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ПАМЯТНИКИ ЗАРУБИНЕЦКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

Доклад посвящен рассмотрению вопросов происхождения и истории зарубинецкой куль-
туры, носители которой проживали на территории Беларуси в железном веке.

Археологи, ведя в 1899 г. раскопки около се-
ла Зарубинцы, нашли кремированные остан-
ки и выделили признаки культуры, названной
по местоположению зарубинецкой. Одни уче-
ные считают ее праславянской, другие герман-
ской. Датируются находки периодом с II века до
н.э. по, предположительно, II век н.э. На дан-
ный момент существует много версий относи-
тельно генезиса зарубинецкой культуры. По со-
временным историческим данным, она сложи-
лась как синтез нескольких культур: скифов-
пахарей, живших в лесной зоне, милоградской,
жившей довольно рассеянно на этой терри-
тории и пришедших под влиянием экспансии
кельтов с Повисления племен культуры под-
клешевых погребений и поморской культуры.
Зарубинцы были в основном земледельцами. Па-
хали деревянными орудиями с помощью лоша-
дей или волов. Сеяли ячмень, просо, пшеницу
мягких сортов и карликовую. Дополняли пи-
щу репа, лен и конопля. В северных областях
зарубинецкая культура характеризовалась под-
сечным земледелием. Зарубинцы разводили ко-
ров, коз, овец, свиней, лошадей, реже волов. Ко-
сти собак, найденные на поселениях, позволя-
ют предположить их помощь в охоте на пушно-
го зверя. Охота велась на лося, оленя, кабана,
зубра, реже – медведя и косулю. Рыболовство
и собирательство не имели больших объемов,
хотя использовались как подсобные промыслы.
Железной рудой обеспечивали болотистые
участки. Качество железа было плохое, кричное.
Позже специализация привела к возникновению
поселков типа Лютежского. Там руду обогаща-
ли и выплавляли в горнах. Особенностью ке-
рамики стали чернолощеные керамические из-
делия. Много было бытовых сосудов типа кор-
чаг. Часто встречаются глиняные сковородки.

Зарубинецкая культура называется культурой
урновых погребений. Поле, где неглубоко бы-
ли зарыты останки, соседствовало с поселением.
Все могильники бескурганные. Овальные ямы
заполнены очищенными от обрядового сожже-
ния костями, обычно помещенными в урну. Но
встречаются и трупоположения. Инвентарь, най-
денный при погребениях, составляет керамиче-
ская посуда, предметы личного потребления и
реже – серпы и топоры, глиняные пряслица.
В разных регионах поселения имели неодина-
ковые жилища. От полуземлянок, которые бы-
ли заглублены на метр, до наземных построек
с заглубленным на полметра полом с плетены-
ми и обмазанными глиной стенами. Очаг слу-
жил обогревом и давал возможность готовить
еду. Раскопки поселения Хотомель многое от-
крыли в вопросах быта зарубинцев. Были рас-
копаны городище, примыкающее к нему селище
и могильник. По сути, это был дружинный посе-
лок, укрепленный искусственными валами и об-
рамленный заболоченными лугами и рекой. На-
лицо возникновение классовой структуры с за-
житочными дружинниками и трудящимися се-
лища. Таким образом, зарубинецкая археологи-
ческая культура являлась переходной от време-
ни скифов до славянской киевской культуры.
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