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Представлены данные об организации охраны памятников археологии на территории БССР  

в 1965–1985 гг. на примере деятельности созданного в 1965 г. Белорусского добровольного общества 
охраны памятников истории и культуры. На основе анализа материалов, выявленных в фонде ГУ «Бело-
русский государственный архив научно-технической документации», представлен обзор деятельности 
данной организации. Внимание сконцентрировано на секции археологии и ее проблемном поле, также 
определяется роль секции археологии Белорусского добровольного общества охраны памятников исто-
рии и культуры в становлении археологической науки БССР.  
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Введение. Цель данного исследования – проследить особенности организации охраны памятников 

археологии БССР в 1965–1985 гг. на примере деятельности Белорусского добровольного общества охра-
ны памятников истории и культуры (далее – БДООПИиК), выявить проблемные аспекты охраны, учета и 
изучения археологических памятников в республике в обозначенный период и ввести в научный оборот 
полученные в ходе работ результаты. В основе исследования лежат архивные материалы, выявленные 
автором в ГУ «Белорусский государственный архив научно-технической документации». Ранее данные 
документы практически никем не были востребованы. Аналогичных научных работ, посвященных 
охране памятников археологии БССР в рассматриваемый период, не представлено, что объясняет акту-
альность данной работы.  

Основная часть. До появления БДООПИиК (1965 г.) охраной памятников истории и культуры 
БССР занимались Министерство культуры и Госкомитет Совета Министров по делам строительства 
(Госстрой БССР). Однако их деятельность из-за малочисленности кадров – охрану памятников куриро-
вало всего два сотрудника [1, л. 22] – была неэффективной. Кроме этого, инспектор Министерства куль-
туры БССР, согласно действовавшей тогда нормативно-правовой базе, не имел права запретить работы, 
ведущие к разрушению памятников археологии [1, л. 16]. Несмотря на негативные факторы, некоторые 
археологические памятники все же были взяты под охрану (неолитические шахты в Красном Селе, горо-
дище в Пинске и др.) [1, л. 16].  

В послевоенный период одной из ведущих общественных организаций, занимавшихся охраной 
памятников (в том числе и памятников археологии), стало БДООПИиК. Создано оно было 19 июня 1965 г. 
постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР № 306 «О создании Белорусского добровольного 
общества охраны памятников истории и культуры» [2, с. 347]. Лишь 7 декабря 1966 г. был созван первый 
учредительный съезд, который принял устав и избрал руководящие органы Общества – Центральный 
совет в составе 32 человек и ревизионную комиссию. Основной целью организации стало «активное со-
действие осуществлению мероприятий партии и правительства по охране памятников истории и культу-
ры и использованию их в деле коммунистического воспитания советского народа, повышению его обра-
зованности и культуры» [2, с. 347]. Было выделено три основных направления работы [2, с. 347]: «широ-
кая пропаганда ленинских идей сбережения историко-культурного наследия нашего народа и советского 
законодательства об охране памятников истории и культуры и воспитание на этой основе любви к Ро-
дине и ее истории, уважения к труду и таланту народа; привлечение широких слоев населения к непо-
средственному участию в охране памятников истории и культуры; активное содействие государствен-
ным органам охраны памятников в их работе по сохранению, пропаганде и реставрации памятников, 
благоустройству памятных мест».  

На первом съезде БДООПИиК от лица археологов выступил В.Д. Будько, который поднял вопро-
сы, касающиеся охраны памятников археологии: «…недопустимо, чтобы подвергались разрушению па-
мятники древности… Из 6000 памятников под охраной государства находится только 280 (3 поселения 
эпохи палеолита, 19 неолитических памятников, 6 селищ, 99 городищ раннего железного века и ранне-
феодального периода, около 120 курганных групп с примерно 3200 насыпями…)» [1, л. 14]. Также им 
было указано, что в последние годы (к 1966 г.) Институт истории Академии наук БССР (далее – ИИ АН 
БССР) и краеведческие музеи провели много археологических исследований с целью проверки состоя-
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ния всех известных и поисков неизвестных памятников для их учета и охраны. Для того чтобы решить 
вопрос охраны памятников, по мнению В.Д. Будько, необходимо привлекать большое количество людей, 
в том числе краеведов, учителей школ, комсомольцев, пионеров [1, л. 13]. Но чтобы их деятельность бы-
ла санкционированной, они должны вступить в общество охраны памятников. Сохранность памятников 
от земляных работ, проводимых местными жителями и организациями, должны обеспечить охранные 
надписи, которые будут впоследствии размещены на памятниках [1, л. 13].  

В качестве примера разрушения памятников археологии была приведена информация об исполь-
зовании древних городищ в качестве карьеров по добыче песка или гравия, даны сведения о поселениях 
каменного века и селищах раннего железного века, которые были уничтожены в результате распашки, 
прокладки канав и торфоразработок и т.д. (Новоселки в Петриковском районе, Остров в Пинском, Сни-
тово в Ивановском, Заречье в Березовском районах и др. [1, л. 16]). К сожалению, такое разрушение па-
мятников археологии было не единичным случаем.  

На заседании съезда БДООПИиК В.Д. Будько был обозначен ряд задач в области археологии: со-
здать сборник постановлений и инструкций по охране памятников истории и культуры, разработать ар-
хеологическую карту БССР по эпохам, возродить археологическое движение, печатать и рассылать ли-
стовки по археологическим находкам страны, провести инструктаж для работников культуры и музеев, а 
также опубликовать описи памятников, находящихся под охраной государства [1, л. 2]. Работа учреди-
тельного съезда была признана успешной, и организационное становление БДООПИиК продолжилось. 

Распоряжением Совета Министров БССР от 3 марта 1967 г. были обозначены структурные под-
разделения общества [3, л. 1–2]. В его состав вошли областные отделения, были выделены секции архи-
тектуры, искусства, истории, археологии, этнографии и молодежи. Уточнялась цель: выявление, учет, 
реставрация, охрана и использование памятников истории и культуры. За лето-осень 1967 г. окончатель-
но сформировалась организационная структура БДООПИиК – было создано 2173 организации с количе-
ством членов – 105 894 человек [1, л. 44].  

Работа общества велась по обозначенным ранее направлениям. Особого внимания заслуживает 
популяризация охраны памятников истории и культуры БССР через конкурсную деятельность. В 1967 г. 
был объявлен конкурс на лучшее освещение в печати, по радио и телевидению вопросов охраны и про-
паганды памятников истории и культуры БССР. Итоги конкурса должны были утвердить к 5 мая 1973 г. 
[3, л. 4а]. В этом же году областные организации БДООПИиК представили отчеты о своей деятельности 
[3, л. 22]. В них была обозначена информация о количестве памятников истории и культуры (отдельно 
указано количество археологических памятников), отмечены учреждения (школы, предприятия и др.), за 
которыми был закреплен уход за памятниками [3, л. 22].  

В 1968 г. наступил очередной этап в становлении БДООПИиК. Было разработано положение о 
секциях исторических памятников Центрального совета, советов областных, городских и районных от-
делений БДООПИиК, таким образом в данный период происходила более углубленная структуризация 
деятельности общества. 3 февраля 1968 г. было утверждено отдельное Положение о секции памятников 
истории и археологии [4, л. 5]. На второй год фактической деятельности организации (16 декабря 1968 г. 
на очередном заседании секции памятников истории и археологии БДООПИиК в г. Минске) был поднят во-
прос о проекте Закона «Об охране памятников истории и культуры» [4, л. 6–7]. Данный вопрос находился на 
стадии обсуждения. Была представлена информация о состоянии памятников археологии в Юровичах и запо-
ведников в Полоцке и Пинске, утвержден план работы секции истории и археологии БДООПИиК на 1969 год. 
В плане работы было выделено два основных направления, касающихся археологии: организационная и 
научно-исследовательская работа [4, л. 8]. Содержанием организационной работы было [4, л. 8]: 

– ежеквартальное проведение собраний секции, на которых необходимо рассматривать вопросы о 
подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения Ленина, закрепление членов секции за историко-
археологическими областными отделениями БДООПИиК для оказания организационной и научно-мето-
дической помощи;  

– организация научно-исследовательской и методической работы секции;  
– пропаганда и популяризация памятников археологии;  
– организация и подготовка материалов для выступлений по радио и телевидению по вопросам 

археологии;  
– организация подготовки статей для газет и журналов о памятниках археологии;  
– подготовка методических разработок к лекциям в помощь областным организациям общества по 

тематике, связанной с памятниками археологии;  
– разработка мероприятий по организации передвижных фотовыставок о памятниках археологии 

БССР в музеях, выставочных павильонах, кинотеатрах;  
– разработка предложения по включению в экскурсионные маршруты памятников археологии как 

обязательных объектов для показа;  
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– составление проспекта и подготовка к изданию буклетов и комплектов листовок об археологиче-
ских памятниках;  

– подготовка тематики кинофильмов о памятниках археологии. 
Научно-исследовательская работа секции истории и археологии БДООПИиК предусматривала  

[4, л. 9]: 
– разработку методики и создание (вместе с секциями местных организаций общества) картотеки 

археологических памятников БССР; 
– разработку методики и создание карты-схемы археологических памятников БССР;  
– разработку примерной тематики курсовых и контрольных работ для студентов исторических факуль-

тетов пединститутов и университетов БССР, посвященных изучению памятников истории республики. 
Помимо организационной и научно-исследовательской работ, секция сотрудничала, выступая по-

средником, с учреждениями культуры и другими организациями по вопросам охраны памятников исто-
рии и археологии. Например, Ленинградский отдел Института археологии Академии наук СССР (далее – 
ЛОИА АН СССР) по просьбе Управления культуры Витебского облисполкома весной 1968 г. направил 
М.К. Каргера для обследования руин церкви Благовещения в г. Витебск и подготовки проекта консерва-
ции памятника [5, л. 42]. После проведения архитектурно-археологических исследований, раскопок 
церкви и завершения работ экспедиции, памятник оказался заброшен [5, л. 42]. Данный факт вызвал воз-
мущение со стороны М.К. Каргера, который прислал письмо в БДООПИиК с просьбой разобраться  
с ситуацией [5, л. 42].  

Секция археологии БДООПИиК тесно взаимодействовала с сектором археологии ИИ АН БССР  
с целью полного учета памятников археологии и создания «Збора помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» 
в 7 томах [6, л. 1]. Для подготовки первого тома было проведено обследование памятников археологии 
Брестской области, которое подтвердило информацию о существовании 95 памятников из 187, известных 
до этого. По окончанию работ секция археологии обратилась к Министерству культуры и Президиуму 
БДООПИиК для установления охранных знаков на памятниках истории и культуры Брестской области, 
сведения о которых планировалось ввести в «Збор помнікаў…». На перспективу было вынесено решение 
о создании списка археологических памятников Беларуси и ходатайство о его широком издании не позже 
апреля 1971 г. [6, л. 4]. Внимание археологов также было сконцентрировано на нарушениях некоторыми 
исследователями правил проведения раскопок, т.е. возникала необходимость строго следить за правила-
ми выдачи отрытых листов.  

Вопрос об охранном знаке, который должен быть установлен на памятниках археологии, подни-
мался не один раз [1, л. 13; 7, л. 9]. Для того чтобы установить охранный знак, необходимо было предва-
рительно составить список памятников (с их точным расположением) и разработать содержание самого 
знака. Работа над знаком началась в 1972 г., когда на заседании секции памятников археологии опреде-
лялся его внешний вид: «охранный знак должен быть дешевым, из железобетона, углы срезанные, чтобы 
его трудно было вывернуть из земли, его высота не должна превышать 2-х метров, охранная доска долж-
на быть из чугуна в виде заостренного книзу древнерусского щита для городищ, курганов, древних посе-
лений, знак украсить белорусским орнаментом» [6, л. 7]. По рекомендации комиссии Верхового Совета 
БССР был издан Приказ Министерства культуры БССР о сооружении охранных знаков на памятниках 
археологии до 1 июля 1973 г. [6, л. 9]. Эскиз доски охранного знака был подготовлен М.М. Чернявским  
в 1976 г. [7, л. 17] и окончательно представлен в 1977 г. Впоследствии Отделу изобразительных искусств 
и охраны памятников Министерства культуры БССР совместно с секцией археологии при Республикан-
ском совете БДООПИиК был обозначен срок до 1 марта 1978 г. для составления списка памятников ар-
хеологии, на которых необходимо установить охранные знаки-доски [7, л. 19]. В последующие  
1978–1980-е гг. охранные знаки были изготовлены и завезены в областные и районные отделения  
БДООПИиК, где устанавливались на археологических объектах. Помощь работникам районных отделов 
культуры оказывали члены секции и сотрудники Отдела археологии ИИ АН БССР [8, л. 91]. 

Что касается списка памятников археологии, на которых необходимо было разместить охранные 
знаки, то работа над ним началась в 1977 г. Изначально ставилась задача составить списки памятников 
археологии Брестской, Витебской, Гродненской и Гомельской областей, на которых в первую очередь 
нужно было установить охранные знаки, затем провести подготовительную работу по Могилевской и 
Минской областям. В 1979 г. Г.В. Штыхов провел работу по уточнению списка памятников археологии 
Минской области, на которых также необходимо было установить охранные знаки [8, л. 3]. Сотрудника-
ми Отдела археологии ИИ АН БССР были перепроверены списки памятников археологии Минской, Го-
мельской и Брестской областей, и окончательный перечень памятников был передан в Управления куль-
туры облисполкомов [8, л. 91].  

К концу 1981 г. стало известно, что охранные знаки были установлены не везде [9, л. 14], и дан-
ный факт повлиял на сохранность памятников археологии. В 1983 г. членами секции археологии  
БДООПИиК совместно с сотрудниками отдела археологии ИИ АН БССР был написаны справки-отчеты 
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по установке охранных знаков Министерства культуры БССР в Могилевской, Гомельской и Минской 
областях [10, л. 1]. Оказалось, что установка охранных знаков лучше всего была налажена в Клецком, 
Молодечненском, Несвижском, Слуцком и Новогрудском районах [10, л. 2]. Вывод по размещению 
охранных знаков был критическим: «…в большинстве районных обществ работают неквалифицирован-
ные и часто сменяющиеся секретари, которые формально относятся к исполнению своих обязанностей  
в вопросах сохранности памятников археологии» [10, л. 1]. 

Одной из основных задач секции археологии БДООПИиК также было сплошное обследование 
территории БССР для выявления и учета археологических памятников. Итогом должно было стать со-
ставление карты-схемы археологических памятников БССР. Работы были начаты с момента учреждения 
БДООПИиК. Обследования проводили ведущие археологи страны совместно с работниками музеев.  
В частности, в Могилевской области большая работа была проведена сотрудником Областного краевед-
ческого музея Я.Г. Риером [6, л. 22].  

Постепенно к работе стали привлекать студентов (Гомельский государственный университет, Мо-
гилевский государственный педагогический институт): некоторых из них принимали на временную ра-
боту в краеведческие музеи, и они становились лаборантами археологических отрядов с зарплатой  
в 70 рублей [11, л. 1]. Студенты обследовали районы, составляли паспорта на памятники в 4-х экземпля-
рах. БДООПИиК оказывалась помощь историческим факультетам вузов республики в совершенствова-
нии практики участия студентов в работе археологических экспедиций. Студенты Гродненского государ-
ственного университета получили возможность участвовать в работе Витебского и Неманского отрядов, 
студенты БГУ – проводить раскопки археологического памятника в Вищине и участвовать в работах 
Республиканских научно-реставрационных мастерских, Полесского и Сожского отрядов Отдела археоло-
гии ИИ АН БССР [8, л. 92]. Студенты Гомельского государственного университета, Минского пединсти-
тута, Могилевского пединститута могли стать лаборантами и работать в Неманском и Полесском отря-
дах сектора археологии ИИ АН БССР и Костенковской палеолитической экспедиции ЛОИА АН СССР 
[8, л. 2]. 

По мере проведения исследований возникло несколько проблем: по отдельным направлениям 
ощущалась нехватка специалистов, ученые не успевали проводить раскопки в местах, подлежащих уни-
чтожению, из-за отсутствия своевременной информации. Сами же экспедиции не всегда обеспечивались 
должным количеством оборудования (в первую очередь, транспортными средствами). Попыткой реше-
ния данных проблем стало создание региональных археологических центров и музеев при Гомельском 
государственном университете, Могилевском и Гродненском пединститутах [11, л. 9].  

Для оказания методической помощи в организации учета и охраны памятников археологии стар-
ших научных сотрудников сектора археологии ИИ АН БССР закрепляли за областными отделениями 
БДООПИиК. Постепенно за каждым районом закреплялся исследователь, который должен был провести 
обследование, зафиксировать наличие или разрушение памятников, выявить новые археологические па-
мятники. Сводная ведомость памятников археологии БССР после обследования выглядела таким обра-
зом [8, л. 21]: 
 
Таблица – Сводная ведомость памятников археологии БССР 
 

Области Время обследования 
Количество памятников 

По письменным данным на 1971 г. По материалам  
обследований 

Брестская 1969–1970 гг. 236 146 
Витебская 1971–1972 гг. 833 552 
Гомельская 1975–1976 гг. 509 437 
Гродненская 1973–1974 гг. 330 211 
Минская 1979 гг. 627 305 
Могилевская 1977–1978 гг. 471 327 
Всего памятников  3006 1978 

 
Как видно из таблицы, количество сохранившихся памятников уменьшилось более чем на треть. Прак-

тически 50% памятников археологии оказалось разрушенным в Минской области. В качестве причин такого 
состояния памятников указывалось «недобросовестное отношение к их охране работников местных органов 
охраны, недостаточный контроль деятельности этих организаций со стороны вышестоящих органов охраны, 
несовершенство существующей формы учета и охранной документации, отсутствие должной методико-
инспекционной работы и необходимых организационных мероприятий» [8, л. 55]. 

С 1979 г. секцией археологии БДООПИиК был организован учет поврежденных памятников по 
результатам обследования Минской, Брестской, Могилевской областей и ежегодных экспедиционных 
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работ. Списки составлялись порайонно для рассылки их в местные и областные советы. И в этом же  
1979 г. сотрудниками отдела археологии ИИ АН БССР совместно с членами БДООПИиК начинается 
повторное обследование памятников археологии [8, л. 90]. До 1985 г. включительно продолжалась рабо-
та по выявлению, учету, составлению списка и охране археологических памятников по районам и обла-
стям БССР. За каждой областью был закреплен исследователь [9, л. 11–12]. Несмотря на активную дея-
тельность членов БДООПИиК, нарушения законодательства в сфере охраны памятников археологии 
продолжались. БДООПИиК сумело донести факты нарушений законодательства по охране памятников  
в республике до уровня Совета Министров БССР. В результате началась проверка состояния памятников 
по всем областям. 

Благодаря работе БДООПИиК была организована публицистическая и издательская деятельность чле-
нов секции: каждый год утверждался план издания буклетов (например, «Туров древний и современный»  
[8, л. 2]), плакатов [12, л. 1], путеводителей по памятникам истории и археологии [4, л. 5]. С января 1970 г. 
периодичностью 4 раза в год начал выпускаться информационный научно-методический бюллетень «Помнікі 
гісторыі і культуры БССР» (далее – ПГКБ) [5, л. 136]. Уже в первом номере были опубликованы Закон БССР 
об охране памятников культуры, статьи В.А. Чантурия об архитектурном наследии, Г.В. Штыхова о полоцких 
фресках XII в. и др. [13]. В последующих номерах ПГКБ освещались вопросы охраны, изучения и популяри-
зации памятников истории и культуры, печатались методические разработки и рекомендации первичным ор-
ганизациям. Объем размещаемых статей в ПГКБ был небольшим – 1–2 страницы.  

Немаловажным было участие членов БДООПИиК в создании «Збора помнікаў гісторыі і культуры 
Беларусі» (правда, археологи не всегда вовремя сдавали необходимую документацию, отсутствовали 
паспорта на памятники). Была начата работа по составлению «Археологической карты Белоруссии», 
опубликован ряд монографий (Г.В. Штыхов [14], Т.Н. Коробушкина [15], М.М. Чернявский [16] и др.)  
[6, л. 8; 9, л. 94].  

Публиковались научно-популярные статьи по результатам археологических исследований в рес-
публике, об организации работы по охране и учету археологических объектов в районах (за 1976–1980 гг. из-
дана 71 статья) [8, л. 94].  

Каждый год члены секции археологии организовывали лекции для населения республики. За 
1976–1980-е гг. было прочитано около 400 лекций («В.И. Ленин об охране памятников культуры», «Об 
археологических памятниках Белоруссии и их охране», «О древних городах республики», «О Минске» и 
др.) [8, л. 94]. Организовывались радио- и телепередачи о памятниках древности длительностью 30 ми-
нут [6, л. 23]. Исследователи принимали участие в различных конференциях (например, Всесоюзная сту-
денческая конференция по археологии в Могилеве) [6, л. 23]. Оказывалась методическая помощь различ-
ным организациям: Э.М. Загорульский и Г.В. Штыхов помогали Белгоспроекту при разработке проекта 
реконструкции Минского замчища [8, л. 3], Г.В. Штыховым был составлен список археологических па-
мятников, которые были включены в туристский маршрут в период Олимпийских игр 1980 г. 

Для популяризации археологической науки на кафедрах исторических факультетов вузов был со-
ставлен список рефератов для студентов. Последние, в свою очередь, успешно их выполняли – «Находка 
четвертичной фауны на территории Могилевской области», «Археологическая карта памятников камен-
ного века Могилевщины» и др. [17, л. 23]. Постепенно в учебные программы исторических факультетов 
вузов вводились спецкурсы по археологии БССР, обеспечивая их чтение ведущими археологами респуб-
лики [11, л. 9]. 

Заключение. С момента создания БДООПИиК (1965 г.) в БССР развернулись работы по сплош-
ному археологическому обследованию территории республики, учету известных и выявлению новых 
археологических памятников, обеспечению их сохранности, популяризации археологических знаний 
среди населения. Несмотря на обширную работу секции археологии при БДООПИиК, которую можно 
оценить положительно, стоит отметить ряд негативных моментов: на местах не всегда работали квали-
фицированные кадры, заинтересованные в сохранении памятников археологии (проследить за их работой 
было достаточно сложно), возникали трудности с организацией археологических работ в районах рес-
публики, археологи не всегда вовремя сдавали необходимую отчетную документацию, что тормозило 
мероприятия по учету и охране памятников. С другой стороны, именно благодаря деятельности секции 
археологии БДООПИиК при вузах создавались археологические центры, к исследованиям привлекали 
студентов, что способствовало росту кадрового потенциала. Активизировалась издательская деятель-
ность. На памятниках археологии впервые начали устанавливать охранные знаки, что на законодатель-
ном уровне создавало условия для охраны историко-культурного наследия нашей страны. 
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ORGANIZING THE PROTECTION OF ARCHEOLOGICAL MONUMENTS ON THE TERRITORY 
OF THE BSSR IN 1965-1985: STATEMENT OF THE PROBLEM 

 
K. PIRUMIAN 

 
The article provides information about organizing the protection of archeological monuments on the ter-

ritory of the BSSR in 1965 – 1985. It uses the example of the work of the Belorussian Voluntary Society for the 
Protection of Monuments of History and Culture founded in 1965. The article gives a review of the society’s 
activities based on the analysis of the materials stored in the Belorussian State Archive of Scientific and Tech-
nical Documents. The author’s attention is focused on the archeology section and its problematic field. The arti-
cle also defines the role of the archeology section of the Society for the Protection of Monuments of History and 
Culture in the development of the archeological science in the BSSR. 
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