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Андрей ВОЙТЕХОВИЧ, Вадим ЛАКИЗА. Археологический комплекс на реке Менке: предварительные 
итоги исследований 2023 года. В статье представлены предварительные итоги изучения археологиче-
ского комплекса на р. Менке в 2023 году. Эти работы можно считать крупнейшими в истории нашей стра-
ны археологическими исследованиями памятников древнерусского периода. Раскопки проводились в 
соответствии с поручением премьер-министра Республики Беларусь Р.А. Головченко, Планом археоло-
гических исследований объекта «Археологический комплекс: городище, селище» и Планом мероприятий 
по реализации концепции комплексного развития археологического комплекса на р. Менке (д. Городище, 
Минский район). Авторы раскрывают важнейшие вехи из истории исследований комплекса на протяже-
нии ХХ века – 2022 год, останавливаются на результатах полевых исследований 2023 года, делают пред-
варительные научные выводы, ставят задачи на ближайшие годы.
Ключевые слова: археологический комплекс на р. Менке, селище, городище, вал, раскопки, артефакты, 
археологические объекты. 

Andrei VoitekhoVich, Vadim LAkizA. Archaeological complex on the River Menka: Preliminary results of 
research in 2023. The article presents the preliminary results of the study of the archaeological complex on the 
River Menka in 2023. This work can rightly be considered the largest archaeological research of monuments of 
the Old Russian period in Belarusian history. The excavations were carried out in pursuance of the instructions 
by Belarusian Prime Minister Roman Golovchenko, in compliance with the plan of archaeological research of 
the object “Archaeological complex: ancient settlement” and the plan of action to the concept of integrated 
development of the archaeological complex on the River Menka (village of Gorodishche, Minsk District). 
The authors reveal the most important milestones in the history of research of the archaeological complex 
throughout the 20th century to 2022, dwell on some main results of archaeological fieldwork in 2023, make 
preliminary scientific conclusions and suggest the tasks for the coming years.
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В ноябре 2023 года окончены работы по консервации на зимний период деревянных конструкций в ос- 
новании вала Большого городища археологического комплекса на р. Менке. Завершился этап мас-

штабных археологических исследований, которые велись с 12 апреля 2023 года. 
Археологический комплекс на р. Менке расположен в двух километрах от ее впадения в р. Птичь рядом с 

д. Городище Минского района Минской области. Этот комплекс включен в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь и является историко-культурной ценностью категории «2», 
в его состав входят Малое и Большое городища, а также четыре селища. Малое городище расположено 
на высоком мысу у места впадения ручья Дунай в р. Менку. Размер площадки городища – 80 на 16 м, валы 
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ОБ АВТОрАХ

высотой два метра (с внутренней части) окружают площадку с трех сторон. С юго-восточной части к Малому 
примыкает Большое городище, размер его площадки – 110 на 80 м. Большое городище обнесено валами 
высотой 8–12 м, с внешней стороны которых в древности существовал ров. Неукрепленные селища пло-
щадью около 30 га расположены вокруг городищ по обоим берегам р. Менки. Большая часть территории 
селищ 2, 3 и 4 занята деревенской застройкой, а селище 1, которое находится с южной и юго-восточной 
сторон от городищ, распахивается [1].

Отметим, что премьер-министр Республики Беларусь Р.А. Головченко по результатам посещения архео-
логического комплекса на р. Менке 10 сентября 2022 года поручил НАН Беларуси организовать масштабное 
археологическое изучение объекта для определения его историко-культурной роли в ІХ–ХІ веках, значения 
в истории Минска и Беларуси [2, с. 14–18]. Тогда, во время посещения комплекса, премьер-министр под-
черкнул: «У историков существует консенсус, что это городское поселение более древнее, чем то, которое 
возникло на Немиге. Также есть гипотезы, что они существовали параллельно. На самом деле это не так 
существенно, потому что без учета того, было ли это городище предшественником современного Минска 
либо нет, оно, безусловно, значимый памятник. Еще одно свидетельство того, что белорусская государ-
ственность не придуманная, не кем-то привнесенная, а исконно наша» [3].
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 Совет Министров Республики Беларусь одобрил и поддержал подготовленную учеными предваритель-
ную концепцию формирования и реализации наиболее значимых национальных археологических проектов. 
Были также утверждены План мероприятий по реализации концепции комплексного развития археологиче-
ского комплекса на р. Менке (д. Городище, Минский район) и План археологических исследований объекта 
«Археологический комплекс: городище, селище» на 2023 год, который Институт истории НАН совместно 
с рядом заинтересованных учреждений успешно выполнил (с информацией о ходе исследований можно 
познакомиться на сайте Института истории НАН Беларуси: https://history.by/news_november_2023/).

Из истории исследований: ХХ век – 2022 год
 
В 30-е годы ХХ века академик А.Н. Ясинский впервые выдвинул версию о том, что первоначально ле-

тописный Менск находился на р. Менке, а новый город на р. Свислочи был возведен не ранее ХІІ века.  
Эту гипотезу тогда поддержали известные белорусские археологи А.Н. Лявданский и А.Д. Коваленя [4]. 

Полноценные археологические исследования начались в 1954 году, когда А.Г. Митрофанов раскопал  
160 м² на Малом и Большом городищах. С 1963 по 1968 год исследования городищ и селища 1 на площади 
580 м² провел Э.М.  Загорульский. Им же была осуществлена прорезка вала Малого и Большого городищ. 
Однако незначительная ширина траншей прорезки (1 м) и недоведение глубины траншей до основания 

валов не позволило исследователю получить объективные 
данные по строению и датированию укреплений. В резуль-
тате Э.М. Загорульский сделал вывод, что на этом месте не 
было города Менска, а само поселение, которое являлось 
двором феодала, прекратило свое существование в начале  
Xi века. Земляные укрепления, по мнению Э.М. Загорульского, 
были возведены не ранее XiV века [5, с. 62–63].   

В 1969 году М.А. Ткачев провел зачистку профиля вала на 
месте въезда в Большое городище и пришел к выводу, что вал 
был насыпан не ранее чем в iX веке, а наибольшей высоты он 
достиг в ХІ веке [6].

Масштабные работы на объекте с 1975 по 1983 год провел  
Г.В. Штыхов. На городищах и селище 1 он исследовал площадь 
более 2000 м². Был прорезан вал Большого городища. В резуль-
тате в его основании были выявлены дубовые срубы – клети, а в 
самом вале зафиксированы несколько уровней сгоревших дере-
вянных конструкций. В результате проведенных исследований  
Г.В. Штыхов пришел к выводу, что поселение на р. Менке явля-
лось первоначальным местом размещения древнего Менска. 
Валы Большого городища были возведены в начале Xi века и 
в течение этого столетия несколько раз перестраивались. По-
селение пришло в упадок в середине или ближе к концу этого 
столетия, тогда город был перенесен на новое место, на Свис-
лочь [7, с. 25–26]. 

С 1996 по 2000 год селище 1 на площади 236 м² исследовал 
Ю.А. Заяц. Он полностью поддерживал версию размещения 
здесь древнего Менска, а также выдвинул ряд аргументов  
в подтверждение этого [8, с. 40–49]. 

Археологический комплекс на р. Менке,  
Минский район. 2023 год
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В 2011–2012 годах раскопками селища 1 занимался А.В. Войтехо-
вич, исследовал площадь 75 м². В 2020–2022 годах А.В. Войтехович 
работал на  селище 2, расположенном на левом берегу ручья Ду-
най, где было вскрыто 340 м². В 2022 году на площади более 40 м² 
ученый начал раскопки части вала Большого городища. Выявлен-
ные артефакты и анализ ранее полученных материалов позволили 
сделать вывод, что археологический комплекс на р. Менке являет-
ся одним из самых крупных в Центральной Беларуси поселением 
Х–ХІ веков. Его структура с выделенным укрепленным центром –  
«детинцем» – и неукрепленным посадом может свидетельствовать о 
городском характере поселения. Поэтому отождествление его с Мен-
ском – центром Менской волости, который в ХІ веке достиг своего 
максимального размера, полностью оправдано. Поселение в конце Х – 
начале ХІ века уже было под юрисдикцией Полоцкого княжества, о 
чем свидетельствовала находка донышка горшка с изображением 
личного родового знака князя Изяслава Владимировича [2, с. 22–23]. 
В ХІ веке город являлся крупным торговым и ремесленным центром. 
Торговые отношения и ювелирное производство продолжались еще 
в начале ХІІ века. Однако в конце ХІ века территория Менской волости 
становится удельным княжеством. Князь Глеб Всеславович возводит 
новую столицу княжества на берегу Свислочи. В результате несколько десятилетий одновременно существуют 
оба поселения. Если город на Свислочи стремительно разрастается, то поселение на р. Менке постепенно 
приходит в упадок, так как его жители – бояре, торговцы, ремесленники – переселяются в новый центр. Ви-
димо, за городом на Свислочи закрепилось название Менск, которое может происходить от реки Менки, на 
которой находился старый город. Факты таких переносов городских центров в ХІ – начале ХІІ века известны 
во многих землях Древней Руси [2, с. 22–23; 9]. 

Полевые археологические исследования 2023 года
В ноябре на археологическом комплексе на р. Менке завершены все запланированные на 2023 год 

археологические исследования селища 1, селища 2, площадки и вала Большого городища.
На селище 1 исследовано два раскопа: № 1 – с южной стороны от городища (площадь – 120 м², глубина –  

до 1 м), № 2 – с восточной стороны от городища (площадь – 104 м², глубина – до 0,8 м). В раскопе № 1 с 
южной стороны от городища обнаружены материалы Х–ХVi веков со значительным преобладанием арте-
фактов Х–Xi веков: фрагменты керамики, ножи, ключи, монеты дирхамы, бочковидные гирьки-разновесы, 
свинцовые пломбы, шиферные пряслица, стеклянные и каменные бусы, элементы снаряжения всадника 
и коня и другое. На материковой поверхности зафиксированы объекты Х – начала Xii века, которые пред-
варительно интерпретируются как место нахождения двора с жилыми и хозяйственными постройками, 
включая конюшню. Среди находок выделяются фрагменты богато орнаментированного амфоровидного 
сосуда, нательный крестик скандинавского типа, равноконечный крестик с эмалями, бронзовая фибула, 
железная подвеска в виде молоточка, височное кольцо из серебра. Данные находки находки могут свидетель-
ствовать, что на этом месте, возможно, проживал богатый торговец. В раскопе № 2 обнаружены материалы  
Х–ХViii веков со значительным преобладанием артефактов Х–Xi веков – керамика, свинцовые пломбы, 
нательный крестик с эмалями, наконечник стрелы, фрагмент жернова из овручского сланца и др. Среди  
находок выделяются бочковидная гирька-разновес, фрагмент донышка с изображением княжеского 

Раскопки вала Большого городища. Исследование 
деревянных клетей. 2023 год
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трезубца, железный ложкорез. Судя по найденным материалам и выявленным в раскопе объектам, на 
этой территории могли размещаться ремесленные мастерские.  

На селище 2 в раскопе № 4 (площадь – 48 м²) обнаружены предметы, связанные с ювелирным произ-
водством (матрицы, слитки металла, фрагменты тиглей) и торговлей: свинцовые пломбы, фрагмент дирхама. 
На этом месте во второй половине Xi – начале Xii века находилась ювелирная мастерская. В раскопе № 6 (юго-
восточная часть селища 2, площадь – 60 м², глубина – до 1 м) обнаружены материалы Х–Xi веков – фрагменты 
ранней гончарной керамики, ножи, шиферные пряслица и др.; выявлены материковые объекты, в том числе 
подпольная яма под срубным жилищем ХІ века. Среди найденных материалов выделяется значительное 
количество стеклянных и каменных бус, бронзовый нательный крестик, миниатюрный гончарный сосуд. 
Работы также проводились на месте строящегося дома. В результате выявлена подпольная яма Х века и 
найдены материалы этого времени: бронзовая фибула, железная пряжка, колечко от кольчуги, фрагмент 
стеклянного ближневосточного сосуда.

Как видим, материалы исследований селища 1 и селища 2 дополняют знания о ранней стадии архео-
логического комплекса за пределами городища и свидетельствуют о развитой торговле и наличии на по-
селении жителей с высоким социальным статусом.

На Большом городище в раскопе № 1 (прорезка южной части вала) обнаружены следы сгоревшей по-
стройки XVii века, относящейся к существовавшей на этом месте феодальной усадьбе. В результате во время 
строительства этой постройки все элементы вала древнерусского времени были разрушены. 

На Большом городище в раскопе № 2 в северной части площадки проведены исследо-
вания на площади 60 м² (мощность культурного слоя более 2 м). До глубины 1,8 м раскоп 

заполнен перемешанным культурным слоем с материалами XV–XViii веков, 
слоями кирпича-пальчатки, а также материалами древнерусского пе-
риода. Судя по всему, культурный слой Xi века был уничтожен во время 

земляных работ, проводимых во время функционирова-
ния усадьбы, либо при работах, связанных с сооружением 
вала. В предматериковом слое и материковых объектах 
встречаются материалы V–Vi веков – бронзовый язычок 
от пряжки, глиняное пряслице, фрагменты лепной по-
суды, а также материалы Х века – фрагменты ранней 
гончарной посуды, глиняные пряслица, наконечники 
стрел, половина дирхама, фрагменты серебряной зер-
нёной бусины, стеклянная бусина и др. Среди находок 
можно выделить бронзовую скандинавскую фибулу, ор-
наментированный бронзовый кистень, бронзовую матри-
цу, свинцовые пломбы, шиферные пряслица, железные 
удила, фрагменты самаркандского фаянса, стеклянные  
и каменные бусы. 

На площадке Большого городища в раскопе № 3 в 
юго-западной части в непосредственной близости от 
вала проведены исследования на площади 40 м² при 
мощности культурного слоя до 1,8 м. В восточной ча-
сти раскопа № 3 на глубине 0,2 м были выявлены фун-
даменты усадебной постройки XiX века. В западной 
части обнаружен развал печи-каменки, вокруг которой 
грунт был плотно вымощен камнями. Кроме этого, фик-

Находки археологов: нательный крестик с эмалями, бронзовый 
кистень, серебряная арабская монета (дирхама) и др.
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сировались следы мощного пожара. Была найдена связка из трех желез-
ных ключей, кресало, несколько бронзовых бубенчиков, семь каменных 
пряслиц, одно из которых изготовлено из норвежского мыльного сланца, 
множество фрагментов железных изделий, утративших из-за коррозии  
свою форму, и фрагменты гончарных горшков. Все найденные материалы 
относятся ко второй половине Xi века. Предварительно выявленный объ-
ект можно интерпретировать как производственный комплекс, связанный 
с обработкой железа. 

Прорезка вала Большого городища в северной части проведена на отрезке 
длиной более 25 м, шириной более 30 м и глубиной более восьми метров 
(рядом с местом прорезки вала Г.В. Штыховым в 1983 году). Работы такого 
масштаба по изучению оборонительных сооружений на территории Беларуси 
еще не проводились. Выявлены деревянные конструкции, отобраны образцы 
дерева с различной глубины вала и срубов для проведения радиоуглеродного 
анализа (14С), а также более 50 спилов с бревен деревянных конструкций в це-
лях дендрохронологического анализа. В результате раскопок было обнаруже-
но ядро первоначального вала, а также зафиксированы как минимум три его 
подсыпки, в результате которых вал достиг ширины около 30 м. Установлено, 
что верхняя часть вала насыпана из грунта с включениями культурного слоя 
Xi – начала Хii века. На глубине между двумя и тремя метрами обнаружены 
каменные конструкции, предназначенные для укрепления вала. Основу ядра 
вала составляли парные деревянные срубные клети, соединенные в цепочку 
вдоль трассы вала. Северная часть клетей являлась внешней вертикальной 
стеной деревянно-земляных укреплений. Рядом с клетями и непосредственно в них найдены серебряные 
арабские монеты дирхамы, кубическая гирька-разновес, нож, наконечники стрел, бронзовые пуговицы, 
женские украшения из цветных металлов – перстень, подвески, бусина, украшенная зернью. Все найденные 
материалы датируются Х – первой половиной Xi века. В самих клетях найдены семь фрагментов сломан-
ных деревянных лопат, с помощью которых насыпался вал. Подобная конструкция вала с клетями внутри 
является типичной для южнорусских городов Х–Xi веков. Со стороны площадки городища рядом с валом 
были обнаружены следы жилища (между бревен найдены фрагменты глиняной обмазки и фрагменты ке-
рамики Xi века) с разрушенной печью-каменкой, под которой найдены железные предметы: коса-горбуша, 
наральник, замок от конских пут, ключ. Эти материалы могут датироваться второй половиной Xi века.  
В восточной части вала был зафиксирован деревянный настил-мостовая, который перпендикулярно про-
резал вал. Проезд с настилом сверху перекрывал клети и, видимо, был сооружен во время существования 
феодальной усадьбы. В ходе археологических исследований деревянных клетей выполнена фотофиксация 
и оцифровка технических параметров конструкций в целях характеристики их устройства и последующего 
использования для создания макетов. 

Участники исследований историко-культурного комплекса  
и популяризация их предварительных итогов 

Под руководством ученых Института истории НАН Беларуси в раскопках приняли участие сотни сту-
дентов из 17 высших учебных заведений страны. Молодые люди своими руками добывали источники для 
реконструкции и написания древней истории Беларуси. Причем это были студенты не только профиль-
ных университетов, но и те, кто приехал по собственному желанию в качестве волонтеров. В раскопках 

Изучение находок на р. Менке. 2023 год
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участвовали также зарубежные гости, учителя школ, обычные жители Минска и д. Городище, которые 
приводили сюда своих детей. 

Отметим, что в период с 1 июня по 23 июля 2023 года на раскопках на р. Менке прошли учебную археолого-
этнографическую, археологическую и музейную практики студенты Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, Белорусского государственного университета, Гомельского государственного университета 
имени Ф. Скорины, Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, Полоцкого государственного 
университета имени Евфросинии Полоцкой, Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, Могилевского государственного универси-
тета имени А.А. Кулешова. Всего в раскопках поучаствовали 122 студента и 12 их руководителей. Кроме того, в 
рамках учебных практик для студентов были проведены ознакомительные экскурсии в НАН Беларуси, Институт 
истории НАН Беларуси, Центральную научную библиотеку имени Я. Коласа, на Минское замчище на набережной 
р. Свислочи и др. Студенты проживали в общежитиях в Студенческом городке г. Минска. 

Республиканским волонтерским центром Министерства образования Республики Беларусь были сфор-
мированы волонтерские отряды для участия в раскопках на археологическом комплексе. На протяжении 
июня – сентября 2023 года в исследованиях принимали участие студенты-волонтеры различных факульте-
тов БГУ, БГПУ имени М.Танка, БГТУ, БНТУ, БГЭУ, БГУИР, МГЛУ, БГАТУ, Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь. Институт истории НАН Беларуси организовал централизованную доставку студентов 
к археологическому комплексу на р. Менке и обратно, горячие обеды. Для этого была привлечена и спон-
сорская помощь, направленная как на финансирование расходов по питанию участников экспедиции, так 
и на укрепление материально-производственной базы археологических исследований.

С ходом раскопок на р. Менке знакомились премьер-министр Республики Беларусь Р.А. Голов-
ченко, заместитель премьер-министра И.В. Петришенко, первый заместитель главы Администрации  
Президента Республики Беларусь М.В. Рыженков, председатель Президиума НАН Беларуси В.Г. Гуса-
ков, заместители председателя НАН Беларуси А.В. Кильчевский и О.А. Чернышев, министр культуры  
А.М. Маркевич, министр образования А.И. Иванец, председатель Минского областного исполнительного  
комитета А.Г. Турчин. В раскопках приняли непосредственное участие молодые ученые институтов Отделения 

В археологических раскопках приняли участие студенты из 17 вузов страны. 2023 год
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гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси (Института истории, Института социологии, Института эконо-
мики, Института философии, Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, Центральной 
научной библиотеки), ученые разных институтов Объединенной отраслевой профсоюзной организации 
работников НАН Беларуси. Ход и предварительные результаты археологических исследований, учебной 
практики, полученный студентами практический опыт широко освещались в СМИ, телеграм-каналах, на 
сайтах научных организаций и учреждений высшего образования.

c 26 июля 2023 года в Минской городской ратуше начала работу специальная выставка «Падарожжа ў 
мінулае: найноўшыя артэфакты з археалагічнага комплексу на рацэ Менцы», организаторами которой стали 
Институт истории НАН Беларуси и Музей истории города Минска. Выставка доступна широкому кругу по-
сетителей. Ее открытие широко освещалось в СМИ. В сентябре экспозицию дополнили новыми артефактами, 
полученными в ходе раскопок в августе – сентябре, а также теми, которые прошли через процесс стабили-
зации, консервации и реставрации в лаборатории Института истории НАН Беларуси. 

В День археолога (15 августа) на территории археологического комплекса на р. Менке для посетителей 
объекта, представителей НАН Беларуси, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Националь-
ного агентства по туризму, местных жителей и журналистов была открыта временная выставка новейших 
археологических артефактов полевого сезона 2023 года. Во время празднования Дня живой археологии 
19 августа на базе Археологического музея под открытым небом в Беловежской пуще сотрудники Института 
истории НАН Беларуси организовали выставку артефактов, где представили более 40 экспонатов, получен-
ных в ходе исследований на археологическом комплексе на р. Менке.

Отдельные материалы с раскопок 2023 года и уникальные археологические артефакты использованы при 
подготовке проектов макетов информационных стендов для последующей установки на археологическом 
комплексе на р. Менке, а также в информационных публикациях, подготовленных Институтом истории НАН 
Беларуси и размещенных на сайтах государственных органов и организаций.

Новейшие артефакты с археологического комплекса на р. Менке представлялись учеными Инсти-
тута истории жителям и гостям г. Минска на Фестивале науки, который состоялся в Ботаническом саду  
2 сентября, на выставке в НАН Беларуси на Республиканской научно-практической конференции «Государ-
ственная политика в сфере истории: проблемы и перспективы сохранения исторической правды и памяти» 
14 сентября, в Минск-Арене, на выставках, посвященных Дню народного единства 15–17 сентября и  95-летию 
НАН Беларуси 13 октября 2023 года.

Предварительные выводы, перспективы и задачи
 
Таким образом, в этом году под руководством археологов Института истории НАН Беларуси проведены 

масштабные раскопки на археологическом комплексе на р. Менке. Результатом исследований стало вы-
явление ряда разновременных объектов археологии (следов жилых и хозяйственных построек, производ-
ственных комплексов), а также многотысячной коллекции новейших находок. Среди важнейших артефактов, 
выявленных за все время изучения комплекса, – предметы вооружения и снаряжения всадника и коня 
(наконечник ножен меча, фрагменты наконечников копий, наконечники стрел различных типов, орнамен-
тированный кистень, кольчужные кольца, удила, стремена, шпоры), значительное количество элементов 
наборных поясов. Найдены также фрагменты амфор, в том числе с редким орнаментом, фрагменты посуды 
с княжескими знаками и их стилизацией (последние найдены в значительном количестве). Важное научное 
значение имеют такие артефакты, как железное писало, книжные застежки, фрагменты нательных крестов 
Х века. Встречаются импортные предметы из Скандинавии (фибула, поясные пряжки, железная подвеска 
молоточек), из стран Ближнего Востока (многочисленные бусы, фрагменты фаянса из Самарканда, фрагмент 
стеклянного сосуда, ручка от бронзового сосуда с фигуркой птицы). Отметим, что ранее были найдены крупная 
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серебряная бусина из Великой Моравии. Среди других женских украшений встречаются фрагменты серег 
волынцевского типа, характерные для городского населения. Была обнаружена костяная шахматная фигурка  
Xi века (шахматы, как правило находят в городах). На данный момент найдено около 30 пломб дрогичин-
ского типа. Нумизматический материал представлен дирхамами династий Аббасидов и Саманидов, а также 
медными и серебряными византийскими монетами, фрагментами западноевропейских динариев.

Оказалось, что укрепления Большого городища были значительно выше, чем предполагалось ранее. 
Это археологи установили 24 октября 2023 года. Деревянные конструкции клетей в основании вала, рас-
чищенные уже более чем на 1 м с момента фиксации, уходят на глубину еще как минимум 1 м. Таким об-
разом, мощность вала от вершины до материковой поверхности в месте раскопок составила более 9 м, 
а высота городских стен достигала 5 м. С учетом новых обстоятельств внесены коррективы в методику 
исследований вала, и в ноябре 2023 года научно-археологические исследования на объекте завершены, 
деревянные конструкции законсервированы, раскоп вала Большого городища частично засыпан. 

Археологический комплекс в д. Городище стал еще одним историческим брендом страны, и, несом- 
ненно, будет одним из важных туристических объектов Беларуси [10, с. 87–89]. Музеефикация данного объ-
екта позволит в полной мере реализовать его туристический потенциал. В 2024 году ученые планируют 
максимально изучить все объекты, входящие в комплекс: продолжить исследования селища 1, селища 2, 
оборонительных сооружений (валов) на Большом и Малом городищах. На основе полученных данных 
предлагается воссоздать облик поселения ХІ века – времени его максимального расцвета. За основу рекон-
струкции отдельных элементов, которые можно построить в натуральную величину (жилые, хозяйственные, 
производственные постройки, части деревянных городских укреплений), можно взять опыт воссоздания 
древних построек в Беловежской пуще и других музейных комплексов соседних стран [10, с. 82–86]. 
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