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Аннотация. Краткая характеристика изучение курганных могильников в совет
ский период на территории Бобруйского района и становление археологической науки 
на данной территории.

После окончания Первой мировой и гражданской войны начался 
новый период изучения археологических памятников. в  1919 году от
крывается археологическая комиссия при наркомпроссе литовско- 
Белорусской республики. в  1922 г. был создан институт белорусской 
культуры (инбелкульт), преобразованный в 1929 г. в академию наук 
Б с с р  в  1925 г. при инбелкульте организована историко-археологиче
ская комиссия. археология перестает быть занятием узкого круга лю
бителей древностей и наконец стала полноправной наукой, изучающей 
древнейшую историю Беларуси.

в  1924 году народный комиссариат просвещения Б с с р  разослал 
во все школы республики «опросные листы», ответы на вопросы кото
рых позволили получить дополнительную информацию о древностях 
Беларуси, в том числе и Бобруйщины. у  составителей «опросного ли
ста» была благородная цель: выявить и сохранить все памятники мест
ной истории, культуры. среди исторических памятников, на которые 
следовало обратить внимание, были древнейшие городища, селища, 
замчища, селища на сваях, могильники, курганы и пр. народный комис
сариат рассчитывал уточнить название памятника, принятое у местного 
населения, определить его месторасположение (возле какого селения, с 
какой стороны и на каком расстоянии от последнего) форму и размеры, 
кто и когда исследовал, если это имело место, зафиксировать старинные
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предания, легенды о нем и даже начертить, хотя бы от руки, план объ
екта [1, c. 17].

в  архиве отделов археологии института истории ИАЫ Беларуси 
сохранились интересные документы, раскрывающие сам процесс сбо
ра сведений для «Опросных листов». Иа местах создавались комиссии 
по выявлению памятников старины, в которые входили представители 
сельской интеллигенции, преимущественно учителя, и члены сельских 
советов. Иа заседаниях комиссий полученные данные обобщались и 
оформлялись соответствующими протоколами. И если оказывалось, что 
ответов на некоторые вопросы опросного листа не найдено, то зачастую 
собирали общие собрания граждан, проживавших в округе, на которых 
проводились соответствующие разъяснения о значении исторических 
памятников и необходимости их сохранения [2, с. 18].

«Опросные листы» содержат упоминания большого количества 
памятников древностей, в частности на юго-запад от дер. Брожка То
кари у кладбища и за ним были расположены две курганные группы, 
из двадцати и семнадцати курганов, некоторые из них были повреж
дены.

В 1931 году была организована экспедиция АИ БССР, в которую 
вошли С.А. Дубинский, А.З. Коваленя, А.И. Лявданский, И.А. Сербов, 
В.Д. Дружчиц. Участники экспедиции провели обследование долины 
р. Березина от Лепеля (по р. Эсса) до Бобруйска. Во время работ были 
обнаружены ранее неизвестные памятники древности.

Новый этап в исследовании региона связан с раскопками в 1963 
году Л. Д. Поблем курганного могильника вблизи деревни Щатково [1, 
с. 19].

В мае 1968 года Коллегия Министерства культуры и Президиум 
Академии наук Беларуси приняли Постановление о подготовке и изда
нии Свода памятников истории и культуры, публикации которого дол
жен был предшествовать огромный объем работы: следовало провести 
археологическое обследование всей территории республики, описать 
известные и выявленные памятники, снять планы, сделать фотографии, 
изучить материалы в архивах и в специальной литературе.

В 1978 году исследование района провел П.Ф. Лысенко. Им было 
детально осмотрено подавляющее большинство уже известных архео
логических объектов, а также открыты курганные могильники и оди
ночные курганы возле д. Макаровичи.
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В 1987-1988 году были проведены масштабные обследования ар
хеологических памятников. Этим занимались сотрудники Института 
истории АН БССР И.И. Дубицкая и М.И. Лошенков. Было выяснено со
стояние памятников, составлены планы, собраны фрагменты керамики 
[2, с. 56].

В конце 80-х годов исследователи обратили внимания на курган
ные могильники около деревни Сычково. Из-за строительства окруж
ной дороги вокруг Бобруйска под угрозой уничтожения оказались 
курганы расположенные вблизи деревни. О сложившейся ситуации 
Институт истории АН БССР уведомил председатель Сычковско- 
го сельского совета. Спасательные раскопки курганов у д. Сычково 
провела Т.Н. Коробушкина. Было вскрыто пять могильных насыпей, 
из которых одна оказалась кенотафом (символическое захоронение). 
Обнаруженные в четырех курганах погребения совершены по обряду 
трупоположения. Все умершие, за исключением одного, ориентиро
ваны по восточнославянскому обряду -  головой на запад. В одном из 
курганов обнаружено сразу три погребения: две взрослые женщины и 
ребенок. В насыпи N° 4 был похоронен молодой мужчина 20-25 лет вы
сокого роста (180 см), череп которого имел в теменной части сквозное 
отверстие со следами хирургического вмешательства. При нем обна
ружен клиновидный нож с широкой спинкой, металлическое огниво, 
кусок кремня для высекания огня. Среди других находок, полученных 
в ходе раскопок были: женские украшения; керамика, изготовленная 
на гончарном круге; металлические обручи и дужки от деревянного 
ведра и др. Курганный могильник принадлежат дреговичам и дати
руется XI в. В период раскопок, по данным Т.Н. Коробушкиной, была 
открыта и обследована новая курганная группа в 2 км на юго-восток 
от д. Токари с левой стороны от дороги Бояры-Осово, состоящая из 
двенадцати насыпей.

В заключении данной статьи хочу сказать, что данный период был 
богат своими исследователями и дал новый материал и обобщил ста
рый.
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