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Введение. В археологическом плане эпоха Средневековья территории 

Верхнего Понеманья представлена преимущественно результатами изучения 
городов, а также ряда городищ. Поэтому перспективными видятся дальнейшие 
археологические изыскания на памятниках, связанных с местным средне-
вековым сельским населением (неукрепленные сельские поселения (селища),  
а также могильники). 

Исследование посвящено интерпретации археологического памятника 
Санники (варианты названий – «Тарелка», «Талерка», Санюки), находящегося на 
территории Дятловского района Гродненской области. Внимание к данному 
вопросу обусловлено новыми данными, которые были получены по результатам 
полевых археологических исследований, проведенных автором. 

Основная часть. Памятник Санники известен с конца XIX в. благодаря 
публикации сведений о нем в обобщающем труде Ф. В. Покровского «Архео-
логическая карта Гродненской губернии» [5, с. 14]. В 1959 г. памятник обсле-
довал П. А. Раппопорт. Археолог снял план городища и обследовал территорию, 
прилегающую к возвышенности (высота до 12 м), на которой находится горо-
дище. На основании фиксации фрагментов керамики XI в. П. А. Раппопорт 
выявил селище с западной стороны данной возвышенности [5, с. 10–11, 39].  

В контексте изучения средневековых древностей Понеманья сведения о 
памятнике Санники были опубликованы Ф. Д. Гуревич в монографии «Древ-
ности Белорусского Понеманья». Исследователь указывала здесь городище и 
селище, датируя их XI–XIII вв. [1. с. 203, 219]. В последующем городище 
обследовалось П. Ф. Лысенко и Э. М. Зайковским. Отдельно необходимо отме-
тить, что в 1997 г. Э. М. Зайковским на площадке городища был заложен раскоп 
площадью 120 м². По итогам исследований (при раскопках зафиксированы следы 
пожарища, прослойки угля, 2 фрагмента керамики XVI в.), а также с учетом 
малого диаметра городища (34 м), памятник Санники был интерпретирован в 
качестве городища-святилища [2, с. 140; 3, с. 277].   

Следует заметить, что в современной научной литературе, в том числе 
энциклопедической, памятник Санники рассматривается в качестве  
городища [3, с. 277]. 

Автором в 2021 г. было проведено исследование указанного памятника, а 
также прилегающей к нему территории. В результате проведения поверхностных 
сборов, а также раскопок площадью 42 м² на территории возвышенности, на 
которой находится городище, были получены новые данные, которые позволяют 
внести существенные коррективы в существующую интерпретацию памят- 
ника Санники. 
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Во-первых, на территории, примыкающей к возвышенности (не только с 
западной, но и с южной и восточной стороны), было локализовано селище 
древнерусского периода. В результате проведения поверхностных сборов на 
территории распашки были найдены фрагмент бронзового браслета, бронзовые 
бляшки (накладки) поясные, фрагменты керамической посуды. Выявленные на 
селище материалы связываются с древнерусским населением и могут быть 
датированы X–XIII вв. 

Во-вторых, на территории возвышенности, на которой находится городище, 
был выявлен грунтовый могильник. На вскрытой раскопками площади 42 м² 
выявлено 10 грунтовых погребений по обряду ингумации. Большая часть из 
выявленных объектов разрушена из-за сельскохозяйственной деятельности на 
территории возвышенности (поверхностные сборы позволили выявить 
железный наконечник копья и топор, кресало, пряжу и фрагмент кольца). В трех 
погребениях выявлен выразительный погребальный инвентарь. В мужском 
погребении были найдены пенязи Витовта (колюмны/копье с крестом), нож, 
кресало, пряжка поясная и топор с поврежденным лезвием. В женском погре-
бении зафиксированы бронзовая сакта, кресало, бронзовые кольца, фрагменты 
керамики. В следующем женском погребении были найдены вопросовидные 
серьги и перстень. Остальная часть погребений не имела погребального 
инвентаря либо поврежденный характер объектов не позволил выявить такие 
артефакты. Характер изученных погребений позволяет связывать их с балтским 
населением и датировать XIV–XVI вв. 

Заключение. Таким образом, на основании полученных новых данных 
необходимо интерпретировать рассматриваемый памятник Санники в контексте 
археологического комплекса, который включает в себя: городище, селище и 
грунтовый могильник. На сегодняшнем этапе исследований археологический 
комплекс Санники датируется X–XVI вв. 
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