культура. Это был период заката предшествующей мило-
градской культуры (VIII–III вв. до н. э.), которая находилась в зоне влияния скифской цивилиза-
ции. Очевидно, зарубинецкое население мирным путем ассимилировало оставшееся милоград-
ское население. Мирный характер ассимиляции местного населения косвенно подтверждается 
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заимствованием зарубинецким населением у местного населения многих ремесленных техноло-
гических приемов (изготовление керамической посуды и др.). «Милоградские» черты, несомненно, 
придали свои особенности материальной культуре полесских зарубинцев. К середине I в. зару-
бинецкая культура в Припятском Полесье прекратила свое существование.

Земли, пригодные для проживания людей в Центральном или ТуровоПинском Полесье, пред-
ставляют собой низину Припяти с широкими долинами и песчаными дюнами, прорезанными 
густой сеткой ее притоков. С севера и юга от Припяти простираются огромные болотные масси-
вы, такие как Выгонощанские и Ольманские болота, непригодные для заселения. В направлении 
восток–запад объем заболоченных земель уменьшается: на западе – Загородье, на востоке – Мозыр-
ская гряда. Однако в Полесье удобных площадей для проживания немного, все древние памят-
ники многослойные и, как правило, содержат материалы от каменного века до средневековья. 

До последнего времени по результатам многолетних работ крупнейших исследователей По-
лесья (Ю. В. Кухаренко, К. В. Каспаровой) считалось, что между зарубинецкой культурой в начале 
I тыс. н. э. и достоверно славянской пражской культурой третьей четверти I тыс. н. э. существо-
вал хронологический разрыв, свидетельствовавший о запустении земель Припятского Полесья 
в этот период [17, с. 29]. Л. Д. Поболь высказал другую точку зрения об автохтонном непрерывном 
развитии культуры ранних славян на юге Беларуси на протяжении более тысячи лет: от милоград-
ской культуры раннего железного века (VIII–VII вв. до н. э.), через зарубинецкую культуру и далее 
поздний этап развития зарубинецкой культуры (II – начало V в.) до культуры исторических сла-
вян середины I тыс. н. э. [14, с. 182, 240–241; 15, 11–42, 428–429]. Только в последние годы выяв-
лены новые памятники, где были найдены материалы, относящиеся к так называемому поздне-
зарубинецкому, или правильнее, постзарубинецкому горизонту. Постзарубинецкие материалы 
на селище у д. Курадово, левый берег Припяти (раскопки В. С. Вергей) (рис. 1) датируются сере-
диной I–III в. [1, с. 5–24], постзарубинецкий горизонт на селище у пос. ДавыдГородок, р. Горынь, 
правый берег Припяти (раскопки А. Н. Белицкой) (рис. 1) датируется рубежом II/III – началом 
III в. [6, с. 107–123; 7, с. 77–179]. Некоторые исследователи (В. Г. Белявец) высказали предположе-
ние, что полесский постзарубинецкий горизонт сложился на основе взаимопроникновения тради-
ций полесского варианта зарубинецкой культуры и населения культур лесной зоны с левобережья 
Припяти (культуры штрихованной керамики, а также потомков зарубинецкой культуры верх-
неднепровского варианта) [4, с. 373–374]. Причем, как считает тот же В. Г. Белявец, присутствие 
элементов материальной культуры, присущих населению Верхнего Поднепровья, объясняется 
не участием населения из этого региона, а близостью культурных компонентов в сложении пост-
зарубинецкого горизонта как в Полесье, так и Верхнем Поднепровье [4, с. 374]. В какойто мере 
последовательницей точки зрения Л. Д. Поболя об автохтонном развитии населения Припятско-
го Полесья от классической зарубинецкой культуры через ее поздний этап к раннеславянским 
культурам с участием в их формировании разных соседних культурных компонентов (культуры 
Абидня, вельбарской, черняховской) является А. Н. Белицкая [8, с. 498].

В действительности, несмотря на определенное сходство в развитии материальной культуры на-
селения Припятского Полесья и Белорусского Поднепровья в первой половине I тыс. н. э., имеются 
и определенные различия, связанные с присутствием разных культурных компонентов в их фор-
мировании еще на стадии классической зарубинецкой культуры. Причем эти различия со време-
нем еще больше обособлялись. К рубежу н. э. зарубинецкая культура Припятского Полесья и зару-
бинецкая культура Верхнего Поднепровья представляли отличные между собой этнокультурные 
явления. Эти отличия продолжали возрастать и далее – в процессе формирования постзаруби-
нецких древностей. На формирование постзарубинецких древностей в Верхнем Поднепровье зна-
чительное влияние продолжали оказывать местные лесные культуры, для Припятского Полесья 
существенным было влияние западноевропейских культур. 

Это нашло отражение впоследствии, когда в Центральном Полесье в начале III в. появились 
представители германской вельбарской культуры. Наиболее полно памятники вельбарской куль-
туры на территории Беларуси изучены в Побужье (могильники БрестТришин, Петровичи) (рис. 1). 
В Припятском Полесье вельбарские материалы впервые были исследованы в середине 50х гг. XX в. 
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(немногочисленные погребения на могильнике Велемичи I, раскопки Ю. В. Кухаренко) [12, с. 18–19]. 
Несмотря на то что с того времени прошло более 70 лет и проведены археологические разведки 
и раскопки различными исследователями (В. С. Вергей, В. Г. Белявец и др.), количество известных 
вельбарских памятников в этом регионе незначительно. Это шесть погребений на могильниках 
Велемичи I и Велемичи II, следы разрушенных погребений в Отвержичах и Лемешевичах, несколько 
разрушенных погребений возле д. Струга и в г. Микашевичи, небольшие вельбарские материалы 
на поселении Городище, редкие находки в подъемном материале (рис. 1). Даже на могильниках 
Велемичи I и II не все из шести погребений можно однозначно связывать с вельбарским населе-
нием. На территории Загородья, расположенном между Побужьем и Припятским Полесьем, памят-
ников с вельбарскими материалами не известно. Это не позволяет говорить о значительном коли-
честве вельбарских памятников в этом регионе. Таких материалов явно недостаточно для выде-
ления ТуровоПинского Полесья в отдельный регион расселения племен вельбарской культуры, как 
считает В. Г. Белявец [2, с. 124–143; 3]. На основании известных на сегодняшний день материалов 
в ареал вельбарской культуры на территории Беларуси достоверно можно включать только Брестское 
Побужье. ТуровоПинское Полесье является лишь зоной проникновения отдельных небольших групп 
вельбарского населения. В последних публикациях В. Г. Белявец с большими оговорками начинает 
соглашаться с данной точкой зрения, понимая слабость источниковедческой базы [5, с. 392]. Дока-
зательством отсутствия вельбарского населения в Верхнем Поднепровье служит отсутствие погре-
бений с германскими традициями, причем в этом регионе ко второй четверти I тыс. н. э. относится 
достаточно много изученных могильников (Абидня, Дедново, Тайманово, Нижняя Тощица, Новый 
Быхов). Только на могильнике Тайманово исследовано 202 погребения. Все указанные могиль-
ники функционировали в промежутке от конца II до середины V в. и относятся к культуре Абидня.

Рис. 1. Памятники I тыс. н. э. Припятского Полесья и Белорусского Поднепровья: 1 – БрестТришин; 2 – Петровичи; 
3 – Курадово; 4 – Лемешевичи; 5 – Остров; 6 – Городище; 7 – Микашевичи; 8 – ДавидГородок; 9 – Велемичи 1, 2; 

10 – Хотомель; 11 – Отвержичи; 12 – Струга 1; 13 – Петриков; 14 – Снядин 2; 15 – Тайманово; 16 – Абидня 
Fig. 1. Monuments of the 1st millennium AD Pripyat Polesye and Belorussian Dnieper: 1 – BrestTrishin; 2 – Petrovichi; 
3 – Kuradovo; 4 – Lemeshevichi; 5 – Ostrov; 6 – Gorodische; 7 – Mikashevichi; 8 – DavidGorodok; 9 – Velemichi 1, 2; 

10 – Hotomel; 11 – Otverzhichi; 12 – Struga 1; 13 – Petrikov; 14 – Snyadin 2; 15 – Taimanovo; 16 – Abidnya
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Если период с середины I до III в. в Припят-
ском Полесье както представлен, пусть и неболь-
шими материалами, то материалы, относящиеся 
к IV в., обосновываются только находками по 
селения Струга I на р. Горынь, причем находки 
из закрытых комплексов (постройка № 4) пред-
ставлены исключительно обломками керамиче-
ской посуды [9, с. 63–85; 10, с. 238–256]. Присут-
ствие среди них обломка днища гончарной миски 
черняховской культуры позволяет говорить о су-
ществовании постройки в период III – середины 
IV в., но не позволяет достоверно относить по-
стройку именно к IV в. Начало пражскокорчак-
ской славянской культуры в Припятском Полесье 
в IV в. основывается на материалах поселения 
Остров в Пинском районе (раскопки А. А. Его-
рейченко) [11, s. 61–82]. На поселении были вы-
явлены три полуземляночные постройки, в одной 
из них (жилище № 3) вместе с развалом слабо-
профилированного горшка и обломками другой 
лепной посуды найдена 14гранная синяя стеклян-
ная бусина (рис. 2: 4). Синие граненые бусы, ими-
тация бус из драгоценных камней, были распро-
странены на протяжении всего римского периода, 
вплоть до середины V в. Место их изготовления – 

мастерские Константинополя. Ближайшая находка такой бусины на территории Беларуси проис-
ходит из погребения 156го могильника Тайманово (Могилевское Поднепровье), где она была 
найдена вместе с костяным гребнем, датируемым не позднее середины III в. Интересной является 
форма горшка, развал которого выявлен в очаге жилища (рис. 2: 3). Собственно, сам очаг был сло-
жен из обломков горшков и кусков железного шлака. В отличие от горшков в соседних построй-
ках с типичным для пражской культуры максимальным расширением в верхней части высоты 
сосуда, округлобокий сосуд из постройки № 3 имел максимальное расширение на середине вы-
соты, что не характерно для пражской культуры, а более типично для предыдущих культур первой 
половины I тыс. н. э. Однако для этой керамики более характерны открытые формы (диаметр 
верхней части больше или равен диамет ру наибольшего расширения высоты), а сосуд из Остро-
ва имел закрытую форму (диаметр горловины меньше диаметра расширения верхней части, вен-
чик не выделен). В керамическом комплексе ведущих памятников этого периода Белорусского 
Поднепровья – Абидне и Тайманово такие формы не встречались. В киевской культуре Днепров-
ского Левобережья и Подесенья в небольшом количестве присутствуют сосуды с загнутым внутрь 
краем, однако максимальное расширение у них приходится на верхнюю часть (тип 16 по Р. В. Тер-
пиловскому) [16, с. 47, рис. 8]. Округлобокие сосуды с расширением в средней части, но в основном 
яйцевидной формы (хотя встречаются сосуды и более вытянутых пропорций) имеются в черняхов-
ской культуре лесостепного Поднепровья. Как полагают исследователи этой культуры (Б. В. Ма-
гомедов), их прототипы («эльбский горшок») следует искать в восточногерманских древностях 
[14, с. 46, рис. 27: 1–7, 11–13]. Подобные типы сосудов есть и в пшеворской культуре. Повидимому, 
западноевропейские аналогии имеет и горшок из постройки № 3 поселения Остров. Следует 
отметить, что над гумусным пятном постройки был найден наконечник дротика пшеворского 
типа (рис. 2: 6). В то время автор раскопок А. А. Егорейченко точной аналогии ему не нашел 
и предположительно отнес его ко второй половине IV – первой половине V в. [11, s. 66]. Аналогии 
таким дротикам имеются у черняховских племен, которые в свою очередь большинство предме-
тов вооружения заимствовали у пшеворских племен [13, с. 308–309, 311, 563, рис. 5: 26–28]. Однако, 
скорее всего, этот дротик непосредственного отношения к постройке не имеет. О переотложен-

Рис. 2. Находки из поселения у д. Остров 
Пинского района Брестской области (жилище № 3)

Fig. 2. Finds from a settlement near the village of Ostrov, 
Pinsk district, Brest region (dwelling № 3)
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ности слоя на поселении Остров и возможном случайном характере находок из жилища № 3, 
в том числе дротика, уже писали [17, с. 6]. Помимо данного горшка из заполнения очага были 
извлечены куски верхних частей двух других крупных горшков с расширением уже в верхней 
части (рис. 2: 1, 2). Однако крупные сосуды с расширением в верхней части характерны и для куль-
туры Абидня второй четверти I тыс. н. э. Белорусского Поднепровья, а также киевской культуры 
Среднего Поднепровья, особенно ее раннего и среднего этапов (до середины III в.). Таким обра-
зом, вся источниковедческая база о начальной фазе пражской культурыв Припятском Полесье 
с IV в. по материалам поселения Остров имеет исключительно предположительный характер, 
причем отсутствуют достаточные основания об ее удревлении.

В настоящее время V в. попрежнему остается нижней хронологической точкой отсчета до-
стоверно славянской пражской культуры. В Припятском Полесье к памятникам пражской культу-
ры относятся Петриков, Снядин2, Струга1 и др. (рис. 1) Следующий этап в развитии славянской 
культуры в Белорусском Полесье связан с культурой типа ЛукиРайковецкой (VIII – конец IX в.). 
Основные исследованные памятники – городища и селища у д. Хотомель и д. Городище (рис. 1). 
Материалы последней четверти I тыс. н. э. выявлены и на других памятниках Припятского Полесья.
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