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Археологическое изучение радимичских древностей нача
лось в первой половине XIX в., когда при содействии Русского 
географического общества и его филиала на белорусских зем
лях значительно возрос интерес к истории и археологии регио
на. Первые достоверно известные науке археологические ис
следования курганных могильников радимичей были осущест
влены в 1810 г. капитаном русской армии Т. Е. Нарбутом. Он 
произвел раскопки двух насыпей в одном из могильников между 
Могилевом и Рогачевом [1, с. 19]. Описание раскопок и выяв
ленные материалы были опубликованы в его девятитомном 
труде «Dzieje starozytne narodu litewskiego». В ходе проведения 
археологических исследований Т. Е. Нарбут пришел к заключе
нию, что все изученные им курганные насыпи являются могила
ми умерших, но сведений о способе осуществления изысканий 
и фиксации полученного материала в работе не содержится [2].

Начало научному накоплению археологических материа
лов было положено только в 70-х гг. XIX в. русским археологом 
Д. Я. Самоквасовым, который занимался изучением радимичских 
и северянских курганов в бассейне р. Вабли [3, с. 37]. В 1874 г. 
под его руководством была создана специальная комиссия, 
члены которой взялись за подготовку инструкции для проведе
ния научных раскопок курганов и описания древних земляных 
насыпей, которая предписывала ведение полевого дневника 
раскопок. В дневнике раскопок должны были как можно более 
точно и полно указаны внешние данные, способ раскопок, со
держание и устройство исследованных могил. Инструкция была 
опубликована в 1908 г. Следует отметить, что Д. Я. Самоквасов 
выделил три способа археологических раскопок: 1) послойная 
съемка насыпи от вершины до основания; 2) широкий колодец; 
3) широкая сквозная траншея [4, с. 3-24].

Результаты археологических исследований радимчских 
древностей Д. Я. Сомоквасова были отражены в работе «Мо
гилы Русской земли». Данное издание представляет собой 
систематический свод дневников раскопок, произведенных

Д. Я. Самоквасовым с 1871 по 1891 г. К сожалению, отсутствие 
инвентаря в большинстве курганов вынудило исследователя 
дать им обобщенное описание. Индивидуально описаны только 
пять курганов радимичей [5].

В 1873 г. русский археолог, член-корреспондент Москов
ского Археологического общества, полковник H. М. Турбин в 
научных целях осуществил раскопки шести курганных насы
пей в Быховском уезде. Согласно протоколу заседания Мо
сковского Археологического общества известно, что обнару
женный погребальный инвентарь был передан в общество 
в соответствии с номерами исследованных насыпей [6, с. 51-52].

С конца 80-х гг. XIX в. активное исследование радимич
ских древностей проводил инспектор народных училищ Ви
тебской губернии (с 1895 г. -  инспектор Могилевской губер
нии) E. Р. Романов. Ученый провел археологическое изучение 
городища и замчища в Могилеве, курганов в Ново-Быхове, 
собрал сведения более чем о тысяче городищ на террито
рии Беларуси. Только в 1888 г. E. Р. Романов в Рогачевском, 
Гомельском и Чериковском уездах исследовал 12 курган
ных могильников и раскопал 33 насыпи. С 1895 г. по 1906 г. 
E. Р. Романов проводил работу по сбору данных для состав
ления археологической карты [7, с. 13-44]. Собранные иссле
дователем материалы были опубликованы в ряде научных 
статей: «Раскопки в Могилевской губернии в 1888 г.», «Две ар
хеологические разведки», «Раскопки в Могилевской губернии 
в 1905 г.», «Археологический очерк Гомельского уезда», «Ар
хеологические разведки в Могилевской губернии», «Раскопки 
в Могилевской губернии в 1889-1890 гг.». В своих работах 
E. Р. Романов большое внимание уделял подробному описанию 
курганных могильников радимичей, а также пытался объектив
но описать ход проведенных им раскопок, что дает богатый ис
точниковедческий материал [8; 9; 10; 11; 12; 13].

Одной из главных заслуг археолога стала разработка первых 
методических рекомендаций о проведении археологических 
раскопок курганных могильников, которые были изданы в 1909 г. 
в Вильно под названием «Краткія указанія для совершенія ар- 
хеологическихъ экскурсій средними учебными заведеніямй 
Виленскаго учебнаго округа». В данной брошюре ученый под
робно изложил ход проведения археологических исследований, 
начиная от предметов необходимых для раскопок, заканчивая 
необходимостью указания местоположения могилы, размеров 
кургана (вы сота, диаметр, длина, ширина), сведений о костяке 
(его длина, направление лица, ориентировка по сторонам све
та), а также год, месяц и час. Исследование курганных насыпей 
Е. Р. Романов рекомендовал проводить сплошными или проме
жуточными траншеями [14, с. 1 -8 ].

В это же время исследованием радимичских древностей 
занимался украинский археолог П. М. Еременко, который в 
1890 г провел свои первые раскопки курганных могильников 
в г. Новозыбкове. В восьми исследованных курганах был за
фиксирован обряд трупоположения и вещи, характерные для 
материальной и духовной культуры радимичей. На протяже
нии 90-х гг. XIX в. П. М. Еременко было исследовано более 
200 курганных могильников радимичей в Новозыбковском 
и Суражском уездах. Только в 1894 г. ученый исследовал 
194 радимичских кургана в 24 могильниках, расположенных 
в бассейне р. Ипути и в верховьях р. Снов на территории Ново- 
зыбковского и Суражского уездов (Антоновка, Батуровка, Кор- 
жовка, Людково, Медведово и др.).

В 1896 г. П. М. Еременко занимается исследованием ради
мичских древностей в Брянском уезде. Северо-западне Брян
ска им было раскопано и исследовано 36 курганов из 6 могиль
ников (у сел Алешня -  6, Загорье -  4, Лобановка -  5, Иванови
чи -  6, Козловка -  5, Немеричи -  5, Пеклино -  5). Особенностью 
погребального обряда курганных некрополей на радимичско- 
кривичском пограничье было наличие (при традиционном для 
радимичей погребальном обряде в форме трупоположения) 
в двух из них захоронений в виде трупоположений на горизонте 
(Загорье и Алшня) [15, с. 398-402].

В своих работах: «О результатах раскопок в г. Новозыбкове», 
«Раскопки курганов Новозыбковского уезда», «Обозрение кур
ганов и городищ Новозыбковского уезда» П. Е. Еременко дает 
детальное описание внешнего вида курганных могильников ра
димичей на территории Новозыбковского, Суражского и Брян
ского уездов, выделяя курганы круглой и продолговатой формы.
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Практически во всех погребениях, где были найдены челове
ческие кости, исследователем зафиксированы остатки гробов, 
которые изготавливались в виде ящика из досок, или умершего 
обкладывали толстыми бревнами. Исследователь подробно 
дает характеристику положения костяка в погребениях, а также 
погребального инвентаря [16; 17; 18].

Итоги работы П. М. Еременко на радимичских земелях (Но- 
возыбковском и Суражском уездах) подвел один из крупней
ших русских археологов и историков того времени А. А. Спи- 
цин. Он посвятил исследованиям П. М. Еременко три статьи 
обзорного характера: «Курганы, раскопанные П. М. Еременко 
в Новозыбковском уезде», «Курганы, раскопанные П. М. Ере
менко в Суражском уезде» и «Вещи из раскопок П. М. Еременко 
в курганах Новозыбковского и Суражского уездов», в которых 
провел анализ погребального обряда и дал характеристику ве
щей из раскопок новозыбковского археолога [19; 20; 21].

В 1892 г. изучением радимичских древностей в централь
ной и юго-восточной частях Могилевской губернии занимались 
директор Могилевской гимназии М. В. Фурсов и чиновник по 
особым поручениям при губернаторе С. Ю. Чоловский. По по
ручению губернатора А. С. Дембовецкого ими были проведены 
раскопки на территории пяти уездов: Быховского, Рогачевского, 
Чериковского, Климовичского и Мстиславского. М. В. Фурсов 
и С. Ю. Чоловский обследовали 30 курганных могильников по 
берегам р. Днепр и Сож и их притокам, выявили около 350 кур
ганов [22, с. 8]. Осуществляя археологические раскопки, ис
следователи детально фиксировали в полевом дневнике обна
руженные погребения и сопровождающий их материал. Через 
некоторое время записи из дневников раскопок были опубли
кованы [23].

Для современных археологов дневники раскопок М. В. Фур
сова и С. Ю. Чоловского являются ценным источником резуль
татов дореволюционных исследований курганных некрополей 
Могилевского Поднепровья и Посожья. Записи исследователей 
носят исключительно описательный характер: нет попыток ана
лиза и интерпретации полученных сведений. По результатам 
проведенных изысканий исследователями составлена архео
логическая карта курганных могильников по пяти уездам Моги
левской губернии. Дневник раскопок сопровожден прорисовкой 
наиболее репрезентативных индивидуальных находок.

В 1894 г. украинский археолог В. Б. Антонович исследо
вал 114 курганов в 8 радимичских могильниках на террито
рии Беларуси (современные Буда-Кошеле веки й, Ветковский, 
Чечерский районы). Всего им было изучено около 263 курга
нов, находящихся на берегу р. Сож возле Гомеля и Чечерска 
[24, с. 29-30]. В ходе археологических раскопок В. Б. Антонович 
большое внимание уделял погребальному обряду радимичей, 
который он подробно описывал в своей статье «Погребальный 
тип могил радимичей». В данной работе можно проследить ос
новные черты погребального обряда радимичей, которые со
стоят, главном образом, в устройстве самих погребений: покой
ники были погребены выше горизонта, на большей или мень
шей возвышенности, ложе, подстеленное под ними, состояло 
из смеси золы с вкраплениями угля и светлого песка, без всяких 
признаков сожжения или обугливания костей. Дерево в устрой
стве могилы встречалось редко, чаще всего в виде нескольких 
досок или брусков, положенных сверху или по бокам скелета. 
Скелеты в погребениях лежали головой на запад, на спине, руки 
были вытянуты вдоль туловища, ноги тоже вытянуты. Погребе
ния сопровождались большим количеством погребального ин
вентаря [25, с. 232-239].

Исследованием радимичских древностей в дореволюци
онный период занимался русский археолог В. И. Сизов. Он 
провел археологические раскопки курганных могильников вос
точнославянского племенного объединения радимичей у села 
Иполитовка на Гомельщине, Красная Слобода и Туровичи на 
Могилевщине. Результаты исследований радимичских курганов 
В. И. Сизов обобщил в работе «О происхождении и характере 
курганных височных колец и преимущественно так называемого 
московского типа», в которой выдвинул предположения, что ви
сочные кольца радимичей имеют арабское происхождение [24].

К сожалению, среди так называемых «исследователей» 
можно выделить и художника Стропова, и штабс-капитана Не
чаева, и помещиков В. И. Зенченко, В. С. Голынского, Бетулин- 
ского, Рословца, Гершнера, не оставивших дневников раскопок.

Значительны й вред науке кладоискательким и раскопкам и при
нес зем лем ер князей Паскевичей М. М. Ф илонов [1, с. 20].

Д ореволю ционны й период исследования радим ичских д рев 
ностей можно охарактеризовать как период накопления пер
вичны х знаний о радимичах, а такж е ф орм ирования первых 
методик ведения археологических раскопок. Плодотворная ра
бота археологов наш ла свое отражение в целом ряде научных 
публикаций по материальной и духовной  культуре племенного 
объединения радимичей, что положило начало накоплению  об
ш ирной источниковедческой базы по данной проблеме.
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