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Аннотация. В настоящей статье впервые опубликована находка ка
менного фаллоса, обнаруженного в окрестностях летописного Пропоше- 
ска (Славгорода). Автором предпринята попытка реконструкции истори
ческого контекста данного артефакта.
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Summary. In this article, a find of a stone phallus is published for the first 

time. It was found near the chronicle Proposhesk city (Slavgorod). The author 
tried to reconstruct the historical context of this artifact.
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В настоящей статье речь пойдёт о находке, обнаруженной в 
окрестностях д. Васьковичи Славгородского р-на. Этот ни с чем 
не сравнимый каменный фаллос находится в распоряжении ла
боратории археологии МГУ имени А.А. Кулешова, и, кажется, 
пришло время ему увидеть свет.

Находка обнаружена и любезно передана учителем мест
ной сельской школы, а ныне сотрудником Академии последи
пломного образования С. М. Битченко2. Место локализуется 
примерно в 0,8 км севернее восточной окраины д. Васьковичи 
Славгородского р-на на распаханном поле, неподалёку от пес
чаного карьера. Здесь же в 0,2-0,25 км восточнее расположен 
курганный могильник-2. В 0,15 км южнее могильника-2 располо
жена вторая курганная группа. Следует отметить и нахождение 
в этой местности ещё одного памятника археологии. Примерно 
в 0,85 км восточнее от места обнаружения описываемой наход
ки, на берегу р. Песчанка, находится городище.

Длина предмета составляет 29,5 см, в ширину 18 см. Масса -  
5,6 кг. Каменная порода -  гранитогнейс3. Изготовлен артефакт 
весьма детализировано и имеет все элементы мужского полово
го члена (головка, венчик головки, крайняя плоть, уздечка и т.д.). 
С обратной стороны имеет клиновидное окончание (рис. 1).

В языческой традиции славян камень занимает особое ме
сто. Как наиболее долговечный и особо прочный природный 
материал камень нашёл своё применение и в материальной, 
и в духовной культуре. С христианизацией Руси использование 
камней в качестве материального объекта трансляции религи
озной ретроспективы лишь увеличилось. На территории Бела
руси известно несколько сотен культовых валунов. Их название 
и легенды происхождения отражают как языческие, так и хри
стианские сюжеты. Зачастую они переплетаются.

Основную массу культовых камней составляют валуны- 
«следовики». Достаточно широко представлены надмогильные 
камни. Они, как правило, содержат рельефные изображения 
креста. В отдельных случаях на них имеются надписи о време
ни погребения, имена умершего или родственников, совершив
ших погребение.

Особый интерес вызывает немногочисленная группа культо
вых камней языческого круга -  идолы. На территории Беларуси

1 Статья подготовлена в рамках задания «Центры власти и администра
тивное деление Могилевского Поднепровья как цивилизационный и соци
окультурный фактор в развитии региона (V -  начало XX столетий) ГПНИ 
«Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства», за
дание 12.1.1 (2021-2025 гг).

2 Выражаю слова благодарности Сергею Михайловичу Битченко за пе
реданный драгоценный артефакт и предоставление информации о месте и 
обстоятельствах его обнаружения.

3 По определению ст. преподавателя кафедры естествознания МГУ
имени А.А. Кулешова М.Е. Захаровой камень представляет собой грани
тогнейс со следами водноэрозийной обработки. В составе минералы гра- 
нитоидного рода. Имеет сланцевую структуру кристаллическую текстуру 
Имеет следы вторичного метаморфизма.

их известно около трёх десятков. Пожалуй, самыми известными 
и наиболее сохранившимися являются шкловский, слонимский 
и волковысский. Известны случаи нахождения каменных идо
лов, которых устанавливали на могилах или в часовнях, у дорог 
вместо католических или униатских святых [3, с. 34].

Наиболее вероятным представляется, что каменный фал
лос из-под Васьковичей является отображением или символом 
какого-либо божества. К слову, на территории Беларуси извест
ны культовые камни, отождествляемые со славянскими языче
скими божествами, которые имеют вполне конкретные имена 
(например, Перун-Камень, Волос-Камень, Дождьбог-Камень) [6, 
с. 4, 156-157].

Заметим, что ни в Беларуси, ни в сопредельных регионах точ
ных аналогий нам не известно, если, конечно, не считать, что ка
менные идолы округлой и вытянутой формы также несут в себе 
фаллический символ. Чего совсем не следует исключать. К сло
ву, упомянутые шкловский и слонимский идолы в нижней части 
имеют клиновидное окончание, что, по мнению ряда исследова
телей, указывает их первоначальное нахождение в специальном 
постаменте с выемкой [4, с. 95]. Последнее обстоятельство сбли
жает их с описываемой нами находкой. Хотя это вполне очевид
но, т.к. каменный фаллос, имеющий такую детализацию, не мог 
не располагаться вертикально -  в эрегированном положении.

Каким божеством или же отображением какого божества 
может являться эта уникальная находка? Наиболее вероятной 
кандидатурой представляется верховное божество славянского 
пантеона -  Перун. Согласно языческим славянским представ
лениями Перун, бог грома и молнии, вооружён камнем или ка
менной секирой [5, с. 92-96]. Связь Перуна с камнем также про
слеживается и в названиях культовых объектов. На территории 
Беларуси часто встречается название «Перун-Камень» [3, с 48; 
4, с. 58; 6, с. 131]. Связь верховного бога с камнями просле
живается и с так называемыми «громовыми стрелами» Перуна. 
Как правило, это орудия каменного века или белемниты, кото
рые якобы находились в местах, куда ударила молния -  стре
ла бога-громовержца Перуна. Эти же артефакты по поверьям 
обладали магическими целительными свойствами [5, с. 89-91]. 
Для языческого мировоззрения является вполне естественным 
доминирование верховного божества над остальными. В том 
числе и доминирование в интимной плоскости. Пожалуй, наи
более ярким примером будет являться хозяин Олимпа, соблаз
нивший несчётное количество богинь и смертных женщин.

Также не исключено, что фаллос, как детородный орган, 
может являться символом плодородия и иметь отношение к 
Дажьбогу или Велесу. Однако следует признать, что настоящая 
тема в восточнославянской историографии разработана крайне 
слабо и требует более глубокого исследования. По этой при
чине любое утверждение принадлежности данной находки к 
конкретному божеству, по нашему мнению, будет крайне пре
ждевременным.

Но, заметим, что в археологической науке нередко красно
речивее самой находки является её контекст. Во вступительной 
части настоящей статьи уже отмечалось, что фаллос обнару
жен неподалёку от двух курганных групп. Исследование берёт 
своё начало в 1925 году, когда четыре насыпи вскрыл И.А. Сер
бов. Следующий этап в изучении памятника связан с археоло
гами Л. В. Алексеевым и 3. М. Сергеевой, которые в 1961 году 
изучили три насыпи. В 2017-2018 гг. суммарно шесть курганов 
исследованы автором статьи [1, с. 162-167].

Установлено, что наиболее ранние погребения совершены 
по языческому обряду трупосожжения. При этом две из четырёх 
обнаруженных нами кремаций имеют отношение к дружинному 
сословию. По нашему мнению, эти захоронения имеют непо
средственное отношение к летописной битве 984 г. радимичей 
и Волчьего Хвоста на р. Пищани4. Не исключено, что наша экс
педиция обнаружила погребения павших участников этого сра
жения.

4 Не пересказывая все аргументы в пользу этого заключения, отсылаем 
читателя к отдельной публикации [7, с. 2-11].
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Таким образом, непосредственная близость места находки 
с курганными насыпями дохристианского времени с высокой 
долей вероятности указывает на то, что каменный фаллос ау
тентичен. И, если наши выводы относительно обнаружения ме
ста летописного сражения верны, данный артефакт гармонично 
вписывается и дополняет представления о язычестве радими
чей и наши знания о событии более чем 1000-летней давности.
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Рис. 1. Каменный фаллос.
Деревня Васьковичи (Славгородский район)

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а




