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- Аннотация. Статья посвящена изучению древнерусских женских
- украшений с территории М огилевского Поднепровья Х -Х ІІ вв. в совет
, ский период. В ней представлены основные направления исследований
! и достижения в данной области в указанный отрезок времени.
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1 Summary. The article is devoted to the study of Old Rus wom en’s jewelry
1 from the territory o f the Mogilev region X -X II centuries in the Soviet period. It
- presents the main directions and results o f research in th is field at that time.
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і Советский период в изучении древнерусских украшений с
- территории Могилевского Поднепровья можно разделить на
. два хронологических отрезка: период до начала Второй миро-
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вой войны (так называемый межвоенный период) и период по
сле её окончания. В 20-30-е гг. XX в. изменяется отношение к 
археологии в целом и древнерусским украшениям в частности, 
как к части материальной культуры населения, элементам его 
костюма и погребального инвентаря. Древнерусские украшения 
становятся отдельной темой исследования, разрабатывается 
их терминология и классификация. Способствует развитию зна
ний об этом периоде и усовершенствование методики ведения 
полевых археологических исследований.

Исследованию памятников археологии поспособствовала 
начатая в 1924 г. рассылка опросных листов с целью сбора све
дений о памятниках истории, археологии и этнографии. Благо
даря этой работе было выявлено 22 курганные группы на терри
тории Могилёвского Поднепровья и Посожья. В конце 1920-х гг. 
А.Н. Лявданский и С.А. Дубинский организовали экспедицию, в 
ходе которой было открыто и исследовано множество памятни
ков археологии данного региона. В 1930 г. В.А. Тарасенко вы
явил наличие курганных групп по правому берегу реки Проня в 
Чаусском районе.

В 1930 г. И.А. Сербовым проводились раскопки курганов у 
д. Колесянка, Радомля, Петуховка Чаусского района и г. Чаусы. 
В этой же экспедиции участвовал сотрудник Могилевского кра
еведческого музея В.Р. Тарасенко. Результаты их исследований 
были опубликованы в «Працах секцыі археалогіі», т. 3, сопрово
ждаемые планами и иллюстрациями артефактов [3, с. 10]. Всё 
это, безусловно, помогало накапливать материалы для сравне
ния и составления описаний и классификаций предметов.

Значительный вклад в изучение стеклянных браслетов внес 
A.B. Арциховский. В 1930 г. была опубликована его работа “Кур
ганы вятичей”, в которой ученый разработал свою классифика
цию и терминологию браслетов. В ней за главный признак была 
взята форма предметов [6]. На разработку классификации 
большое влияние оказал типологический метод, который был 
сформулирован В.А. Городцовым в конце 20-х гг. XX в. Важной 
публикацией для территории Могилевского Поднепровья и По
сожья стала монография Б.А. Рыбакова «Радимичи» [5].

Следом за насыщенными исследованиями двумя десяти
летиями последовал значительный перерыв в изучении края, 
обуславливаемый жестким политическим режимом, а также со
бытиями Великой Отечественной войны.

В первые послевоенные годы исследование памятников ар
хеологии Могилёвского Поднепровья не производилось. Возоб
новились работы только с 1960-х гг., когда была обследована 
курганная группа у деревни Васьковичи. Работа была проведена 
Л.В. Алексеевым и З.М. Сергеевой. В середине 1960-х гг. иссле
дованием Поднепровья занималась Г.Ф. Соловьёва. В 1963- 
1968 гг. И.И. Артёменко обследовал три курганных могильника, 
раскопал пять насыпей. Также с 1970 г. исследованием данного 
региона занимался Л.Д. Поболь. В эти годы на территории Бы- 
ховского района проводил раскопки Г.И. Ионе.

В 1964 г. раскопки курганных могильников возле д. Княжицы 
и д. Ямница в Могилевском районе проводила Т.Д. Елисеева [2, 
с. 9].

С 1969 по 1981 г. археологические памятники Могилевского 
Поднепровья изучал Я.Г. Риер. Он исследовал курганные мо
гильники и селища. Учёным было обследовано 190 курганных 
групп, из которых 50 были ранее неизвестны. В пяти могильни
ках было раскопано 24 кургана. Результатом его исследований 
стали многочисленные статьи, а также монография «Сельское 
общество Могилевского Поднепровья в X—XIII вв. по археоло
гическим данным». В данной публикации подробно описана 
материальная культура сельского населения, проживающего на 
территории Могилевского Поднепровья, в том числе женские 
украшения. Также разработана типология и классификация 
украшений, используемая учеными и на сегодняшний день [4].

Огромную работу в области обобщения сведений об архео
логических памятниках Могилевского Поднепровья и Посожья, 
а также о материальной культуре населения данного региона 
проделал В.Ф. Копытин. В ходе масштабных и продолжитель
ных разведок на изучаемой территории он систематизировал 
памятники различных эпох, а также подробно изучил материа
лы полевых работ на них. Это отразилось в его сводах археоло
гических памятников по районам Могилевской области, в кото
рых подробно описаны сами памятники, в том числе курганные 
могильники и погребальный инвентарь.

Обширное исследование материальной культуры радими
чей провел В.В. Богомольников. Сферой его интересов были 
курганные захоронения X-XII вв. на территории Гомельского 
Посожья и сопредельных территорий. Таким образом полевые 
работы проводились им и на приграничных территориях Моги
левского Поднепровья и Посожья. Ученый разработал подроб
ную типологию и классификацию погребального инвентаря ра
димичей, которая является актуальной и на сегодняшний день. 
Эта информация была отражена в монографии «Радимичи (по 
материалам курганов X-XII вв.)», изданной уже после смерти 
автора [1].

Таким образом, можно отметить, что в советский период 
продолжалось активное накопление материала на территории 
Могилевского Поднепровья. Его обработка, каталогизация и 
публикация. Вместе с тем в этот период создавались критерии 
оценки, а также классификация и типология женских древне
русских украшений, которые легли в основу многих изысканий и 
которыми продолжают пользоваться ученые и сегодня.
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