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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению материалов архива 
белорусского археолога К.М. Поликарповича по палеолиту Беларуси и 
сопредельных территорий. В научный оборот вводятся новые и мало
известные сведения по истории изучения палеолитических памятников 
ученым на основе краткого обзора отдельных документов, хранящихся в 
музеях и научных учреждениях Беларуси.
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Summary. The article deals with the papers of a Belarusian archaeologist 
K.M. Polikarpovich concerning the Palaeolithic age of Belarus and neighbour
ing territories. New data on the researcher’s study of Palaeolithic monuments 
is introduced into scientific circulation by the means of a brief overview of 
separate documents from the museums and research institutions of Belarus.
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Один из выдающихся исследователей древней истории Бе
ларуси Константин Михайлович Поликарпович родился 6 (18) 
марта 1889 г. в д. Белая Дуброва (ныне Костюковичский район 
Могилевской области). Детские годы его прошли недалеко от 
места рождения в д. Самотеевичи. Заслуги К.М. Поликарповича 
перед археологией чрезвычайно велики, ведь этот человек сто
ял у истоков археологической науки и вместе с другими созда
вал ее фундамент. Долгое время ничего не было известно о его 
юношеских годах, взглядах, учителях. В конце прошлого века, 
в селе Юдиново, которое находится на берегу Судости в Брян
ской области, на чердаке дома, где жила семья К.М. Поликар- 
повича и где он останавливался во время раскопок всемирно 
известного Юдиновского позднепалеолитического поселения, 
был найден личный архив ученого.

Этот архив попал к брянскому археологу А.А. Чубуру. На 
базе сохранившихся материалов А.А. Чубур восстановил для 
потомков многие неизвестные страницы жизни патриарха бело
русской археологической науки. Результаты своих изысканий 
были отражены в рукописи книги «Очарованный древностью. 
Константин Михайлович Поликарпович: Жизнь, открытия, уче
ники» (2006), электронный вариант которой можно найти в би
блиотеке портала «Археология России» [10]. Печатный вариант 
работы А.А. Чубура вышел в 2009 г. в издательстве «Белорус
ская наука» (Минск) [9].

Очарованный результатами археологических изысканий 
В. Городцова К.М. Поликарпович с юношеских лет начал делать 
записи по этнографии и истории родного села. Только в 1921 г., 
когда Константину Михайловичу было уже 32 года, его блуж
дание по миру и поиск своего места в жизни закончились. Он 
вернулся в Беларусь, чтобы стать археологом. В это время в 
Минске был создан Инбелкульт, где активно начали развивать 
археологическое направление.

С 1923 г. К.М. Поликарпович начал работать в Гомельском 
губернском бюро краеведения и наладил тесное сотрудниче
ство с Инбелкультом, в котором в 1925 г. была создана Исто
рико-археологическая комиссия. Молодого археолога наибо
лее интересовали древности каменного и бронзового веков. 
В 1923-1928 гг. вместе с другими исследователями К.М. Поли- 
карпович провел обширные разведки по Сожу, Днепру, Берези
не, Ипути, Беседи, Узе, Вихре и открыл сотни археологических 
памятников различных исторических эпох. В предвоенные годы 
были осмотрены также берега Случи и Припяти, Западной Дви
ны и Птичи, Ствиги и Десны, Брагинки и Судости. Были открыты 
Бердыж и Юровичи, Юдиново и Елисеевичи, Курово, Журавель, 
Крыжи, Стрелица, Кривина. Он успел сделать открытия и на 
Украине, нашел памятник около села Семенки на берегу Юж-

ного Буга, но ограничивать деятельность К.М. Поликарповича 
только разведками и небольшими раскопками ряда памятников 
нельзя. Главной его заслугой в предвоенное время была пу
бликаторская деятельность, активная работа в краеведческом 
обществе, участие в учете памятников и сборе источников, раз
работка теоретических вопросов, попытка культурной и хроно
логической идентификации материалов, участие в организации 
и проведении археологических съездов.

Результаты археологических исследований в межвоен- 
ные годы были напечатаны в изданных в Минске сборниках: 
«Гістарычна-археалагічны зборнік» (1927 г.); «Працы катэдры 
археолёгіі» (1928); «Працы археолёгічнай камісіі» (1930); 
«Працы сэкцыі археолёгіі» (1932). Во всех этих работах есть 
большие статьи К.М. Поликарповича. По сведениям В.К. Щер
бакова, А.Н. Лявданским и К.М. Поликарповичем были подго
товлены к печати «Очерки по истории доклассового общества 
на территории Беларуси». Как и ряд других публикаций, они не 
были напечатаны в связи с начавшимися в 1937 г. репрессия
ми и арестами, в том числе, коснувшимися А.Н. Лявданского. В 
это время К.М. Поликарпович оказался за пределами Белару
си -  под Трубчевском, а потом на территории Курской области. 
Именно благодаря сложившимся обстоятельствам, он один из 
немногих уцелел в ужасное время репрессий.

В годы войны ученый находился в Средней Азии, где искал 
залежи олова и одновременно археологические памятники, 
а с 1943 по 1961 гг. возглавлял сектор археологии Института 
истории Белорусской академии наук. По совокупности работ 
К.М. Поликарповичу в 1950 г. была присуждена ученая степень 
кандидата исторических наук. Как свидетельствуют найденные 
архивы, он намеревался писать и докторскую диссертацию на 
тему «К вопросу о существовании мустьерской культуры в Бе
ларуси», которую сменил позже на тему «Палеолит верхнего 
Поднепровья». Но ему (по сведениям А.А. Чубура) было отка
зано в докторантуре в связи со зрелым возрастом. Нужно от
метить, что активная работа К.М. Поликарповича продолжалась 
до 1960 г., когда он получил свой последний «Открытый лист». 
В 1959 г., в год своего 70-летнего юбилея, он был в очередной 
раз избран на должность заведующего сектором археологии. 
Это было за 4 года до смерти.

В послевоенные годы ученый продолжал раскопки в Юдино- 
ве, Елисеевичах и Курове на территории Брянской области, на 
Бердыжской стоянке в Беларуси. Наиболее важным вопросом, 
над которым работал исследователь, была проблема перво
начального заселения территории Беларуси. Он стремился 
решить этот вопрос путем комплексного анализа и использо
вания методов естественных наук, в первую очередь геологии, 
геоморфологии и палеонтологии. Последний метод Константин 
Михайлович широко использовал и при поисках новых памятни
ков палеолитической эпохи, составив наиболее полный каталог 
находок ископаемых остатков [5]. Изучение проблемы происхо
дило путем теоретического осмысления, добытого раскопками 
материала, с использованием палеоклиматических реконструк
ций, изучением общих проблем происхождения и распростра
нения древних культур Верхнего Поднепровья и рассмотрением 
одновременных событий, которые происходили в соседних ре
гионах, стремился рассмотреть взаимосвязи, сделать периоди
зацию и типологию инвентаря.

К.М. Поликарпович искал подтверждение гипотезе заселе
ния страны в мустьерское время. Он дифференцировал по 
типологическому признаку две группы верхнепалеолитических 
поселений (позднеориньякскую и мадленскую). Его раскопки 
позволили впервые рассматривать стратиграфию и хронологию 
памятников, вести разговор о хозяйстве, социальной организа
ции и духовной культуре древнего населения Беларуси. Он от
крыл жилища из костей мамонта и скульптурные изображения, 
что позволило осмыслить пути формирования палеолитическо
го искусства и связанных с ними религиозных верований (культ 
женщин -  матриархат).

В рамках гранта БРФФИ-РФФИ «Позднепалеолитические 
памятники белорусско-российского порубежья (Бердыж, Елисе
евичи 1, Юровичи)» (2015-2017 гг.) нам удалось обнаружить ма
териалы, которые позволяют восстановить ранее неизвестные 
страницы изучения указанных выше памятников на территории 
России и Беларуси. Было установлено, что в Санкт-Петербурге 
хранились материалы разведок 1927 г., проведенных К.М. По-
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ликарповичем под руководством С.Н. Замятнина в бассейне 
р. Сож. В фондах Института истории НАН Беларуси находилась 
часть коллекций палеолитических памятников Юдиново и Ели
сеевичи, найденных К.М. Поликарповичем в бассейне р. Су- 
дость на территории Брянской области.

В Минске были выявлены также многочисленные архивные 
документы (дневниковые записи и фотоматериалы) по этим 
памятникам, а среди них были найдены дневники, написанные 
К.М. Поликарповичем в те далекие годы. Они попали к нам вме
сте с другими материалами, которые после смерти В.Д. Будько 
его дочь передала в Академию наук.

В найденных документах, несмотря на их очень плохую со
хранность, содержится обширная информация о раскопках на 
Бердыжской стоянке. Что же касается Юровичей, то история 
открытия этого памятника, как и его изучения в межвоенные 
годы, весьма туманна. При этом даже небольшие заметки, най
денные нами, позволяют усомниться в последующих выводах 
В.Д. Будько, содержащихся в его публикациях об этом памят
нике [2].

Разобраться с этим вопросом пытался В.Ф. Исаенко, опу
бликовавший статью под названием «К истории изучения Юро- 
вичской стоянки» в 1999 г. [3]. Памятник находится на окраине 
д. Юровичи Калинковичского района Гомельской области и стал 
хорошо известен благодаря датировкам, полученным в лабора
ториях ЛГУ (ЛУ-12) -  26470±420 BP, и позднее, в 2009 г., в ла
боратории Гронингенского университета (GrA-38919 Yurovichi 
25660 (+160; -15 0  BP) [1; 4] -  он оказался самым древним 
памятником Беларуси. Юровичская стоянка стала одним из 
важнейших среди восьмисот объектов, получивших извест
ность благодаря работам, организованным сотрудниками Ар
хеологической комиссии при Инбелкульте, членом которой был 
и К.М. Поликарпович. Хотелось бы восстановить историческую 
справедливость, уточнив, кто же ее открыл.

Как стало известно из опросов местных жителей и заметок в 
печати того времени, кости крупных животных стали замечать 
на дне оврага Мурованый шлях во время прокладывания доро
ги на Хойники. Однако сама стоянка была открыта только осе
нью 1928 г. учителем местной школы Ю.Ю. Попелем, который 
имел археологическое образование. Тогда кости мамонта были 
обнаружены в небольшой седловине, возле тропинки, подни
мавшейся на плато. При проведении пробных раскопок на этом 
месте было найдено еще несколько костей, а также кремни с 
обработкой. Тогда же информация об этом поступила в Бело
русскую Академию наук.

Обнаружив дневник К.М. Поликарповича за 1929 г., мы име
ем возможность впервые прочесть, как это событие освещает 
исследователь. Сразу должны предупредить читателя о сохра
нении авторского стиля в дневнике. Слова или фразы, которые 
не удалось прочитать, обозначены <...>.

Итак, на с. 13 дневника мы находим следующее [7]: «6 VII, 
субота. З раніцы (каля 7 часоў) у  дваіх выправілісь у  Юравічы. 
Сустрэлі з сябрамі < ...>  экспідыцыяй Ластыцкім, Красінскім
і, польку, Тамаладжа-нам. З сябравалісь ў  РВК. Адшукаў 
настаўніка Ю ліяна Ю льянавіча Попеля (з сямігодкі). З усімі 
разам аглядаў царкву і кляштар цёмнае “прошлае” суторжана 
пад царквою cimeterium “мы т ам” быў на званіцы і даху царквы, 
адкуль шырокі кругагляд на даліну Прыпяці і Ю равіцкую граду. 
У сямігодцы Попель паказаў косць знаходжанаю ў  лістападзе 
1928 пры рыцці ямы (гл. ніжэй). Косць выкапана, узята мною 
для перадачы В.І. Г оомаву для вызнаходджаня. Агледжана 
сярэдніх, вельмі значныя прасторы з выступам вакол і 
глы бокімровам. На сцежцы, якая ідзе ад школы да < ...>  , злева 
ад яе яма (для пяску) з вялікім камнем сярод яе, зьверху яна 
<...> ад нечага добра. Каля 3 гадзін з 2 рабочыміраскапаў  <...>  
на месцы знаходкі гэтай косці. За тым прышлось ўзяць яшчэ 
[с. 14] двух рабочых. Невялікую ямку метры 3 у  папярэчніку, 
прышлось для вартасці працы пашырыць і  паглыбіць. Камень 
быў выцягнуты вяроўкаю. Пад ім  нічога не зьявілась. Адказ, 
пры далейшым капанні трапілася першая костка за тым, 
трохі вышэй за яго. Зноў пашырылі яму, ў  напрамку гары, пасля 
чаго зьявілася магчымасць шукаць ў  пяску косткі. Яны ляжалі 
унізе слою бруднаго пяску, А таксама <...>, ў  слоі жвіру і <...>  
валуноў, пасярод з якіх трапляліся экземпляры кілё па 8 і  былі 
пасля абвесу, прычынаю якога зьявіўся < ...>  бурай зямлі тых 
пяскоў, якія займаюць значную частку пад касцямі, зноў пачаць

расчыстку задняй сьценкі: гэта дало магчымасць разабраць 
частку пяскоў з касцямі. Праца спынілась к  вечару. Сярод 
костак -  рэбры, пластыны зубу. Косці застаўлены ў  школе. 
[с. 15] 7 VII, нядзеля. Устаў у  пачатку 6 гадзіны. Рабочых -  
толькі адзін. Дзеля чаго рашыў зрабіць больш важкую 
расчыстку, потым шукаць яшчэ 3 рабочых, якіх, < ...>  знайшоў 
па 40 кап. Раскопку працягваў (з А. З. Каваленяй) у  пачатку
8 гадз. Расчыстіў слой. Рабочыя пачалі працу у  7.40, капалі 
у  10.40. Працу ўвесь час перашкаджалі аплыўкі зусім вязкага 
пяску у  S і W  сценках раскопу, якія цалкам завальвалі яму. 
Пры аглядзе ў  гэты момант на W  ад наступнага зьявілася, 
што і тут на працягу працы залягае слой ямы і фарбай -  яна 
жоўтай. Яшчэ далей, каля плота, яна перасякае гару, выгнут  
кавалак . У  пачатку 3 гадзін агледжаны склоны з абодвух 
бакоў Ш ляху уверх, каторы завершаецца, знаходзіцца <...>  
(у некаторых яны праходзяць у  лес ), пад якім і -  на глыбіню  
4 -5  м. ляжыць».

На с. 19 того же дневника Юровичи упоминаются еще раз: 
«10 VII, серада. Раніцай зьвярнуўся у  Ю равічы... Пасля поўдня 
бліжэй к  вечару засыпалі месца раскопак палеалітычнай 
стаянкі. Углі полымя, заклалі аполкамі, насыпалі ў  сярэдзіну 
зямлі. Раскоп 1 застаўся у  такім выглядзе, які ён прыняў пасля 
абвалу 7 VII» [7].

Первое и единственное упоминание об этих событиях при
сутствует в предварительном сообщении К.М. Поликарпови- 
ча, опубликованном в издании «Запіскі аддзелу гуманітарных 
навук. Працы Археолёгічнай камісіі» (Менск, 1930. Т. 2) [6]. В за
метке он уточняет, что в Юровичи он попал вместе с А.Д. Кова- 
леней 6 июля 1929 г., в процессе разведки по р. Припять южнее 
Мозыря. К.М. Поликарпович также сообщает, что в Юровичах 
было заложено три раскопа. В раскопе 1 (он же шурф), развер
нутом на месте найденной Ю.Ю. Попелем кости мамонта, было 
выявлено скопление поломанных костей. Раскоп 2, площадью
5 кв. м, был заложен после первого. Были найдены многочис
ленные поломанные кости и два острия типа граветт. В раско
пе 3, заложенным южнее раскопа 2, была вскрыта площадь 28 
кв. м. В нем были найдены кости («косьці залягалі пластом») 
[6, с. 500]. Также были найдены обломки граветтского острия 
и кремневый отщеп. Автор резюмирует: «Культурнага слою, у  
звычайным разуменьні гэтага слова, не выяўлена» . В конце 
он указывает: «Раскопкі будуць працягнуты ў  1930 годзе» [6, 
с. 501].

Судя по сообщению К.М. Поликарповича в «Трудах II Между
народной конференции Ассоциации по изучению четвертичного 
периода Европы» [8, с. 78], Юровичская стоянка повторно рас
капывалась в 1931 г. Заметим, что дневниками 1930 и 1931 гг. 
мы не располагаем. В указанной публикации помещена фото
графия раскопа 1929 г. и сообщается, что памятник беден на
ходками, выявлены кости мамонта и коня и скудный инвентарь 
в виде граветтских острий. Упоминается о находке в слое жел
тых песков. В попытках найти аналогии он указывает на стоянку 
в д. Довгиничи (северная Волынь) [8, с. 78-79]. Единственные 
сведения о раскопках 1931 г. размещены у В.Ф. Исаенко [3, 
с. 166], который ссылается на статью Г.Ф. Мирчинка [5].

Таким образом, благодаря выявлению и изучению К.М. По- 
ликарповичем стоянок Юровичи и Юдиново, открылись пер
спективы в изучении вопросов генезиса, хронологии и культур
ного содержания локальных вариантов граветта и эпиграветта 
позднего палеолита на территории Верхнего Поднепровья. 
Непреходящий интерес к этому кругу древностей заставляет 
вновь и вновь обращаться к их изучению. Новые методы ис
следования, новые открытия дали основание для пересмотра 
ранее сделанных выводов о хронологии и культурной принад
лежности рассмотренных в статье памятников.

Всю жизнь К.М. Поликарпович фиксировал каждый шаг сво
ей научной деятельности, как полевых работ, так и ежедневных 
рабочих моментов [7]. В этом году была проведена работа с 
личным архивом К.М. Поликарповича, который хранится в Юди- 
новском историко-археологическом музее Погарского района 
Брянской области. Опись дел насчитывает 73 страницы. Архив 
содержит множество новых, чрезвычайно важных для археоло
гии материалов: полевые дневники раскопок Бердыжа, Юрович 
и стоянок Брянской области, открытых К.М. Поликарповичем; 
межвоенных разведок на территории Беларуси, множество ру
кописей как научных, так и научно-популярных статей, не издан
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ных в довоенное время, рецензии на работы коллег; докумен
ты, касающиеся работы как в целом АН БССР, так и сектора ар
хеологии; описи археологических коллекций; многочисленные 
вырезки из периодической печати.

Благодаря Юдиновскому архиву упоминаются десятки фами
лий участников раскопок ряда памятников, большое количество 
межвоенных фотоматериалов, документы о финансировании 
археологических работ в этот период. Очень много материалов 
посвящено палеолиту Беларуси. Содержится документация о 
раскопках Банцеровского городища, Верхнего Замка в Минске, 
работ на торфянике Огдемер на Полесье. Сохранились набро
ски статей. Большие рубрики связаны с раскопками в Елисееви
чах и Юдиново. Есть обобщающие сводки по местонахождению 
четвертичной фауны на территории Беларуси.

Огромный интерес представляет эпистолярное наследие 
Константина Михайловича -  переписка с краеведами, друзья
ми и родными, коллегами (Э.М. Загорульский, А.Г. Митрофанов, 
В.Р Тарасенко, П.Н. Третьяков), с известными специалистами 
того времени (В.А. Городцов, С.Н. Замятнин, Н. Никольский,
А.А. Спицын, Г.А. Бонч-Осмоловский, М.Я. Рудинский). Есть 
переписка и с археологами, которые станут известны в после
военное время (Б.А. Рыбаков, Ю.В. Кухаренко), с украинскими 
коллегами (Ф. Козубовский и Н. Антонович) и многими другими.

На данный момент основной задачей видится объединение 
двух архивов К.М. Поликарповича, хранящихся в Минске и Юди
ново, в единое целое. Представляется целесообразным пере
именование данного собрания документов в НАН Беларуси из 
«архив В.Д. Будько» в «архив К.М. Поликарповича».

Литература:
1. Арсланов, Х. А. Радиоуглеродные датировки палеолитических 

стоянок Поднепровья / Х. А. Арсланов, Л. Н. Вознячук, Е. Г. Кале
чиц, В. С. Колесников // Бюллетень Комиссии по изучению четвер
тичного периода. -  Москва, 1972. -  Т. 39. -  С. 162-165.

2. Будько, В. Д. Юревичская палеолитическая стоянка / В. Д. Будь
ко // Белорусские древности. Доклады к конференции по архе
ологии Белоруссии, январь -  февраль 1966 г. -  Минск, 1967. -  
С. 6-47.

3. Исаенко, В. Ф. К истории изучения Юровичской стоянки / В. Ф. Иса- 
енко // Гістарычна-археалагічны зборнік. -  Мінск, 1999. -  Вып. 14. -  
С .166-170.

4. Калечыц, А. Г. Палеалітычныя помнікі Беларусі : культурна- 
храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц / А. Г. Калечыц, В. С. Абухоў- 
скі, А. У. Коласаў. -  Мінск : Беларуская навука, 2010. -  321 с.

5. Мірчынк, Г. Ф. Геолёгічныя ўмовы знахаджэньня палеолітычнай 
стаянкі каля в. Бердыжа на р. Сажы (Гомельшчына) / Г. Ф. Мір- 
чынк // Працы археолёгічнай камісіі. -  Менск, 1930. -  Т. 2. -  С. 1-6.

6. Палікарповіч, К. М. Раскопкі Юравіцкай палеолітычнай стаянкі ў 
1929 г. Папярэдняе паведамленьне/ К. М. Палікарповіч // Працы 
археолёгічнай камісіі. -  Менск, 1930. -  Т. 2. -  С. 499-501.

7. Поликарпович, К. М. Дневники полевых работ (1929, 1932, 1945, 
1954 гг.) / К. М. Поликарпович // Фонд археологической научной 
документации Центрального научного архива НАН Беларуси. -  
№ 447. -  238 с.

УДК 903.24(476.4) “09/13”

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКИХ ЖЕНСКИХ 
УКРАШЕНИЙ X-XIII вв. С ТЕРРИТОРИИ 

МОГИЛЕВСКОГО ПОДНЕПРОВЬЯ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

(историографический аспект)
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Могилевский государственный университет 
имени А. А. Кулешова 
(г. Могилев, Беларусь)

Аннотация. Статья посвящена изучению древнерусских женских 
украшений с территории Могилевского Поднепровья X-XIII вв. в до
революционный период. В ней представлены основные направления 
исследований в данной области в тот период времени и направления 
деятельности исследователей дореволюционного периода в историогра
фическом контексте.

Ключевые слова: ювелирные украшения, Древняя Русь, Могилевское 
Поднепровье, историография.

Summary: The article is devoted to the study of Old Rus women’s 
jewelry from the territory of the Mogilev region X-XIII centuries in the pre
revolutionary period. It presents the main directions of research in this field at 
that time and the activities of researchers of the pre-revolutionary period in a 
historiographic context.

Keywords: jewelry, Old Rus, Mogilev region, historiography.

Интерес к материальной культуре населения, проживавшего 
в древности на территории Могилевского Поднепровья и По- 
сожья, появился довольно рано. На дореволюционном этапе 
исследования проводились как профессиональными учеными, 
так и любителями-краеведами.

Первым исследователем памятников археологии на терри
тории Могилевского Поднепровья и Посожья можно считать 
капитана русской армии Т.Е. Нарбута. В 1810 г. исследователь 
провел раскопки двух курганных насыпей в междуречье Бере
зины и Друти. Описание и результаты его работ были опубли
кованы в его девятитомном труде “История литовского народа” 
[1, с. 3].

Большой вклад в изучение древней истории белорусских 
земель внес Е. Тышкевич. Благодаря деятельности ученого в се
редине XIX в. начали свою работу Виленский музей древностей 
и археологическая комиссия. Это событие способствовало 
развитию археологического изучения белорусских земель на 
научном уровне. Е. Тышкевич первым предложил связать тер
риторию расселения славянских племен с формой женских ви
сочных колец [2, с. 9-10].

Благодаря инициативе Д.Я. Самоквасова через Централь
ный статистический комитет в 1873 г. была разослана анкета 
по сбору сведений о курганах и городищах во всех губерниях 
европейской части Российской империи, в том числе и в Моги
левской [4, с. 113].

В 1873 г. в ходе раскопок штабс-капитана Нечаева в имении 
«Вотня на Днепре» было исследовано 2 насыпи. Известно, что 
исследователь обнаружил в погребениях серебренник Влади
мира, арабский дирхем Нуха Ибн-Мансура в составе ожерелья, 
а также 2 семилучевых височных кольца. Уникальные находки 
подогрели интерес научной общественности к изучению данно
го вида памятников, и в 1880 г. А.С. Уваров провел раскопки 
30 насыпей на этом же курганном могильнике [1, с. 3].

Исследования на территории Быховского района проводил 
полковник Н.М. Турбин. В 1885 году он проводит раскопки у де
ревни Дымово, Шкловсого уезда. Там он вскрыл 12 курганов, 
которые находились на территории расселения полоцких дре
говичей и кривичей.

Изучением курганных древностей Глусского и Кировского 
районов занимался Н. Мышенков [3, с. 21].

В 1892 г. славянские курганные могильники в центральных 
и юго-восточных районах Могилевщины исследовали директор 
Могилевской гимназии М.Ф. Фурсов и чиновник по особым по
ручениям при губернаторе С.Ю. Чоловский по распоряжению 
могилевского губернатора А.С. Дембовецкого. Они обследова
ли 30 курганных могильников и раскопали 62 насыпи. Итоги их 
исследований были опубликованы в форме подробных отчетов 
с иллюстрациями и описанием коллекций [5, с. 16; 6, с. 4].

В 1895-1906 гг. в Могилеве инспектором народных училищ 
работал белорусский этнолог и археолог Е.Р Романов. Он про
делал огромную работу в области обобщения и систематизации 
памятников археологии Северо-Западного края. В 1888 году уче
ный исследовал 12 курганных могильников и раскопал 33 курган
ных насыпи в Гомельском, Рогачевском и Чериковском уездах.

В 1903 г. А.А. Спицыным были опубликованы обобщающие 
сведения по результатам археологических разведок и раскопок на 
территории Беларуси. На основе предположения Е.Тышкевича 
и с помощью письменных источников исследователь сделал 
вывод о возможных границах расселения славянских племен 
и этноопределяющих формах некоторых видов женских 
украшений [2, с. 12].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в дореволю
ционный период изучение древнерусских женских украшений 
находилось на этапе накапливания материала и его обобще
ния.
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