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Аннотация. Автором дается краткое описание результатов археологи
ческой разведки возле деревни Климовка Гомельского района.
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Summary. The author provides a brief description of the results of archae
ological survey near the Klimovka village, Gomel region.
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ments, pottery, jewelry.

Рис. 2. Артефакты, отобранные для исследования

Гомеля на реке Уть (левый приток реки Сож). На картах 1866- 
1888 гг. юго-западнее деревни указано месторасположение 
фольварка Коровшин (рис. 1). Сейчас недалеко от бывшего 
фольварка находится поселок Каравышень (белор.: Каравы- 
шань).

Анализируя информацию, полученную от местных жителей, 
можно сделать вывод, что это место не один раз подвергалась 
нашествию так называемых «чернокопателей».

Для исследования участка местности, находящийся на поле 
площадью примерно 8,5 га, был использован метод визуальной 
разведки, т.к. на поле практически отсутствовала раститель
ность.

Основным материалом поверхностных сборов оказались

Археологическое наследие является частью историко-куль- 
турного наследия, представляет собой совокупность матери
альных объектов, возникших в результате жизнедеятельности 
человека, требующих для выявления и изучения применения 
археологических методов [1, с. 165]. С каждым годом количе
ство сохранившихся памятников сокращается. Главными фак
торами их разрушения выступают незаконные раскопки и хозяй
ственная деятельность.

В юго-восточной части Беларуси наши предки оставили бо
гатейшее наследие своей культуры и быта. В мае 2018 г. на 
основании разрешения президиума Национальной академии 
наук Беларуси была организована археологическая разведка 
с целью осмотра ранее зарегистрированных археологических 
памятников на предмет сохранности, а также выявления неиз
вестных объектов. В составе экспедиционной группы под руко
водством профессора кафедры истории славян и специальных 
исторических дисциплин УО «Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины» O.A. Макушникова ра
ботали гомельский краевед В.А Косяк и студент специальности 
«Всемирная история» Д.П. Тимошенко.

Дальнейшее обследование дало неожиданный и очень ин
тересный результат. Были обнаружены: кремень с видимыми 
следами обработки; два обломка однотипных стеклянных пред
метов, выполненных с ювелирным мастерством; предмет, похо
жий на железную пряжку от ремешка; предмет, изготовленный 
из черного металла, имеющий лезвие с заостренной режущей 
кромкой.

Найденный кремень имеет следы обработки. По форме и 
размеру его можно определить как наконечник стрелы. Данный 
артефакт скорее относится к каменному веку (рис. 3). Он имеет 
сходство с наконечниками, относящимися к свидерской культу
ре -  археологической культуре рубежа палеолита и мезолита 
(IX—VI11 тыс. до н.э.). Определяющими для свидерской культуры 
являются черешковые наконечники иволистной, ромбовидной и 
ланцетовидной форм.

Рис. 1. Фрагмент карты 1866-1888 гг., на котором показана д. Климовка 
с прилегающей местностью [2]

Первым пунктом маршрута был выбран населенный пункт 
Климовка Гомельского района. Деревня расположена к югу от

I_____________ I_____________ I_____________ і

Рис. 3. Кремневый артефакт со следами обработки

Белорусский ученый A.B. Колосов, ссылаясь на научные тру
ды K.M. Поликарповича, отмечает, что анализ подъемного ма
териала серии стоянок на реке Сож, открытых в конце 1920-х -  
начале 1930-х гг., позволил выделить отдельную «свидерскую 
стадию эпипалеолита» в бассейне этой реки. К.М.Поликарпович 
одним из первых обратил внимание на сходство посожских па
мятников со стоянками Северной Украины и попытался прове
сти аналогичные параллели со свидерскими стоянками Понема- 
нья и Польши [3, с. 51].

Обломки стеклянных предметов были определены как остат
ки женских украшений -  браслетов (рис. 4). Браслеты изготов
лены из стекла темного цвета методом кручения. Стеклянные 
браслеты -  одно из самых популярных украшений средневеко
вой Руси. В слоях поселений они встречаются с XI по XIV в., 
но более всего характерны для XII—XIII вв. [4, с. 109-112, 162]. 
Такие границы бытования браслетов делают их надежным да
тирующим источником для археологов [5].
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Рис. 4. Обломки стеклянных браслетов

Основными центрами изготовления стеклянных браслетов 
на Руси были Киев, Новгород Великий, Полоцк, ряд иных горо
дов и замков. В раскопах 1986-1987 гг на западе околоградья 
Гомеля найдены оплавленные фрагменты стеклянных брасле
тов, а также куски янтаря, пинцет, щипчики, обломки глиняных 
тиглей, что может свидетельствовать о производстве стеклян
ных украшений в Гомеле XII—XIII вв. [6, с. 102].

Предмет, изготовленный из железа, представляющий собой 
пряжку тонкого ремешка, требует дополнительных исследова
ний для определения датировки (рис. 5).
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Рис. 5. Пряжка от ремешка

Не совсем понятно назначение обнаруженного предмета, из
готовленного из черного металла, имеющего лезвие с заострен
ной режущей кромкой (рис. 6). Этот предмет схож с лезвием 
для бритья, однако крученая форма его стержня (обычно техни
ка кручения применялась для повышения прочности изделия) 
противоречит данному предположению, т.к. процесс бритья 
не предполагает значительных усилий. Скорее всего, данный 
предмет -  это часть пружинных ножниц для стрижки овец.

Рис. 6. Предмет из черного металла, имеющий лезвие 
с заостренной режущей кромкой

Археологическая разведка, проведенная возле дер. Климов- 
ка и пос. Каравышень, позволила установить, что данная мест
ность была заселена людьми с древних времен, ее памятни
ки охватывают различные периоды человеческой истории. Об 
этом свидетельствуют найденные на исследованном участке 
местности предметы материальной культуры, принадлежащих 
разным эпохам.
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