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АРХЕОЭТНОБОТАНИЧЕСКИЕ  
КОЛЛЕКЦИИ С ПАМЯТНИКОВ  

РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА БЕЛАРУСИ

Статья посвящена археоботаническим мате-
риалам с памятников периода раннего железа на 
Беларуси населения четырёх археологических куль-
тур: милоградской, зарубинецкой, штрихованной 
керамики и днепро-двинской. рассмотрены бота-
нические коллекции — сожжённое зерно и включе-
ния зерна в лепной посуде — каждой из племенных 
общностей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: археоэтноботаника, со-
жжённое зерно, включение зерна, выборка, образцы 
с зерновками, археологическая культура, палеоэт-
ноботанический спектр, палеоэтноботанический 
комплекс.

в пределах территроии современной Белару-
си в период освоения железа, с VII в. до н. э. по 
I в. н. э., проживали большие племенные груп-
пировки населения милоградской, поморской, 
зарубинецкой, днепро-двинской и штрихован-
ной керамики культур (рис. 1). процесс метал-
лургии железа в силу ряда объективных факто-
ров был медленным и растянулся на несколько 
столетий. Так, если «милоградцы» овладели им 
где-то во второй половине VII—III в. до н. э., то 
племена Центральной и Северной Беларуси 
(«штриховики» и «днепро-двинцы») — в послед-
них веках до нашей эры — начале новой эры. 
Ближе к рубежу эр этим процессом владело за-
рубинецкое население.

Объектом нашего рассмотрения являют-
ся материалы археоботаники для столь ран-
него времени на территории республики. На 
поселениях вышеназванных культур, кроме 
поморской, археоботанические находки пред-
ставлены двумя разновидностями — включе-
ниями зерна в глиняной посуде и сожжённым 
зерном [Лошенков, 2014, с. 97—98]. здесь мы 

не будем касаться аналогичных материалов с 
памятников поморской культуры — не потому 
что их нет, а потому что они нами целенаправ-
ленно не изучались. Судя же по публикациям 
специалистов, в позднее предримское время у 
населения пшеворской культуры подобные на-
ходки есть на территории Украины и польши 
[Козак, пашкевич, 1985, с. 18—27; Lityńska-
Zając, 1997, s. 23—70, 175—182, 213, 219—225, 
232—233]. Ниже мы рассмотрим ботаничес-
кие находки по четырём вышеуказанным ар-
хеологическим культурам периода раннего  
железа.

Ботанические коллекции «милоград-
цев». Материалы археоботаники у населения 
милоградской общности известны пока толь-
ко в виде включений зёрен в керамической 
посуде. Такие факты автором опубликованы 
неоднократно в журналах «Ботаника (исследо-
вания)», «Российская археология» и других из-
даниях [Лашанкоў, Траццякоў, 2005, с. 56—61; 
Лошенков, 2010, с. 61—72; 2010а, с. 404—417; 
2011, с. 293—295, табл. 38; 2012, с. 28—35; 
2012а, с. 135—146; 2013, с. 53—56].

Количество включений зерна в керамике 
«милоградцев» — важный показатель глуби-
ны (широты) использования органических 
примесей в лепной посуде населения того или 
иного посёлка. Отбор документальных образ-
цов — фрагментов с зерновками — нами осу-
ществлялся визуально из всей коллекции ке-
рамики с раскопа за год или несколько лет. в 
процессе выборки вёлся учёт пересмотренного 
количества обломков посуды. Идентификация 
включений, выполненная специалистом-би-
ологом, позволила сузить число материалов 
выборки до документально достоверных об- 
разцов.© М.И. ЛОШЕНКОв, 2015



Лошенков М.и. Археоэтноботанические коллекции с памятников раннего железного века Беларуси

241ISSN 2227-4952. Археологія і давня історія України, 2015, вип. 2 (15)

по данному вопросу коснёмся археоботани-
ческих материалов с 12 городищ населения ми-
лоградской культуры (рис. 1; 2, 1—14). Две тре-
тьих из них по выборкам обработаны полностью 
(Балашевка, Красная Горка, Липняки, Отру-
бы, проскурни, Хоромск, Чёрное, Ястребка). У 
третьей части памятников — Горошков, Лиски, 
Рассвет, Старое Красное — коллекции керами-
ки пересмотрены не в полном объёме. С учётом 

ещё двух местонахождений керамики, вероят-
нее всего, с селищ, нами пересмотрено всего 
45640 единиц глиняной посуды, из числа кото-
рых выбрано 882 образца с включениями зёрен 
культурных и семян сорных растений (табл. 1). 
Средний показатель выборки по 14 памятни-
кам составляет 1,9 %. Наиболее низкий пока-
затель репрезентативности рассматриваемых 
находок зафиксирован на городищах Ястребка 

рис. 1. Карта археологичес-
ких культур раннего желез-
ного века Беларуси (VII в. 
до н. э. — I в. н. э.): штри-
хом указаны зоны смеше-
ния культурных традиций; 
ДДК — территория населе-
ния днепро-двинской куль-
туры; КШК — культуры 
штрихованной керамики; 
МК — милоградской куль-
туры; зК — зарубинецкой 
культуры; пМпК — па-
мятников и местонахожде-
ний вещей поморской куль-
туры

рис. 2. памятники с бо-
таническими находками, 
к у л ь т у р ы: милоград-
ская: 1 — Асаревичи; 2 — 
Балашевка; 3 — Горош-
ков; 4 — Красная Горка; 
5 — Липняки; 6 — Лиски; 
7 — Новая Гребля; 8 — От-
рубы; 9 — проскурни; 
10 — Рассвет; 11 — Старое 
Красное; 12 — Хоромск; 
13 — Чёрное; 14 — Ястреб-
ка; зарубинецкая: 15 — От-
вержичи; 16 — Ремель; 
17 — Хотомель; 18, 19 — 
Чаплин; штрихованной 
керамики: 20 — Лысуха; 
21 — палицкое; 22 — пет-
ровичи; 23 — прилепы; 
24 — Сорочи; 25 — Старые 
Юрковичи; 26 — Чижаха; 
27 — Щатково; 28 — Бан-
церовщина; 29 — збаро-
вичи; 30 — Качановичи; 
31 — Мысли; 32 — Рогачёв; 
днепро-двинская: 33 — за-
горцы; 34 — Кривель; 35 — 
Новое Село
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и Отрубы, на которых он соответствует 0,6 и 
0,8 %. Максимальное же значение дают памят-
ники с неполной обработкой коллекций — от 
4,7 до 5,8 % на местонахождении Асаревичи 1 
и городище Старое Красное соответственно.

Как видим, средний показатель искусст-
венных органических добавок в милоградской 
керамике близок к двум процентам. Он более 
достоверный при полной обработке всей кол-
лекции с памятника. в какой-то мере данный 
показатель является завышенным на поселе-
ниях с неполной (частичной) обработкой кол-
лекций. в нашем случае полярный интервал 

ботанических примесей в посуде изучаемого 
населения составляет от 0,6 до 5,8 %.

Далее следует обратить внимание не только 
на количество фрагментов-образцов, но и на 
число включений зерновок в них. последних 
может быть на одном обломке посуды от одного 
до пяти—шести. Так, на 882 образцах при оп-
ределениях выявлены 1063 включения зёрен и 
семян растений (табл. 1, 2).

полагаем, что включение в лепной посуде 
органико-ботанических примесей следует рас-
сматривать как технологическую операцию, 
равно как добавки минеральных компонентов: 

Таблица 1. Археоботанические материалы с памятников милоградской культуры

памятники
Керамика злаки Бобовые

Сорняки в с е г опересмот-
рено выбрано просо пшени-

ца Ячмень Боб Горох

Асаревичи 1 м/н 63 3 3 — — — — — 3
Балашевка гор. 323 4 3 — — — — 1 4
Горошков гор. 256 11 11 — 1 — — 2 14
Красная Горка гор. 1703 18 18 1 — — — 1 20
Липняки гор. 214 5 4 — 2 — — — 6
Лиски гор. 9339 325 361 4 9 1 — 12 387
Новая Гребля м/н 30 1 1 — — — — — 1
Отрубы гор. 8853 73 86 1 5 3 1 — 96
проскурни гор. 2601 50 54 1 4 — — 2 61
Рассвет гор. 700 9 10 — — — — 1 11
Старое Красное гор. 3568 207 210 5 7 — — 41 263
Хоромск гор. 68 3 3 — — — — — 3
Чёрное гор. 15537 157 170 2 1 — 1 3 177
Ястребка гор. 2385 16 15 1 1 — — — 17
в с е г о 45640 882 949 15 30 4 2 63 1063

п р и м е ч а н и я: м/н — местонахождение; гор. — городище.

Таблица 2. Семена сорных растений с милоградской керамики

Растения
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Горец войлочнолистный (Polygonum tomentosum Schrank) — — — 1 — — 2 — 3
Горец почечуйный (Polygonum persicaria L.) 1 — 1 — — — — — 2
Гречишка вьюнковая (Fallopia convolvulus (L.) A. Löve) — — — 3 — — 10 — 13
Ежовник обыкновенный (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv) — — — — — — 1 — 1
Костер ржаной (Bromus secalinus L.) — — — 1 — — 1 — 2
Марь белая (Chenopodium album L.) — — — 2 1 — 9 — 12
подмаренник цепкий (Galium aparine L.) — — — 1 — — — — 1
Рожь (Secale cereale L.) — — — — — 1 2 — 3
Щетинник зелёный (Setaria viridis (L.) Beauv) — 1 — 3 — — 13 2 19
Щетинник сизый (Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.) — — — — — — 1 1 2
Бобовые (Fabaceae. Vicia sp.) горошек — — — — 1 — 2 — 3
Гвоздиковые (Caryophyllaceae) — 1 — — — — — — 1
злаковые (Poaceae) — — — 1 — — — — 1
в с е г о 1 2 1 12 2 1 41 3 63
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дресвы, шамота и болотной руды [Лошенков, 
2011, с. 341—344]. Лабораторное изучение ке-
рамики показало, что у милоградских масте-
ров-керамистов первое явление имело огра-
ниченный характер и не получило глубокого 
внедрения по сравнению с минеральными ис-
кусственными примесями. На это указывают 
сами процентные показатели органических до-
бавок в фрагментах лепной посуды. Наличие в 
керамике «милоградцев» либо других древних 
общностей зерновых добавок, с нашей точки 
зрения, следует рассматривать как состояв-
шийся технологический факт, который нельзя 
игнорировать даже при его небольшом значе-
нии. здесь мы касались в целом явления орга-
нических примесей в технологии изготовления 
посуды милоградскими мастерами, определив 
при этом значение его удельного веса.

Из 14 рассматриваемых памятников «мило-
градцев» на восьми обнаружены семена сорных 
растений, которые сопутствовали высеваемым 
культурам (табл. 2). всего их зафиксировано 
63 единицы, что составляет около 6 % от задо-
кументированных включений. Большая часть 
семян определена до вида и небольшое коли-
чество — до трёх семейств: гвоздиковые (1 ед.), 
бобовые (3 ед.) и злаковые (1 ед.). Среди 10 ви-
дов сорняков отмечены горцы почечуйный и 
войлочнолистный, гречишка вьюнковая, ежов-
ник обыкновенный, костер ржаной, марь бе-
лая, подмаренник цепкий, рожь, щетинники 
зелёный и сизый (табл. 2).

Следующий важный аспект — результаты 
идентификации включённых зёрен и семян 
растений. Такие показатели, по сути, являются 
источниками по конкретным видам выращива-
емых культур и сопутствующих им сорняков. 
Ценность этого источника по земледелию в 
том, что он содержит морфологические данные 
о зерне культурных видов, которое выращива-
ли жители изучаемого поселения. в процессе 
определений устанавливается ассортимент или 
спектр земледельческих культур для каждого 
локального поселения — палеоботанический 
спектр (далее пБС) памятника. в набор куль-
тивируемых видов милоградских поселений 
входили, что установлено идентификацией 
включённых зёрен, злаковые (просо — Panicum 
miliaceum L., ячмень — Hordeum vulgare L., 
мягкая пшеница — Triticum aestivum L.) и 
бобовые (боб — Vicia faba L., горох — Pisum 
sativum L.) растения (табл. 1). палеоботани-
ческие спектры 14 рассмотренных памятников 
позволяют констатировать палеоэтноботани-
ческий комплекс (далее пБК) выращиваемых 
культур милоградским населением на юго-вос-
токе и юге Беларуси в VII — начале II в. до н. э. 
К середине 2010-х гг. пБК «милоградцев» в се-
верном ареале культуры выглядит следующим 
образом: на 1000 включений зёрен культурных 
видов приходится проса — 949 ед., пшеницы 
мягкой — 15 ед., ячменя — 30 ед., бобов — 

4 ед. и гороха — 2 ед. Ещё в первой половине 
1950-х гг. об отпечатках проса и пшеницы на 
керамике с поселения около подгорцев, что на 
Украине, писал в.Н. Даниленко [1953, с. 206; 
1956, с. 10]. К сожалению, мы не располагаем 
новейшими сведениями по рассматриваемому 
вопросу с памятников этого населения на тер-
ритории Украины.

Материалы зарубинецкой культуры. 
Древности зарубинецкого населения (175 г. 
до н. э. — I в. н. э.) в верхнем приднепровье 
и припятском полесье Беларуси хорошо изу-
чены на городищах, селищах и могильниках. 
Интересующие нас находки археоботаники 
обнаружены на пяти памятниках (рис. 1; 2, 
15—19) — могильниках Отвержичи и Чаплин, 
селищах Ремель, Хотомель и городище Чаплин 
[поболь, 1960, с. 12; 1971, с. 145; 1973, с. 126, 
182; Каспарова, 1976, с. 49; 1987, с. 67, рис. 15; 
Лошенков, 2008, с. 226—245]. в ходе раскопок 
рассматриваемых памятников на территории 
Беларуси и в Украине археологами ни разу 
не выявлено скопления обугленного зерна. 
включения зёрен в керамике — единственный 
источник по выращиваемым культурам на ру-
беже эр зарубинецкими общинниками в преде-
лах нашей республики — регионах верхнего 
приднепровья и припятского полесья.

в 1960 г. в автореферате диссертации 
Л.Д. поболь впервые опубликовал информа-
цию о том, что на зарубинецких памятниках 
Беларуси «в стенках четырёх сосудов выявле-
ны обугленные зёрна пшеницы» [поболь, 1960, 
с. 12; пачкова, Янушевич, 1969, с. 8]. позднее, 
в коллекции могильника Чаплин, он отметил, 
что в стенке горшка из 132-го погребения есть 
зерно пшеницы, а в 238-м погребении — ржи 
[поболь, 1973, с. 126, 182]. Его высказывания 
о зерновых культурах, без заключения био-
лога, могли быть ошибочными [пашкевич, 
2005, с. 80—88; Лошенков, 2008, с. 227]. в за-
ключениях же з.в. Янушевич по материалам 
с городища Чаплин (раскопки Л.Д. поболя), 
селища Ремель и могильника Отвержичи (рас-
копки К.в. Каспаровой) сомневаться не при-
ходится, как и в определении аналогичной 
коллекции с селища Хотомель. Определение 
находок с последнего памятника выполне-
но Д.И. Третьяковым в лаборатории флоры и 
систематики растений Института эксперимен-
тальной ботаники им. в.Ф. Купревича НАН Бе- 
ларуси.

публикации К.в. Каспаровой и з.в. Януше-
вич говорят о том, что последняя выполнила 
определения включений зерновок в керамике 
только с двух памятников — Ремель и Отвер-
жичи, что вытекает из сведений первой [Каcпа-
рова, 1976, с. 49; 1987, с. 67, рис. 15]. з.в. Яну-
шевич в монографии отметила: «в 1973 году 
нами была проанализирована керамика с 
нескольких (двух. — М. Л.) зарубинецких па-
мятников с территории Белоруссии (раскопки 
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К.в. Каспаровой)…» [Янушевич, 1976, с. 163, 
табл. 32]. по каждому памятнику К.в. Каспа-
ровой указан видовой состав зафиксированных 
культурных растений, но при этом отсутству-
ют количественные данные по зерновкам. в 
табл. 32 з.в. Янушевич приведены суммарные 
сведения по двум памятникам, с которых она 
обработала 46 обломков посуды. Нами состав-
лена таблица 3, которая наглядно показывает, 
что на селище Ремель кроме злаковых есть го-
рох — два включения, столько же конопли, а 
из сорных растений — один отпечаток овсюга. 
На 46 фрагментах посуды з.в. Янушевич за-
фиксировала 39 включений зёрен культурных 
растений и 13 отпечатков мякины злаковых 
[Янушевич, 1976, табл. 32]. в данной табли-
це нет сведений по семенам сорняков. Среди 
35 единиц злаковых на просо приходится 23, 
на пшеницу — 8 и на ячмень — 4, с той лишь 
оговоркой, что эти цифры относятся к указан-
ным культурам двух памятников: Отвержичи 
и Ремель.

Рассматриваемые материалы с городища 
Чаплин опубликованы С.п. пачковой, а по 
селищу Хотомель — автором [пачкова, 1974, 
с. 14, табл. 1; Лошенков, 2008, с. 226—245]. в 
коллекции керамики с селища Хотомель пе-
ресмотрено 28714  фрагментов, из которых вы-
брано 108 (около 0,4 %) с включениями зёрен. 
Обобщённые археоботанические материалы с 
четырёх памятников «зарубинцев» верхнего 
приднепровья и припятского полесья выгля-
дят следующим образом. всего специалиста-
ми-биологами проанализировано 174 обломка 
посуды, в которых выявлено 218 включений 
зёрен и семян растений. пБС городища Чап-
лин, селища Хотомель и рассмотренных выше 
ещё двух памятников полесья позволяют 
наметить пБК зарубинецкого населения на 

территории Беларуси: в зоне северного ареа-
ла культуры. Его составляют просо (159 ед.), 
пшеница (21 ед.), ячмень (19 ед.), горох (5 ед.), 
боб (1 ед.), чина (1 ед.), лён (1 ед.) и конопля 
(3 ед.). На культивируемые виды приходит-
ся, как видим, 96,3 % от всех анализируемых 
включений. Сорняков же выявлено только 8 
семян, что составляет 3,7 % всей коллекции  
(табл. 3).

полученные нами результаты пБК для 
северных зон проживания «зарубинцев» поз-
воляют соотнести их с более южной террито-
рией — Средним поднепровьем в Украине. 
по сведениям Г.А. пашкевич у зарубинецких 
племён в южной зоне проживания (лесосте-
пи) доминирующей культурой было просо, что 
нами отмечено и для севера [пашкевич, 1989, 
с. 30—32; 1992, с. 13—14, 41; Горбаненко, паш-
кевич, 2010, с. 37—39, 131—132, 169—171, 
193—202]. Что касается культуры ячменя, то по 
ней есть расхождения. Так, на памятниках Ук-
раины ячмень обнаружен двух форм — плён-
чатый и голозёрный, а на территории Бела-
руси — в основном плёнчатый. в числе шести 
его зёрен на городище Чаплин С.п. пачкова 
и з.в. Янушевич отметили две разновиднос-
ти — плёнчатый и голозёрный [пачкова, 1974, 
с. 26]. Среди злаковых более всего различают-
ся пшеницы. На памятниках Беларуси отме-
чена пока только пшеница мягкая (Triticum 
aestivum L.) из голозёрных. в Украине выявле-
ны два вида голозёрных: мягкая и карликовая 
(T. compactum L.) — и два — плёнчатых: одно-
зернянка (T. monococcum Shrank.) и двузер-
нянка (T. dicoccom L.). Три злаковые культуры 
(пшеница, просо и ячмень) в пределах Белару-
си составляют 91,2 % от всех задокументиро-
ванных включений. На бобовые культуры при-
ходится 3,3 % коллекционных материалов. На 

Таблица 3. палеоботанические находки с зарубинецких памятников

Растения
памятники

в с е г о
Отвержичи Ремель Хотомель Чаплин

просо (Panicum miliaceum L.) 23 123 13 159
пшеница (Triticum aestivum L.) 8 9 4 21
Ячмень (Hordeum vulgare L.) 4 9 6 19
Боб (Vicia faba L.) — — 1 — 1
Горох (Pisum sativum L.) — 2 3 — 5
Чина красная (Lathurus cicere L.) — — — 1 1
Конопля (Cannabis sativa L.) — 2 — 1 3
Лён (Linum usitatissimum L.) — — — 1 1
Мак (Papaver sp.) — — 1 — 1
Рожь (Secale cereale L.) — — 2 — 2
Овсюг (Avena fatua L.) — 1 — — 1
Куколь посевной (Agrostemma githago L.) — — 2 — 2
Щетинник зелёный (Setaria viridis (L.) Beauv) — — 2 — 2
в с е г о 40 152 26 218
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памятниках Украины у зарубинецкого населе-
ния культура боба не отмечена, а в материалах 
Беларуси она зафиксирована минимальным 
количеством на поселении Хотомель. здесь за-
метим, что в конце 1960-х — первой половине 
1970-х гг. С.п. пачкова высказалась предпо-
ложительно о наличии отпечатка семени боба 
(Vicia faba L.) на одном из обломков керамики с 
городища великие Дмитровичи [пачкова, Яну-
шевич, 1969, с. 11; пачкова, 1974, с. 21, рис. 10, 
1 вкл.]. Горох в Беларуси известен на двух посе-
лениях (табл. 3). по сведениям С.п. пачковой 
и определению з.в. Янушевич, на Чаплинском 
городище из бобовых зафиксирована чина крас-
ная (Lathurus cicere L.) [пачкова, 1974, с. 21]. 
вика эрвилия (Vicia ervilia (L.) Willd.) в кол-
лекциях Беларуси не обнаружена, а в Украине 
она есть на одном поселении — Киев-Оболонь. 
Её зёрна, в количестве трёх единиц, впервые 
отметила Г.А. пашкевич в конце 1980-х гг. 
[пашкевич, 1989, с. 31, 32, табл.; Горбаненко, 
пашкевич, 2010, с. 134].

волокнистые культуры — лён и конопля — в 
северных регионах проживания «зарубинцев» 
составляют 1,8 %. Находки зёрен конопли пре-
обладают: они обнаружены на двух поселени-
ях, а лён — в минимальном количестве только 
на городище Чаплин, что на Днепре. в то же 
время семена льна выявлены на трёх памят-
никах Украины: великие Дмитровичи, Лютеж, 
пироговский могильник [пачкова, 1974, с. 22, 
табл. 1; Горбаненко, пашкевич, 2010, с. 131—
132, табл. 2.1]. зерно конопли в южном ареале 
«зарубинцев» обнаружено на пяти памятниках 
(городищах пилипенкова Гора и пироговское, 
селищах Киев-Оболонь, Харьевка и могильни-
ке пирогов). Исследователями зафиксировано 
11 зерновок от включений семян этой культу-
ры [пачкова, Янушевич, 1969, с. 12, табл. 2; 
пачкова, 1974, с. 22, табл. 1, 2; пашкевич, 
1989, с. 31, табл.; Горбаненко, пашкевич, 2010, 
с. 132, рис. 5.11, табл. 2.1].

Сорные растения, сопутствующие выращи-
ваемым культурам, были обнаружены, как 
отмечалось, в небольшом количестве. Они, 
во-первых, выявлены на двух памятниках из 
пяти, а во-вторых, на одном из них — мини-
мальным числом (овсюг). Остальные 7 семян 
происходят из селища Хотомель и принадле-
жат четырём растениям: куколю, маку, ржи и 
щетиннику (табл. 3). Рожь всеми исследовате-
лями рассматривается как сопутствующее сор-
няковое растение, что ей было свойственно и 
для предшествующего милоградского времени 
[Лошенков, 2012, с. 33, табл. 2]. подчеркнём, 
что указанное количество сорняков зафиксиро-
вано в самой большой коллекции, численнос-
тью 152 единицы включений.

Сопоставление пБС с памятников заруби-
нецкого населения на территории современ-
ных Украины и Беларуси позволяет отметить 
следующее:

— ассортимент выращиваемых культур в се-
верном и южном ареалах в основе своей иден-
тичен;

— основу питания на всей территории про-
живания зарубинецких племён составляли, 
несомненно, злаковые культуры — просо, яч-
мени и пшеницы;

— просо среди злаковых повсеместно явля-
лось, по-видимому, доминирующей культурой;

— при наличии сложившихся общих тради-
ций в посевных культурах существовали всё же 
некоторые локальные различия в выращива-
нии ячменей и пшениц;

— среди бобовых на всей территории пре-
обладала культура гороха, в южном регионе 
отмечена вика эрвилия, а в северном — чина 
красная и боб;

— «зарубинцы», в отличие от предшествую-
щих «милоградцев», уже выращивали волок-
нистые культуры — коноплю и лён, с преобла-
данием, по-видимому, первой.

Палеоботанические находки «штрихо-
виков». Население племён культуры штрихо-
ванной керамики, в отличие от «милоградцев» 
и «зарубинцев», «оставило» два вида ботани-
ческих находок: 1) включения зерна в керами-
ке и 2) сожжённое зерно. в процессе раскопок 
обугленное зерно обнаружено на следующих 
городищах (рис. 1; 2, 28—32): Банцеровщи-
на (786 ед.), збаровичи (347 ед.), Качановичи 
(82 ед.), Мысли (два кома) и Рогачёв (?) [Ло-
шенков, 2014, с. 99]. Естественно, что коллек-
ции на пяти памятниках разные как по коли-
честву материалов в них, так и по ассортименту 
видов культурных и сорных растений (табл. 4). 
Ботанический материал зерновых коллекций, 
согласно заключениям А.К. Фляксбергера и 
Д.И. Третьякова, чётко фиксирует две группы 
культурных растений — злаковые и бобовые. 
племена штрихованной керамики в централь-
ной части Беларуси выращивали три злаковые 
культуры: просо, пшеницу и ячмень. зёрна этих 
культур отмечены на трёх поселениях из пяти 
(табл. 4). А вот бобовые культуры — горох, боб 
и вика кормовая (Vicia sativa L.) есть только на 
одном памятнике — Банцеровском городище. 
Наличие боба в Рогачёве, на первоначальном 
поселении «штриховиков», лишь оговорено ав-
тором раскопок [загорульский, 1974, с. 371]. 
Три вида бобовых на городище Банцеровщина 
составляют 32,7 % от всего зернового материа-
ла на этом поселении [Лошенков, 2013а, с. 56, 
63, табл. 2]. пшеницы карликовая и мягкая, 
ячмень были единственными культурами на 
городище збаровичи, а в Качановичах — про-
со и пшеницы (мягкая и карликовая) [Лашан-
коў, Траццякоў, 2007, с. 88, 89—90, табл. 2, 3, 
5, мал. 3, 1—10]. Только одна культура проса, 
в виде спёкшихся комков, выявлена на городи-
ще Мысли [Гурин, 2000, с. 26, 36]. На злаковые 
культуры Банцеровского городища приходит-
ся 58,1 % коллекции памятника [Лошенков, 
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2013а, табл. 2]. Как видим, макроостатки обуг-
ленного зерна на городищах «штриховиков» 
указывают на выращивание ими преимущест-
венно злаковых культур: проса, ячменя, голо-
зёрных пшениц и бобовых.

примеси зерна в керамике рассматриваемо-
го населения — явление, по сути, новое, которое 
не получило ещё развёрнутой характеристики 
[Лошенков, 2014, табл. 1]. поэтому включения 
зерна в лепной посуде населения штрихован-
ной керамики мы будем рассматривать на 8 
опорных памятниках (табл. 4). Они локализу-
ются в основном в бассейне среднего течения 
реки Березины и северной части Центрального 
полесья (рис. 1; 2, 20—27).

На шести городищах и двух неукреплён-
ных поселениях Сорочи раскопками изучено 
2458 м2. Автором пересмотрено 22533 обломка 
лепной посуды с целью выборки документаль-
ных образцов с включениями зёрен растений. 
Идентификация 148 единиц фрагментов с 
зерновками выполнена Д.И. Третьяковым в 
лаборатории флоры и систематики растений 
Института экспериментальной ботаники НАН 
Беларуси. Уместно заметить, что полностью 
вся керамика обработана на поселениях па-
лицкое, прилепы, Сорочи, Старые Юркови-
чи, Щатково и частично на городищах Лысуха 
(46,5 %), петровичи (21,4 %), Чижаха (90 %). 
выборка фрагментов посуды с включениями 
зерна показала, что у «штриховиков» она со-
ставляет от 0,4 до 1,7 % при среднем значении 
для указанных памятников 0,8 %. Этот невы-
сокий показатель выборки документальных об-
разцов с отпечатками зерновок у племён куль-
туры штрихованной керамики на юго-востоке и 
юге Беларуси примерно такой же, как и у «ми-

лоградцев» и «зарубинцев» [Лошенков, 2008, 
с. 236; 2010, табл. 2; 2010а, с. 406—407, табл. 1;  
2012, с. 31].

в керамике рассматриваемой группы памят-
ников имеется 181 зерновка от злаковых куль-
тур — проса, ячменя и пшеницы. На включе-
ния проса приходится 145, на ячмень — 10 и на 
пшеницу — 26 (табл. 4). Если просо отмечено 
на всех опорных поселениях, то ячмень — на 
пяти из восьми, как и пшеница. Лишь на одном 
памятнике — городище петровичи — есть два 
отпечатка боба. На 148 обломках посуды выяв-
лено 191 включение зерна и семян сорных рас-
тений. в числе последних горец войлочнолист-
ный (Polygonum tomentosum Schrank), горошек 
дикорастущий (Vicia sp.), конопля (Canabis 
sativa L.), костер полевой (Bromus arvensis L.), 
рожь (Secale cereal L.), щетинник зелёный 
(Setaria viridis (L.) Beauv.), щетинник сизый 
(Setaria pumila (Poir.) Roem. еt Schult.). всего 
8 единиц семян сорняков составляют 4,2 % от 
всей коллекции. Из общего количества поселе-
ний они не обнаружены на двух — петровичи 
и Щатково. Минимальным числом семян сор-
няки зафиксированы на четырёх памятниках 
(табл. 4).

Нельзя не отметить, что рассмотренные 
обугленные макроостатки зерна и включения 
таковых в керамике в основном однообразны 
по видовому составу. Количественное же со-
отношение между ними далеко не равнознач-
но. Материалы макроостатков пшеницы у на-
селения культуры штрихованной керамики 
позволили выявить в данной культуре два её 
вида — карликовую и мягкую. На юго-востоке 
и юге Беларуси у «милоградцев» и «зарубин-
цев» карликовая пшеница исследователями 

Таблица 4. Археоботанические коллекции «штриховиков»

памятники
Культуры

Сорняки
просо Ячмень пшеница Боб Горох вика

зерно обугленное
Банцеровщина + ? 298 159 40 147 70 72
збаровичи — 77 268 — — — 2
Качановичи 62 — 20 — — — —
Мысли 2 кома — — — — — 3
Рогачёв — + ? — + ? — — + ?

включения зерна
Лысуха 26 — 4 — — — 2
палицкое 10 — 7 — — — 1
петровичи 63 3 10 2 — — —
прилепы 8 3 4 — — — 1
Сорочи, пос. 11 1 — — — — 1
Старые Юрковичи, пос. 4 2 1 — — — 1
Чижаха 11 1 — — — — 2
Щатково 12 — — — — — —
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пока не отмечена. Среди бобовых в отпечатках 
включений боб зафиксирован на одном посе-
лении из восьми. На основании изложенных 
сведений по палеоэтноботаническим спектрам 
13 памятников в центральной и юго-восточной 
части ареала «штриховиков» на территории 
Беларуси, мы определяем пБК для населения 
рассматриваемой культуры. палеоэтнобота-
нический комплекс составляют просо, ячмень, 
пшеницы (карликовая и мягкая), боб, горох и 
вика.

Археоботанические материалы «днеп-
ро-двинцев». К началу III тысячелетия на 
археологических памятниках населения днеп-
ро-двинской культуры в пределах Беларуси 
ботанические находки выявлены в небольшом 
количестве на трёх укреплённых поселениях 
(рис. 1; 2, 33—35). На городищах загорцы — со-
жжённое зерно, Кривель — включения зерна в 
глиняной посуде и Новое Село — двух видов: 
обугленное зерно и включения его в керамике.

в культурном слое городища загорцы кол-
лекция зерна обнаружена на земляном полу 
в сожжённом наземном жилище с каменными 
очагами. Её собрали авторы раскопок А.Н. Ляв-
данский и К.М. поликарпович в 1934 г. [Ляў-
данскі, палікарповіч, 1936, с. 222]. всё зерно 
было обработано во всесоюзном институте рас-
тениеводства и оно принадлежало культуре 
мягкой пшеницы [Якубцинер, 1956, с. 139]. по 
новейшим данным рассматриваемое поселение 
днепро-двинской культуры на северо-востоке 
Беларуси передатировано VI—IV вв. до н. э. 
[Штыхаў, 1993, с. 596].

Городище Кривель находится на левом бе-
регу Днепра, в 10 км юго-восточнее г. Шклов. 
Раскопки на нём проводил п.Н. подгурский в 
1996—1998 гг. [подгурский, 2000, c. 242]. по 
археологическим материалам им определена 
культурная принадлежность памятника насе-
лению днепро-двинской общности и установле-
но время его функционирования: с рубежа эр до 
IV в. н. э. [подгурский, 2002, с. 172]. Тщатель-
ный осмотр всей керамики (8960 ед.) жителей 
городиша позволил автору раскопок зафикси-
ровать в ней зерновки в качестве включений 
органических примесей [подгурский, 2000, 
c. 243]. в обломках посуды в коллекции за 1996 
год такие факты не обнаружены. в коллекциях 
за 1997 и 1998 гг., численностью 5634 едини-
цы, он выбрал 77 фрагментов с органическими 
добавками. выборка из указанного количества 
составила 1,3 %, а с учётом керамики 1996 г. 
она равна 0,9 % от всей коллекции за три года.

Лабораторное изучение фрагментов-образ-
цов с зерновками выполнено Д.И. Третьяко-
вым в Институте экспериментальной ботаники 
им. в.Ф. Купревича НАН Беларуси. Иденти-
фикация показала, что 77 образцов содержит 
87 отпечатков включений семян культурных 
и сорного растений. последнее (обр. № 53) 
представлено семенем дикорастущего горошка 

(Vicia sp.). Отметим, что зерно, судя по фраг-
ментам, зафиксировано в разных частях со-
судов: венчиках, шейках, плечиках, стенках 
тулова, придонных частях и днищах. На вне-
шней поверхности обломков их обнаружено 
49, а на внутренней — 34. Ещё четыре образца 
(№ 22, 44, 51, 57) содержали включения зёрен 
во внутренней толще фрагментов [Лошенков, 
2013б, с. 78—81, табл.]. Они выявились лишь 
при продольных расслоениях обломков. Если 
бы не продольное расслоение, мы не обнаружи-
ли бы их.

по включениям зёрен и семян пБС горо-
дища Кривель состоит из следующих куль-
тур: бобов (Vicia faba L.), проса (Panicum 
miliaceum L.), пшеницы (Triticum aestivum L.), 
ячменя (Hordeum vulgare L.). Соотношение 
между ними таково: просо — 67 ед. (77 %), пше-
ница — 11 ед. (12,7 %), ячмень — 4 ед. (4,6 %), 
боб — 4 ед. (4,6 %) и горошек — 1 ед. (1,1 %) 
[Лошенков, 2013б, с. 76—77, табл.].

На укреплённом поселении «днепро-двин-
цев» Новое Село раскопки проводил шесть сезо-
нов (2002—2007 гг.) п.Н. подгурский, который 
вскрыл на нём 662 м2 [падгурскі, 2011, с. 136]. 
Это городище функционировало с рубежа эр 
по IV в. н. э. в надматериковой толще слоя, в 
9 квадратах раскопа 2003 г., исследователем 
собрана небольшая коллекция зёрен. Архео-
ботанические находки автор раскопок передал 
на определение в Институт эксперименталь-
ной ботаники НАН Беларуси. Д.И. Третьяков, 
обработав коллекцию, установил, что она со-
стоит из 42 единиц. Большинство зёрен в ней 
целые, и только 9 сохранились в виде полови-
нок. У 10 единиц ячменя повреждены оконча-
ния. весь материал принадлежит двум куль-
турам: ячменю (Hordeum vulgare L.) — 35 ед. 
и гороху (Pisum sativum L.) — 2 единицы. 
пять остальных — семена сорных растений: 
марь белая (Chenopodium album L.) — 1 ед., 
горошек дикорастущий (Vicia sp.) — 2 ед., ло-
пух (Arctium sp.) — 1 ед. и рдест гребенчатый 
(Potomogeton pectinatum L.) — 1 единица. Опуб-
ликованные п.Н. подгурским ранее предва-
рительные сведения при детальном изучении 
материалов оказались неверными по наличию 
в данной коллекции пшеницы [подгурский, 
2006, с. 99, табл. 1].

помимо рассмотренных макроостатков со-
жжённого зерна на этом памятнике автором 
раскопок обнаружены в глиняных предметах 
пустоты от выгоревших зёрен. Это говорит об 
искусственных добавках в формовочную мас-
су зёрен растений. п.Н. подгурским выбрано 
8 образцов с включениями зерновок: три об-
ломка стенок сосудов и пять пряслиц. в стен-
ках посуды есть три включения. Два заметны 
на внутренней поверхности и одно — в толще 
при продольном расслоении. Лишь один до-
кумент-образец из восьми — пряслице — со-
держит шесть зерновок, а все остальные — по 
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одной. в пряслицах на поверхностях и в по-
перечных разломах зафиксировано 10 вклю-
чений [подгурский, 2006, с. 99, табл. 2, рис. 3, 
1—3]. в лаборатории Д.И. Третьяков устано-
вил, что местный мастер-керамист подсыпал 
в глиняную массу зерно следующих культур: 
просо (6 ед.), ячмень (6 ед.), пшеницу (1 ед.). 
пшеница была только в придонной стенке гор-
шка [подгурский, 2006, с. 99, табл. 2, рис. 3, 
4]. Из пяти пряслиц просо находилось в трёх: 
в двух по одному, а в третьем — четыре. Че-
тыре зерна ячменя были в трёх пряслицах. У 
населения днепро-двинской культуры рассмот-
ренные органические примеси выявлены пока 
только на двух памятниках — Кривель и Новое 
Село. Суммируя данные археоботаники (мак-
роостатки сожжённого зерна и включения его 
в керамике) на трёх городищах Северо-восточ-
ной Беларуси, мы констатируем, что их населе-
ние в эпоху раннего железа высевало ячмень, 
просо, пшеницу и горох. пБС трёх поселений, 
как видим, показывает на наличие трёх зла-
ковых культур и одной бобовой — гороха. Для 
племён днепро-двинской культуры в пределах 
Беларуси такие данные следует рассматривать 
как начало изучения органических примесей в 
керамике.

по сведениям Е.А. Шмидта, на Смоленщи-
не у населения этой же культуры сожжённое 
зерно обнаружено на городище Буяново. па-
мятник этот двухслойный: верхние отложения 
древнерусского времени, а нижние — «днеп-
ро-двинцев» [Шмидт, 1976, с. 107]. в нижней 
толще слоя, в горизонте пожара, собрано зерно. 
в его обугленной коллекции, согласно опреде-
лению, отмечены только злаковые — пшеница, 
ячмень и просо [Шмидт, 1992, с. 57]. Горизонт 
пожара датирован IV—I вв. до н. э.

Рассмотрев археоботанические коллекции 
с четырёх археологических культур раннего 
железного века на Беларуси, мы на докумен-
тальной основе установили ассортимент выра-
щиваемых злаковых, бобовых и технических 
видов растений. первобытные племена с VII в. 
до н. э. по I в. н. э. засевали подготовленные 
участки в основном просом, ячменем, пшени-
цей, как главными продовольственными куль-
турами, и, надо полагать, в меньшей степени 
горохом, бобом, а также коноплёй и льном. в 
рассматриваемое время технические культуры 
выявлены пока только на юге республики.

Горбаненко С.А., Пашкевич Г.О. землеробство дав-
ніх слов’ян (кінець I тис. до н. э. — I тис. н. э.). — К., 
2010. — 316 с.
Гурин М.Ф. Археологические материалы из городи-
ща Мысли // ГАз. — 2000. — № 15. — С. 24—39.
Даниленко в.Н. памятники ранней поры железного 
века в южной части полесья УССР // Доклады VI на-
уч. конф. ИА АН УССР — К., 1953. — С. 197—208.
Даниленко в.М. Дослідження пам’яток підгірсько-
го та бобрицького типів на Київшині в 1950 р. // Ап 
УРСР. — 1956. — Т. VI. — С. 5—16.

Загорульский Э.М. Раскопки в Рогачёве // АО 
1973 г. — М., 1974. — С. 371—372.
Каспарова К.в. Новые материалы могильника От-
вержичи и некоторые вопросы относительной хроно-
логии зарубинецкой культуры полесья // АСГЭ. — 
1976. — № 17. — С. 35—66.
Каспарова К.в. зарубинецкое поселение Ремель в 
Белорусском полесье // АСГЭ. — 1987 — № 28. — 
С. 52—70.
Козак Д.Н., Пашкевич Г.О. про землеробство 
племён верхнього подністров’я і західного по-
бужжя на рубежі та в перших віках нашої ери // Ар-
хеологія. — 1985. — № 50. — С. 18—27.
Лошенков М.и. Археоботанические материалы с 
зарубинецкого селища Хотомель // Ботаника. — 
Минск, 2008. — вып. 35. — С. 226—245.
Лошенков М.и. Археоботанические коллекции с го-
родищ милоградской культуры Чёрное, Отрубы и 
Красная Горка в Беларуси // РА. — 2010. — № 3. — 
С. 61—72.
Лошенков М.и. палеоботанические находки на 
археологических памятниках милоградской куль-
туры Беларуси // Ботаника. — Минск, 2010а. — 
вып. 38. — С. 404—417.
Лошенков М.и. Городища милоградской культуры 
на территории Беларуси. — Минск, 2011. — 408 с.
Лошенков М.и. Новые материалы по земледелию 
населения милоградской культуры // РА. — 2012. — 
№ 3. — С. 28—35.
Лошенков М.и. палеоэтноботанические находки с го-
родища проскурни // Ботаника. — Минск, 2012а. — 
вып. 41. — С. 135—146.
Лошенков М.и. Органические примеси в керамике 
городища Старое Красное // Археологические иссле-
дования в Еврорегионе «Днепр» в 2012 году. — Го-
мель, 2013. — С. 53—56.
Лошенков М.и. Археоэтноботаническая коллек-
ция городища Банцеровщина // Acta Archaeologica 
Albaruthenica. — Мінск, 2013а. — Vol. IX. — C. 53—
63.
Лошенков М.и. Археоботанические материалы го-
родища Кривель // Ботаника. — Минск, 2013б. — 
вып. 42. — С. 75—86.
Лошенков М.и. Археоботанические коллекции с па-
мятников раннего железного века Беларуси // Фе-
номен Більского городища 2014. — Київ; полтава, 
2014. — С. 97—100.
Лашанкоў М., Траццякоў Д. палеаэтнабатанічныя 
даследаванні матэрыялаў з помнікаў ранняга жа-
лезнага веку паўднёва-Усходняй Беларусі // ГАз. — 
2005. — № 20. — С. 56—61.
Лашанкоў М, Траццякоў Д. Археабатанічныя матэ-
рыялы жалезнага веку ў зборы Нацыянальнага му-
зея гісторыі і культуры Беларусі // Acta Archaeologica 
Albaruthenica. — Мінск, 2007. — Vol. I. — C. 86—
103.
Ляўданскі А.М., Палікарповіч К.М. Археалагічныя 
доследы ў БССР у 1933—1934 гг. // зап. Беларускай 
Акадэміі навук. — Менск, 1936. — Кн. 5. — С. 210—
223.
Падгурскі П.М. Новае Сяло, археалагічны помнік // 
Археалогія Беларусі: энцыклапедыя: у 2 т. — Мінск, 
2011. — Т. 1: Л—Я. — С. 136.
Пачкова С.П., янушевич З.в. землеробство племён 
зарубинецької культури // Слов’яно-руські старо-
житності. — К., 1969. — С. 3—13.
Пачкова С.П. Господарство схиднослов’янських пле-
мен на рубежі нашої ери. — К., 1974. — 136 с.
Пашкевич Г.О. Культурні рослини зарубинецького 
часу // УБЖ. — К., 1989. — Т. 46. — № 3. — С. 30—34.



Лошенков М.и. Археоэтноботанические коллекции с памятников раннего железного века Беларуси

249ISSN 2227-4952. Археологія і давня історія України, 2015, вип. 2 (15)

Пашкевич Г.А. Культурные растения Украины от 
неолита до средневековья (по палеоэтноботаничес-
ким материалам): Автореф. дис. … д-ра биол. наук в 
форме докл. — К., 1992. — 46 с.
Пашкевич Г.О. Археологія та палеоэтноботаніка // 
Археологія. — 2005. — № 2. — С. 80—88.
Поболь Л.Д. поселения и могильник зарубинецкой 
культуры в Чаплине: Автореф. дис. … канд. ист. 
наук. — М., 1960. — 20 с.
Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии 
(ранний этап зарубинецкой культуры). — Минск, 
1971. — 232 с.
Поболь Л.Д. Славянские древности Белоруссии 
(могильники раннего этапа зарубинецкой культу-
ры). — Минск, 1973. — 280 с.
Подгурский П.Н. Кривель — памятник днепро-
двинской культуры в Могилёвском поднепровье // 
Беларусь и Европа: взаимодействие культур (исто-
рия, уроки, опыт, современность): Материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф. (30 ноября — 1 декабря 
2000 г.). — витебск, 2000. — С. 242—243.
Подгурский П.Н. Комплекс индивидуальных нахо-
док Кривельского городища // проблемы археологии 
и древней истории верхнего поднепровья и сосед-
них территорий: Междунар. науч. конф.: докл. и со-
общ. (30 января — 1 февраля 2002 г.). — Могилёв, 
2002. — С. 166—178.
Подгурский П.Н. Находки земледельческих орудий 
труда и растений с городища Новое Село // Рома-
новские чтения — 2: Сб. тр. междунар. науч.-практ. 
конф. (10—11 ноября 2005 г.). — Могилёв, 2006. — 
С. 99—102.
Шмидт Е.А. Археологические памятники Смолен-
ской области (с древнейших времён до VIII века 
н. э.). — Смоленск, 1976. — 288 с.
Шмидт Е.А. племена верховьев Днепра до обра-
зования Древнерусского государства. Днепро-двин-
ские племена (VIII в. до н. э. — III в. н. э.). — М., 
1992. — 208 с.
Штыхаў Г.в. Сцяпанавічы, гарадзішча // Археа-
логія і нумізматыка Беларусі: энцыклапедыя. — 
Мінск, 1993. — С. 596.
якубцинер М.М. К истории культуры пшеницы в 
СССР // МИз. — М.; Л., 1956. — Т. II. — С. 16—169.
янушевич З.в. Культурные растения юго-запада 
СССР по палеоботаническим исследованиям. — Ки-
шинёв, 1976. — 214 с.
Lityńska-Zając M. Roślinność i gospodarka rolna w 
okresie rzymskim (studium archeobotaniczni). — 
Kraków, 1997. — 280 s.

М. І.  Л о ш е н к о в

АРХЕОЕТНОБОТАНІЧНІ  
КОЛЕКЦІЇ З ПАМ’ЯТОК РАННЬОГО 

ЗАЛІЗНОГО ВІКУ БІЛАРУСІ
У статті розглянуто археоботанічні знахідки з 

пам’яток доби раннього заліза Біларусі. вони знай-
дені на укріпленних поселеннях племен мілоград-
ської, зарубинецької, штрихованної кераміки та 

дніпро-двинської археологічних культур. Матеріали 
археоботаніки двох різновидів: спалене зерно та до-
мішки зерна в ліпному посуду. палеоетноботаніч-
ні спектры 14  поселень мілоградського населення 
дозволяють встановити палеоетноботанічний комп-
лекс (пБК). Його складають просо, пшениця м’яка, 
ячмінь, боб, горох. У населення зарубинецької 
культуры до палеоетноботанічного комплексу вхо-
дять просо, м’яка пшениця, ячмінь, боб, горох, чина 
червона, конопля, льон. У племен штрихованної 
кераміки за обугленним зерном та домішкам вста-
новлени наступні посівні культури (пБК): просо, яч-
мень, пшениці (карликові і м’яка), боб, горох и віка. 
палеоетноботанічні спектри трьох пам’яток дніпро-
двинського населення дали змогу зафіксувати такі 
культури как ячмінь, просо, пшеницу м’яку і горох. 
На территорії сучасної Біларусі в VII ст. до н. е. — 
I ст. н. е. давнє населення вирощувало зде6ільшого 
злакові культури — просо, ячмінь, пшениці; а з бо-
бових — переважно горох, про що говорять дані ар-
хеології.

К л ю ч о в і  с л о в а: археоетноботаніка, спалене 
зерно, включення зерна, вибірка, зразки з зернів-
ками, археологічна культура, палеоетноботанічний 
спектр, палеоетноботанічний комплекс.

M. I.  L o s h e n k o v

ArChAeobotAniCAL CoLLeCtions 
from reLiCts of the eArLy iron 

Age in beLArus
The archaeobotanical finds from relicts of the early 

Iron Age in Belarus are examined in this article. They 
are found in reinforced settlements of the tribes of 
Milоgradskaya, Zarubinetskaya, Dneprodvinskaya ar-
chaeological cultures and culture of hatched ceramics. 
The archaeological botanical materials are of 2 types. 
They are burnt grains and grains in moulded table-
ware. Paleoethnic biological ranges of 14 settlements 
of Milоgradskaya culture let us ascertain paleoethnic 
biological set. It’s consists of millet, soft wheat, barley, 
beans, peas. It’s consists of millet, soft wheat, barley, 
beans, peas, red peavine, hemp, flax in Zarubinetskaya 
culture. Inoculum like millet, barley, soft and dwarf 
wheat, beans, peas, vetch is ascertained in culture of 
hatched ceramics. It was found in charred grains. In-
oculum like millet, barley, soft wheat, peas is set in 
paleoethnic botanical ranges of 3 relicts of Dneprodvin-
skaya culture. Generally inhabitants grew grain crop 
like millet, barley, wheat and black crop mainly peas 
on the territory of Belarus in 7 century BC — 1 century 
AD. Archaeological data testify this fact.

K e y w o r d s: arheoetnobotany, burnt grain, in-
cluding of grain, sampling, samples of grain, archaeo-
logical culture, palaeoethnobotanical spectrum, palaeo-
ethnobotanical complex.
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