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Племенные объединения восточных славян 
на территории Могилёвского Поднепровья 

и Посожья
Первым письменным источником по истории расселения вос

точнославянских племенных объединений является «Повесть вре
менных лет». Указания Нестора послужили отправной точкой в 
изучении славянских древностей. С конца XIX века предпринима
ются первые попытки в сопоставлении археологического материала 
со сведениями летописца. Согласно Ипатьевскому списку на терри
тории Могилёвского Поднепровья и Посожья расселились три вос
точнославянских племени: дреговичи, кривичи и радимичи (8, с.5).

Археологическое изучение курганных древностей позволило 
современной науке определить ряд особенностей каждой этниче
ской группы. Основными этническими маркерами служат женские 
украшения -  височные кольца, особенные у каждого из указанных 
племён. Наряду с височными кольцами также следует указать неко
торые виды привесок, шейных гривен и браслетов (12, с.90, 93, 96; 
10, с.25). Кроме материальной культуры отличительные черты дре
говичей, кривичей и радимичей замечены в погребальной обрядно
сти. Однако элементы погребальной обрядности, как отдельно взя
тый показатель, не могут выступать этническим маркером. Как по
казывают проанализированные нами материалы раскопок, опреде
лённые элементы заупокойной традиции были характерны для всех 
трёх племенных союзов, но появление этих элементов носит разно
временный характер, что следует связывать с процессом распро
странения христианства.

В современной науке этнические границы трёх восточносла
вянских племён, расселившихся на территории Могилёвского По-
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днсгіровья и Посожья, уже определены. Однако в свете новых ис
следований получен материал, позволяющий уточнить уже сделан
ные выводы. Также следует отметить, что учёными для составления 
карг расселения восточнославянских племён был обработан колос
сальный массив информации, при работе с которым некоторые дан
ные оказались упущенными, неучтёнными или недоступными.

В настоящей статье автор попытался скорректировать некото
рые вопросы, связанные с расселением славянских племён на тер
ритории современной Могилёвской области Беларуси. Ряд материа
лов археологических исследований в данной научной публикации 
вводится в широкий научный оборот впервые.

Дреговичи.
Ипатьевский список Повести временных лет локализует пле

мена дреговичей в междуречье Припяти и Западной Двины (8, с. 5). 
Более точных сведений по вопросу расселения данный источник в 
себе не содержит, что вызывает необходимость обращения к мате
риалам, полученным в ходе археологических исследований.

Первые попытки выяснения конкретных границ расселения 
дреговичей были предприняты ещё в конце XIX века В.З. Завитне- 
вичем. При этом исследователь большее внимание уделял погре
бальной обрядности и не включал в этноопределяющие признаки 
элементы материальной культуры, хотя и отмечал свойственность 
бочонкообразных зернённых бусин для дреговичей. Однако в 1899 
году А.А. Спицин в статье «Расселение древнерусских племён по 
археологическим данным» указал, что для данной этнической общ 
ности характерны бусины с крупной зернью и наличие деревянных 
срубов и теремков в курганных насыпях (16, с. 78).

Восточная граница расселения племён дреговичей Г.В. Штыхо- 
вым была определена по реке Днепр. Северная же граница, по мне
нию учёного, проходила от Ново-Быхова на северо-запад по водо
разделу рек Друти и Березины к Борисову (7, с. 29).

Этническая граница в рассматриваемом регионе, определённая 
В.В. Седовым совпадает с ранее высказанным мнением Г.В. Шты- 
хова. Согласно исследованиям В.В. Седова восточной границей, 
разделяющей земли дреговичей и радимичей, являлось крупное 
водное препятствие -  река Днепр. Однако на территории современ
ных Быховского и Рогачёвского районов отмечены курганные груп
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пы, материалы которых указывает на «вклинивание» представите
лей двух различных восточнославянских союзов племён на терри
торию соседей. Таковым является некрополь с дреговичскими бу
сами Обидовичи на левом берегу Днепра и некрополь Вотня с ра- 
димичскими височными кольцами на правом берегу Днепра. Север
ная дреговичско-кривичская граница, но мнению В.В. Седова, про
ходила по линии Борисов -  Заславль, на северо-востоке по водораз
делу рек Друти и Березины (15, с. I 16).

П.Ф. Лысенко, исслсдуя дреговичские древности, определял 
дреговичско-кривичское пограничье в тех же границах, что и В.В. 
Седов (4, с. 100 рис. 16).

Кривичи.
Согласно Повести временных лет племена кривичей рассели

лись в верховьях рек Волги, Двины и Днепра. Далее летописец ука
зывает, что первыми жителями Полоцка являются кривичи (8, с. 8). 
Таким образом, уже источник начала XII века содержит сведения о 
расселении кривичей на обширной территории.

Этническим маркером кривичских древностей являются брас- 
летообразные височные кольца. В.В. Седов отмечает, что этнически 
определяющими следует считать лишь тип с завязанными концами, 
который в основном распространён в верховьях рек Волги, Запад
ной Двины и Днепра (16, с. 110), что совпадает с локализацией дан
ной этнической группы Нестером-летописцем.

В 1970 году В.В. Седовым в труде «Славяне верхнего Поднеп- 
ровья и Подвинья» кривичско-дреговичская граница на интересую
щей нас территории была проведена по линии Борисов -  Шклов -  
устье Остера. От устья Остера до верховья реки Ипуть кривичи гра
ничили с радимичами (16, с. 110). Относительно границы кривичей 
и дреговичей исследования П.Ф. Лысенко подтверждают мнение, 
высказанное В.В. Седовым, это нашло отображение на карте «Тер
ритория расселения дреговичей» данного автора (4, с. 100 рис. 16). 
J1.В.Алексеев, учитывая находки браслетообразных височных колец 
в могильнике Дымово, указывает на кривичско-дреговичское по- 
граничье на территории современного Ш кловского района (1, с .52).

В 1982 году В.В. Седов в труде «Восточные славяне в VI -  XIII 
вв.» отмечает, что кривичская территория «языком» спускалась по 
Днепру до могильника у деревни Лучин, где были обнаружены

12

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



браслетообразные височне кольца с завязанными концами (15, с. 
158). Данная точка зрения не вполне соотносится с дреговичскими 
некрополями Новый Быхов, Обидовичи и Быхов, которые располо
жены севернее отмеченного могильника Лучин. Погребальный ин
вентарь данного могильника также содержит предметы вооружения 
и статусных вещей дружинной культуры. Исходя из этого, следует 
думать, что браслетообразные височные кольца, обнаруженные в 
могильнике Лучин, являются предметом импорта, попавшим в дан
ный микрорегион посредством крупной реки Днепр.

Исследования Я.Г. Риера и И.А. Марзалкжа* в курганном мо
гильнике Восход выявили целый ряд женских погребений с брасле
тообразными височными кольцами, характерных для кривичей, а 
также костяные привески-уточки (5, с.4, 13; 6, с. 12). В этом же нек
рополе были обнаружены радимичские семилучевые височные 
кольца (6, с. 10-1 1). Таким образом, данный могильник является эт
нически смешенным, что указывает на его пограничное положение 
между племенами кривичей и радимичей. Браслетообразные височ
ные кольца кривичей были обнаружены в Мстиславском районе в 
курганном могильнике Рязанцы (3, с.6).

В ходе исследований археологической экспедиции 2012 года 
под руководством И.А. Марзалкжа в богатом женском погребении 
кургана № 20 некрополя «Солтановка» Могилёвского района (пра
вый берег р. Днепр) также было обнаружено одно серебряное брас- 
летообразнос височное кривичское кольцо.* При этом при умершей 
зафиксирован один экземпляр биэллипсоидной радимичской под
вески (12, с. 93). Данный факт позволяет судить о данном могиль
нике, как этнически смешенном некрополе, расположенном у пле
менных границ радимичей и кривичей.

Таким образом, с учётом новых данных, этническая граница 
кривичей в Могилёвском регионе проходила по линии Борисов -  
Шклов -  Солтановка -  Восход, далее на северо-восток по террито-

Написанис настоящей статьи не было бы возможным беч информации, содержа
щейся в отчётах об археологических исследованиях И.А. М арзалкжа и Я.Г. Риера. 
Автор выражает огромную благодарность Игорю Александровичу и Якову Гри
горьевичу ча предоставленную возможность работы с отчётами о раскопках.
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рии современного Дрибинского, Ш кловского и Мстиславского рай
онов до устья реки Остер.

Радимичи.
Согласно летописным сведениям племена радимичей рассели

лись в бассейне реки Сож. Своё название данная этническая общ
ность, в отличие от всех остальных, получила от имени своего 
предводителя Радима.

В работе Б.А. Рыбаков «Радзімічы» исследователь определял 
северо-западную границу данного племенного союза от Старого 
Быхова и, далее на восток южнее Чаус и Мстиславля (12, с. 117).

Г.В. Штыхов определяет северо-западную и западную границу 
расселения радимичей: южнее Старого Быхова -  севернее Славго- 
рода -  южнее Чаус и Мстиславля -  севернее Рославля (7, с. 39).

В.В. Седов, принимая семилучевые височные кольца за основ
ной этнический маркер радимичей, на территории современной Мо
гилёвской и соседних областей провёл границу расселения по сле
дующим погребальным памятникам: на севере -  Деребуж -  Стра- 
кайлы -  Анелино. Далее граница проходила по реке Днепр, ориен
тируясь по курганным группам Обидовичи -  Гадиловичи -  Веточка
-  Проскурни -  Каменка и далее на юг (16, с .80-81 рис. 18).

По мнению В.В. Седова кривичско-радимичская граница начи
налась от впадения реки Ипуть в Сож и далее проходила в верховье 
реки Ипуть и уходила на северо-восток. От устья Ипути на северо- 
запад до города Шклова и далее на запад, по мнению учёного, про
ходила кривичско-дреговичская граница. Также на карте, состав
ленной В.В. Седовым по находкам радимичских височных колец, 
заметно отсутствие памятников на продолжительном расстоянии 
между курганными некрополями Стракайлы и Анелино. Таким об
разом, северная граница на данном отрезке оставалась не подкреп
лённой конкретными исследованиями в ходе раскопок.

* Автор настоящей статьи является одним из членов археологической экспедиции 
И.А. Марзалюка и выражает огромную благодарность своему научному руководи
телю за возможность использования материалов раскопок из курганных могильни
ков «Восход» и «Солтановка», которые пока ещё не введены в широкий научный 
оборот самим исследователем.
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Изучение сельского поселения и курганного могильника у го
рода Чаусы позволили Я.Г. Риеру уточнить северную территорию 
расселения радимичей данным памятника (9, с. 34). При расчистке 
погребальной площадки исследователем были зафиксированы 
«кольца-крады» (рис. 1, 2), характерные для погребальной обрядно
сти радимичей. В.В. Богомольников несколько расширил террито
рию расселения, указывая, что микрорегион Могилёва также явля
ется исторической землёй радимичей (2, с. 32).

Однако курганный некрополь у деревни Радомля, исследовани
ем которого занимался Е.Р. Романов (могильник расположен в 24 
км севернее города Чаусы) позволяет уточнить северную границу 
радимичского племенного союза. В ходе раскопок в женском по
гребении были обнаружены язычковые подвески (рыбки) и фибула 
с восемью лучами, которые, также как и семилучевые височные 
кольца, являются этноопределяющим элементом материальной 
культуры радимичей. Относительно погребального обряда Е.Р. Ро
манов отметил, что погребённая находилась на настиле, сложенном 
из дубовых досок (11, с. 125). В опубликованных в 1932 году Б.А. 
Рыбаковым исследованиях отмечено, что сам по себе настил под 
скелетом встречается редко, но в женских погребениях радимичей 
«назіраецца дошка (дубовая) пад галавою» (12, с. 85). В двух других 
курганах погребения находились в насыпи, что по мнению Г’.Ф. Со
ловьёвой является характерной чертой в погребальной обрядности 
радимичей (17, с. 150).

В последние годы благодаря исследованиям И.А. Марзалюка в 
курганном могильнике «Восход» были получены важные для дан
ного вопроса материалы. В 2010 году в одном из женских погребе
ний были обнаружены семилучевые височные кольца, а также дос
таточно редкие височные кольца «деснинского» типа. Кроме ука
занных находок за время исследований были обнаружены биэллип- 
соидные, язычковые и ажурные привески, тордированные шейные 
гривны (6, с. 18 -  22). В 1994 году при исследовании данного нек
рополя Я.Г. Риеру местным населением была передана пластинча
тая шейная гривна с орнаментом «волчий зуб» (13, с. 34). Среди 
женских украшений в насыпях также обнаружены браслетообраз- 
ные височные кольца кривичей, что указывает на смешенный этни
ческий состав населения в данном микрорегионе и определяет его
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как пограничную территорию племён кривичей и радимичей. К 
слову, могилышк «Восход» находится на левом берегу Днепра, ко
торая выступала естественной границей между племенными союза
ми.

Таким образом, результаты археологических исследований по
следних десятилетий дали новый материал, который позволяет 
уточнить этническое пограничье кривичей, радимичей и дреговичей 
в данном регионе. На территории Могилёвского Поднепровья и 
Посожья ареал распространения радимичских древностей на севере 
проходил по верхнему течению реки Ипуть, от её истока по реке 
Остер до её впадения в реку Сож. Далее граница шла на северо- 
запад до Радомли, от данного памятника спускаясь на юго-запад до
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могильников «Восход» и «Солтановка». От могильников «Восход» 
и «Солтановка» восточная граница проходила по реке Днепр, затра- 
I иная некрополи Обидовичи -  Г'адиловичи -  Веточка и далее на юг.

Огдельно следует отметить находку пластинчатого браслета с 
орнаментом «волчий зуб» в могильнике Казимировка Круглянского 
района веках (14, с. 5 -  6). Однако выделять данный памятника как 
показатель западной точки расселения радимичей не приходится. 
( 'ледуст думать, что данная находка свидетельствует скорее о куль- 
іурно-этнйческом взаимодействии, нежели о северо-западном ру
беже расселения радимичей.

i-...-.,— . i

Рис. 2. Курган № 56, могильник Чаусы (рис. Я.Г. Риера).
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