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Аннотация. Статья посвящена работе археологов советского пери
ода, проводивших изучение археологических древностей восточносла
вянского племенного объединения радимичей. В ходе многолетних ар
хеологических исследований радимичских древностей была накоплена 
большая источниковедческая база, характеризующая материальную и 
духовную культуру племенного объединения радимичей.
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Summary. This article is devoted to the work o f Soviet-era archaeologists 
who studied the archaeological antiquities o f the East S lavic Radimichi 
tribal Association. In the course o f many years o f archaeological research 
of Radimichi antiquities, a large source database has been accumulated 
that characterizes the material and spiritual culture of the Radim ichi tribal 
Association.
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Новый этап научного накопления археологических материа
лов о восточнославянском племенном объединении радимичей 
начался в 1920-е гг. В это время изучением радимичско-кривич- 
ского пограничья (Рославльский р-н, Смоленская обл.) зани
мался С.М. Соколовский, который провел археологические ис
следования в бассейнах р. Стомети, верховьев pp. Ипуть, р. Во
ронина, р. Остра. Им было изучено 147 курганов в нескольких 
могильниках. Результаты исследований археолога были опу
бликованы А.Н. Лявданским в статье «Археалагічныя доследы 
ў Смаленшчыне (археалагічныя доследы С.М. Сакалоўскага ў 
былым Рослаўскім павеце)», в которой автор подробно изложил 
материалы исследований С.М. Соколовского, включая методи
ку археологических исследований. В ходе проведения раскопок 
археолог не делал каких-либо чертежей и рисунков, однако, он 
подробно описывал местонахождения погребения, положение 
костяка и погребальный инвентарь исследованных насыпей [1].

Летом 1925 г. изучение радимичских древностей начал со
ветский археолог И.А. Сербов. Он провел обследование курган
ных могильников в центральной и западной частях Могилевщи- 
ны. Им было раскопано 27 насыпей в шести курганных некро
полях. Результаты работ археолога в д. Новый Быхов, Обидо- 
вичи, Васьковичи, Перегон, Добужа Быховского р-на Могилев
ской обл., изложенные в докладе «Аб выніках архэолёгічных 
дасьледваньняў каля Нова-Быхаву і на сярэднім Сожы», были 
опубликованы лишь в самых общих чертах. Кратко дана инфор
мация о типах погребального обряда, перечислен сопровожда
ющий инвентарь [2].

В 1930 г. И.А. Сербов продолжил археологические исследо
вания в Могилевском Поднепровье. Результаты проведенных 
исследований опубликованы в статье «Археолёгічныя абсьлед- 
ваньні ў вадазборах рэк Проні-Ухлясьці ў был. Магілёўшчыне», 
в которой археолог подробно описал 28 курганных могильников 
радимичей [3].

В 1932 г. Б.А. Рыбаковым был издан первый в советской 
историографии фундаментальный труд, характеризующий ма
териальную и духовную культуру восточнославянского племен
ного объединения радимичей, написанный на основе летопис
ных сведений и курганных материалов. В нем автор сделал 
первые аргументированные выводы о происхождении радими
чей и границах их расселения, выделил среди погребального 
инвентаря характерные для радимичей женские украшения, а 
также реконструировал социально-политический строй, хозяй
ство, религию и искусство. В работе Б.А. Рыбакова радимич
ские курганы и их вещевые инвентари получили научную систе
матизацию [4].

В 1950-х гг. юго-восточное радимичско-кривичское пограни- 
чье изучал брянский археолог В.А. Падин. Ученым было ис
следовано 192 кургана у д. Кветунь Трубчевского р-на Брянской 
обл. Результаты исследований В.А. Падина были опубликова
ны в статьях «Материалы из раскопок Кветуньских курганов

УДК 903/904:930.2 XI—XIII вв.» и «Кветуньский древнерусский могильник». Однако 
представленный в работах материал содержит описание лишь 
35 наиболее богатых находками курганов [5; 6].

В 1960-е гг. археологическим изучением радимичско-дрего- 
вичского пограничья занимается И.И. Артеменко. В 1962 г. им 
было исследовано три группы курганных насыпей у д. Ходо- 
совичи Рогачевского р-на Гомельской обл. Результаты работы 
археолога были опубликованы в статье «Смоленские курганы 
близ д. Ходосовичи», в которой автор подробно описал погре
бальный обряд и инвентарь исследованных насыпей (9 курга
нов). Анализ полученного в ходе проведения археологических 
раскопок погребального инвентаря и обряда погребения позво
лил ученому датировать курганный могильник у д. Ходосовичи 
ІХ-ХІІ вв. [7].

В это же время археологическое изучение радимичских 
древностей на Гомельщине и Могилевщине проводила Г.Ф. Со
ловьева. Ею было исследовано 203 кургана радимичей в 15 на
селенных пунктах: Абакумы, Обидовичи, Веточка, Вишенка, 
Гадиловичи, Демьянки, Мадора, Новый Кривск, Прудки, Стар- 
город, Ходосовичи, Халапеево, Шапчицы, Юдичи. Результаты 
исследований Г.Ф. Соловьевой отражены в многочисленных 
публикациях, в которых исследователь сумела выделить ряд 
черт, характерных для погребального обряда радимичей, нали
чие межплеменных границ, высказала предположения о проис
хождении радимичей [8, 9].

В 1970-х гг. работу по изучению радимичских древностей на
чинает белорусский археолог В.В. Богомольников, который за
нимался изучением древнерусских курганных могильников на 
территории Жлобинского и Чечерского р-нов Гомельской обл. 
(Курганье и Нисимковичи). На основе собранных им материа
лов из 918 курганов радимичей археолог существенно уточнил 
разработанную еще в начале 1930-х гг. Б.А. Рыбаковым схему 
развития погребального обряда радимичей. Он провел анализ 
историографии изучения племенного объединения радимичей, 
составил сводку погребальных памятников Х-ХІІ вв. Посожья, 
уточнил западную границу территории расселения радими
чей, воссоздал облик этнографического костюма радимичей, 
составил классификацию этноопределяющих для радимичей 
семилучевых височных колец. Результаты работы В.В. Бого- 
мольникова были опубликованы в монографии «Радимичи (по 
материалам курганов Х-ХІІ вв.)» [10].

В это же время радимичские древности в Белыничском 
(д. Эсьмоны) и Костюковичском (д. Колодецкая) р-нах Могилев
ской обл. исследует Я.Г. Риер. Им изучено и систематизировано 
417 насыпей из 93 курганных могильников радимичей на Моги
левщине. Результаты работы археолога опубликованы в статье 
«Изучение курганов в Могилевском Поднепровье». В публика
ции автор описывает историю изучения курганных могильни
ков эпохи Древней Руси у д. Эсьмоны в Белыничском районе 
и д. Колодецкая Костюковичского р-на Могилевской обл., вклю
чая обряд погребения и вещевой комплекс [11].

С конца 1970-х гг. изучением радимичских древностей в Ро- 
гачевском р-не Гомельской обл. занимались А.Н. Плавинский 
и В.Н. Рябцевич. Ими было изучено 55 курганов радимичей у 
деревень Веточка, Гадиловичи, Колосы, Мадора, Цегельня, 
Юдичи, которые датированы по найденным в них материалам 
XI—XII вв. Результаты их исследований были опубликованы в 
статьях А.Н. Плавинского «Раскопки у д. Веточка», «Раскопки у 
д. Юдичи», в которых автор подробно описывает обряд погре
бения и вещевой комплекс исследованных памятников, относя 
их к восточнославянскому племенному объединению радими
чей [12; 13].

С начала 1980-х гг. изучением территории Нижнего Посожья 
и прилегающих к нему участков бассейна Днепра занимается 
O.A. Макушников. Материалы, полученные в ходе археологи
ческих исследований, были опубликованы автором в ряде на
учных публикаций, в которых автор приходит к выводу, что в 
конце 1-го тысячелетия н. э. Нижнее Посожье и прилегающие 
к нему территории были заселены радимичами. Об этом сви
детельствуют курганные захоронения с безурновым трупосож- 
жением на стороне и погребальный инвентарь исследованных 
памятников [14].

Таким образом, в советский период была проведена боль
шая работа по изучению радимичских древностей: выявлены 
новые памятники, уточнялись племенные границы расселения

24

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



радимичей, интерпретированы основные черты погребального 
обряда, классифицирован погребальный инвентарь. Плодот
ворная работа археологов нашла свое отражение в целом ряде 
научных публикаций по материальной и духовной культуре пле
менного объединения радимичей.
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