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В рамках данной статьи, мы поставили перед собой задачу системати
зировать сведения о культовых и погребальных памятниках средневекового 
времени в междуречье Сожа и Остра, показать проблемное поле, связанное с 
изучением данной категории памятников, использовать сведения о погребаль
ных памятниках и культовых местах как материал для составления археоло
гической карты.

На сегодняшний день на территории междуречья Сожа и Остра известно 
порядка 22 курганных могильников, 1 языческое святилище (г. Кричев).

Следует отметить, что в археологическом изучении данного региона ак
цент исследователей ставился на всестороннее обследование объектов про
шлого, визуально отличимых на местности. Уже в конце XIX -  начале XX в. 
поступали первые сведения о курганных могильниках у дд. Ивановск, Ку- 
лешовка, Хатовиж, Старый Дедин. Раскопки курганных древностей прово
дил М. В. Фурсов [2; 3]. А. А. Спицын и Е. Р. Романов обобщили сведения 
о курганных некрополях [5]. В межвоенный период, благодаря изысканиям 
A. JI. Аниховского, А. Д. Ковалени, А. Н. Лявданского, в научный оборот были 
введены данные о новых памятниках средневекового времени междуречья 
Сожа и Остра [2; 3]. В послевоенное время изучение памятников региона вели 
Е. А. Шмидт, JI. Д. Поболь [4], Т. Н. Коробушкина, П. А. Русов, В. Ф. Копы- 
тин [2; 3], А. А. Метельский, А. В. Колосов [1], Я .  JI. Хомченко [1]. В 1993 г. 
А. А. Метельским в окрестностях д. Хатовиж были произведены раскопки 
двух курганных насыпей [3, с. 21].

Погребальные памятники в данном регионе представлены курганными 
могильниками, насчитывающими от двух до восьмидесяти пяти насыпей у 
дд. Ивановск, Селище, Кулешовка [2; 3]. Встречаются и одиночные насыпи 
(одиночный курган около д. Прудок) [2]. Как правило, курганные насыпи 
представляют собой полусферу, округлую в плане, высотой 0,3-0,5 м., диа
метром 6-10 м. Единичны случаи иных форм, впрочем, встречаются курганы 
удлинённых пропорций (Каменка) [2, с. 76].
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Необходимо обратить внимание на то, что исследования курганных не
крополей в регионе проводились эпизодически, хотя при этом существует 
достаточно представительная база данных о памятниках такого рода. При
мером такой базы данных являются научные труды В. Ф. Копытина, который 
исследовал более ста памятников археологии Сожско-Остёрского междуре
чья в пределах Климовичского и Кричевского районов Могилёвской области. 
Среди данных памятников более 20 относятся к курганным некрополям. Итог 
исследований В. Ф. Копытина отражён в реестрах памятников археологии для 
Кричевского и Климовичского районов Могилёвской области [2; 3].

Исходя из имеющихся данных, очевидна связь в некоторых случаях 
между сельскими средневековыми поселениями и находящимися вблизи них 
курганными могильниками (Каменка, Прудок, Дяговичи, Кулешовка), неред
ко, рядом с этими памятниками могут находиться и городища (у д. Егоровка) 
[2 ; 3].

Культовые памятники, отражающие религиозные представления населе
ния и процесс смены религиозно-мировоззренческой парадигмы, представ
лены в регионе слабо. В нашем распоряжении сообщение JI. Д. Поболя [4, 
с. 409] о том, что рядом с Городищем-3 в г. Кричев на прилегающей горе, по 
легенде, стоял идол Перуна. В последующем, как пишет JI. Д. Поболь, на горе 
была построена церковь святого Ильи [4, с. 409].

Таким образом, в свете современных исследований актуальным является 
вопрос этнической атрибуции курганных древностей, выяснения хронологии 
данного типа памятников. Из составленной нами карты видно, что курганные 
древности в большинстве случаев зафиксированы на берегах Сожа и Остра. 
Собственно в самом междуречье, вдали от долин этих рек, известны единич
ные курганные группы, что, в свою очередь, создает почву для дальнейших 
изысканий.
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