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Археологическое изучение курганных древностей у д. Эсьмоны
Первое упоминание о раскопках курганных на

сыпей у деревни Эсьмоны относится к 1889 г. Со
гласно сообщению Н. П. Авенариуса, в 1863 или 
1864 г. член поверенной комиссии Л. Спигачев про
вел раскопки курганов на территории современного 
Белыничского р-на у д. Эсьмоны [9, с. 45]. Однако 
результаты его изысканий не нашли своего отраже
ния в печати. Из того же сообщения Н. П. Авена
риуса известно, что в 1887 г. археологическое иссле
дование интересующего нас памятника продолжил 
преподаватель реального училища из Белостока 
Ф. И. Шимоновский. В двух раскопанных насыпях 
исследователь зафиксировал погребения людей, на
ходившихся в сидячем положении. На пальцах умер
ших были обнаружены спаянные бронзовые пер
стни [9, с. 45].

В 1889 г. исследование погребений у д. Эсьмо
ны совместно с Ф. И. Шимоновским и краеведом
В. Г. Краснянским продолжил Н. П. Авенариус. Про
ведя обследование местности, ученый установил, 
что здесь расположены три курганные группы, 
в каждой из которых были проведены раскопки [9, 
с. 45; 5, с. 42].

В первом могильнике исследователями были 
раскопаны две насыпи. Первое погребение нахо
дилось в подкурганной яме с остатками сгнившего 
дерева. На уровне горизонта погребение накрывали 
два параллельных ряда камней. Под ними находи
лись угли, которые, по мнению Н. П. Авенариуса, 
являлись остаткам ритуальной тризны. Обнаружен
ное погребение было ориентировано головой на за
пад, правая рука вытянута вдоль тела, левая -  со
гнута в локте и лежала на груди [9, с. 46]. Раскопки 
второй насыпи ученым описаны весьма лаконично. 
тз описания следует, что погребение было произве
л о  по обряду трупоположения, сопровождающий 

инвентарь не обнаружен [9, с. 46].
Во втором могильнике также были раскопа

ны две насыпи. При исследовании самого высоко
го кургана были зафиксированы два ряда камней и 
: гтатки сгнившей деревянной конструкции на под- 
:ыпке. Под камнями, на уровне материка, находи
лись остатки погребения. Принимая во внимания 
тгобычное расположение костей, Н. П. Авенариус 
:_*елал заключение, что тело умершего в момент 
зэзведения насыпи находилось в сидячем положе
нии. Из описания следует, что череп и кости верх

ней части тела располагались на тазовых костях, 
кости же ног были согнуты в коленях [9, с. 46]. По
гребальный инвентарь состоял из бронзового ви
сочного кольца и характерной для дреговичей зер- 
неной бусины [9, с. 46-47].

Во втором кургане этой группы погребальный 
обряд оказался весьма схож. На подсыпке были вы
ложены два ряда камней, в пространстве между 
которыми находились обугленные куски дерева — 
остатки деревянной конструкции. Погребение рас
полагалось ниже, на уровне материка. Кости зафик
сированы в беспорядочном положении, за исключе
нием вытянутых нижних конечностей [9, с. 47].

Относительно третьей, ныне уничтоженной, 
курганной группы А. П. Авенариус отмечает неко
торую вытянутость по линии запад—восток. Из трех 
исследованных здесь насыпей в двух был зафикси
рован уже знакомый погребальный обряд ингума- 
ции в сидячем положении с использованием камней 
и деревянных конструкций. В одной из этих насы
пей череп находился между костями таза, ноги же 
были вытянуты по линии запад—восток. По мнению 
исследователя, остатки дерева являются брусьями, 
которые накрывали склеп, а камни использовались 
для их поддержания [9, с. 47].

Третья насыпь содержала коллективное захо
ронение. В центре кургана между рядами камней 
находилось погребение, ориентированное головой 
на восток. Костяк сопровождали массивная пряж
ка (фибула ?), две стеклянные бусины, массивный 
железный серп, в ногах был помещен разбитый гор
шок с линейным многоярусным орнаментом. В се
веро-западной части кургана найден второй полу- 
сожженный череп, который сопровождали одно 
серебряное перстневидное височное кольцо, фраг
мент серебряного перстневидного височного коль
ца с загнутым концом и два «больших» (браслето
образных ?) бронзовых височных кольца, несколь
ко стеклянных бусин. В юго-западной стороне был 
зафиксирован третий череп, при котором найдены 
три бронзовых височных кольца, три сердоликовые 
бусины и одна бусина из желтого стекла. В восточ
ной стороне насыпи обнаружен четвертый череп, 
находившийся под слоем сгоревшего дерева. Дан
ное погребение сопровождали пять сердоликовых 
бусин и серебряное зерненое височное кольцо, фраг
менты серпа, нож и кресало [9, с. 48].
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Следует отдельно отметить, что из разрушен
ных распашкой курганов третьей группы П. Авена
риус выкупил у местных жителей бронзовую при- 
веску-конька [9, с. 48].

В 1969 году московский археолог JI. В. Алексеев 
продолжил изучение эсьмоновских курганов в пер
вой группе. В этом году были исследованы пять на
сыпей, ходом раскопок руководил молодой Могилев
ский археолог Я. Г. Риер [10, с. 180-185].

В четырех насыпях под слоем дерна находились 
камни, в некоторых случаях плоской формы. По 
мнению JI. В. Алексеева, выходит, что насыпи име
ли каменную обкладку. Такой обкладки не обнару
жено лишь при исследовании кургана № 40 (здесь 
и далее нумерация Я. Г. Риера), в котором находился 
скелет ребенка [2, с. 11-12]. Все погребенные рас
полагались лежа на спине в вытянутом положении. 
Преобладает западная ориентировка, за исключе
нием кургана № 43, в котором погребенный лежал 
головой в северо-западном направлении, и потрево
женного погребения кургана № 13 [10, с. 181].

При исследовании первого кургана (курган 
№ 13) под слоем дерна находились камни, составляв
шие обкладку. На уровне древней дневной поверхно
сти обнаружено зольное пятно -  свидетельство разве
дения ритуального кострища. Непосредственно под 
ним выявлено пятно желтого песка прямоугольной 
формы. В его заполнении было обнаружено нару
шенное погребение. Сопровождающий инвентарь не 
был найден. При этом стратиграфически мощность 
зольного слоя на периферии выше погребальной пло
щадки и ниже в центре насыпи. Из этого JI. В. Алек
сеев заключил, что погребальная площадка после 
ритуального очищения огнем была расчищена для 
положения на нее покойника [2, с. 4-5].

Во второй насыпи (курган № 31) под слоем дер
на обнаружены камни, которые, вероятно, также 
составляли обкладку. По всему уровню древней 
дневной поверхности погребальной площадки'про- 
слеживалось зольное пятно. Погребение находилось 
в западной части кургана под зольным «столбиком» -  
углублением в материк на 0,42 м диаметром 0,12 м. 
Костяк располагался на спине в вытянутом положе
нии. На уровне дневной поверхности у изголовья 
обнаружен валун [2, с. 5-6]. Погребение датировано 
концом XII -  XIII в. [12, с. 193].

В третьей насыпи (курган № 33) ученые под сло
ем дерна также зафиксировали каменную обкладку, 
состоящую в основном из камней плоской формы, 
плотно уложенных друг к другу. На вершине в гу
мусовом слое обнаружены два венца гончарного 
горшка. На древней материковой поверхности нахо
дился зольный слой мощностью от 0,13 м до 0,26 м. 
В центре площадки -  песчаное пятно (2,43 х 1,13 м). 
В его заполнении был найден разбитый горшок. На 
глубине 0,34 м от древней дневной поверхности на

ходилось женское погребение. Костяк п о к о й е з -*  
располагался на спине в вытянутом положении . 
вая рука была вытянута вдоль туловища, правам : > 
гнута и лежала на тазовой кости [2, с. 6-10]. Гоз: 
женщины украшали три перстнеообразных в;-:;:- - 
ных кольца с заходящими концами и переплетение 
между собой (медь и биллон), два перстнеосс-г^;- 
ных височных кольца с заходящими концами i v t s  
и одно височное кольцо такого же типа из серен
ной проволоки, а также стержень от медного Tpev’ 
синного височного кольца с двумя бусинами и =>-• 
волочной спиралью. Обнаружены две медные п zas 
стеклянные бусины. Два медных рубчатых п ег.- 
с сомкнутыми концами находились на пальцах 
вой руки [10, с. 181; 12, с. 192-193]. Погребение z^r*- 
ровано концом XII в. [12, с. 193].

В четвертой насыпи (курган № 40) обнару 
погребение, произведенное по обряду трупопол: з : - 
ния на зольной подсыпке мощностью 0,08-0.11 . 
Костяк ребенка располагался в вытянутом полгаг- 
нии на спине. У затылочной части черепа находи д  
обломок сферической ребристой бусины из сег : ' 
непрозрачного стекла с желтыми поперечными п е 
нистыми полосами. Подстилающий костяк з о л ь е  

слой располагался равномерно по всей norpeć— 
ной площадке кургана [2, с. 11—12]. Погребение z*- 
тировано ХІ-ХІІ вв. [12, с. 193].

При разработке пятой насыпи (курган № 43 i 
слоем дерна встречены булыжники, составляв:^ - 
обкладку. Выше древней дневной поверхности Е£л - 
дился зольный слой ритуального кострища мопэ - 
стью 0,06-0,08 м. Под слоем тризны, западнее э гж  
ра кургана, зафиксировано скопление кальцингг 
ванных костей. По мнению Я. Г. Риера, это могли : = I 
остатки жертвенного животного [10, с. 181]. Нуж
нее данного скопления находились зольные п*тз_ 
при расчистке которых на незначительной песчі: 
подсыпке был обнаружен костяк мужчины. С с~  - 
вождающий инвентарь отсутствовал [2, с. 12-' 3 
с. 192]. Погребение датировано XI в. [12, с. 193].

Во всех исследованных насыпях непосреде~. 
но над непрокаленной материковой поверхности 
находился зольный слой мощностью до 0,15 м. ч~ 
по мнению Я. Г. Риера, свидетельствует о кр гп ,- 
временности горения ритуального костра [10, с. 1

В 1992 г. интересующий нас могильник бы.-: х -  
следован В. Ф. Копытиным. Ученый составил б і >  
робные планы двух курганных групп, описа. 
стояние насыпей и зафиксировал факт уничтоже? 
третьего курганного могильника [7, с. 43-44].

Летом 2013 г. археологическая экспедиция пгт - 
рического факультета МГУ им. А. А. Кулешова г - 
руководством автора проводила изучение курганэ:- 
го могильника-1 у д. Эсьмоны Техтинского с  с 5ć- 
лыничского р-на (рис. 1). Для исследования нзл I 
были выбраны две насыпи -  № 7 и 32 (рис. 2).
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Памятник располагается на правом берегу реки 
Ослик (река 3-го порядка, правый приток р. Друть), 
на северо-западной окраине д. Эсьмоны. Некрополь 
состоит из 47 полусферических насыпей, часть из 
которых имеет уплощенную вершину. Высота на
сыпей -  0,5-2,0 м, диаметр -  5-12 м. Все насыпи 
в той или иной степени имеют нарушения, за ис
ключением исследованного нами кургана № 7.

Курган № 7 (согласно плану В. Ф. Копытина) 
расположен в северной части могильника. Насыпь 
полусферическая, высотой 0,55 м. В результате рас
копок установлено, что основание кургана имело 
округлую форму длиной по линии север-юг-4 ,25  м, 
по линии восток—запад — 4,28 м. Насыпь состояла 
из песка светло-желтого цвета. В ходе раскопок по 
всей площади на разной глубине встречались кам
ни, преимущественно плоской формы, размером до 
\25 м. Системы в расположении камней не замече
но. Погребения не обнаружено [1, с. 8-9].

В насыпи зафиксированы 17 фрагментов стенок 
всругового горшка и один фрагмент венчика (рис. 3). 
Данные находки керамики относятся к одному со
суду [1, с. 11].

Найденный фрагмент венчика горшка иденти
чен венцам горшков, бытовавших на территории 
Могилевского Поднепровья и Посожья в ХІ-ХІІ вв. 
[11, с. 15, рис. 13: 11]. Горшки с подобной профили
ровкой также сопоставимы с горшками вида 111а Но- 
вогрудка, которые обнаружены в слоях ХІ-ХІІ стст., 
однако наибольшая их часть приходится на XI -  
первую половину XII в. [8, с. 35].

Обнаруженные при зачистке материковой по
верхности описанные фрагменты сосуда позволяют 
датировать возведение данной насыпи ХІ-ХІІ вв. 
Отсутствие погребения в кургане может быть объ
яснено либо возведением кенотафа, либо указывает 
на детское погребение, которое в силу малого нако
пления кальция в костях не сохранилось. Последнее 
предположение подкрепляется также малыми раз
мерами курганной насыпи.

Особый интерес представляет курган № 32 
(согласно плану В. Ф. Копытина), расположенный 
в южной части могильника. Насыпь полусфериче
ская. В центре прослеживалась впадина (2 х 2,5 м). 
Высота насыпи составляла 0,93 м. В результате рас
копок установлено, что основание кургана имело
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Q  fi. Щ 50 м р. Ослик

20 40 60 80 100 т

Рис. 2. Ситуационный план исследований. Белыничский р-н. д. Эсьмоны 2013 г. План В. Ф. Копытина

овальную форму, несколько вытянутую по линии за
пад-восток — на 7,54 м, по линии север—юг — 6,32 м.

Насыпь состояла из песка светло-желтого цвета 
с редкими прослойками угля и включениями пепла.

0 1 2 3 4 5 см

Рис. 3. Фрагмент венца горшка. Курган Ха 7

При разработке насыпи по всей ее площади на раз
ной глубине встречались камни, преимущественн: 
удлиненной формы размерами 0,05-0,55 м. Систе
мы в расположении камней не замечено.

Погребение обнаружено севернее центра кур
гана на песчаной подсыпке. Кости рук, фрагмента 
ребер и позвонки находились в нарушенном состо
янии, здесь же были найдены фрагменты стенох 
нескольких гончарных сосудов. Нарушение анато
мического порядка костяка произошло вследствие 
устройства мусорной ямы. В юго-западной стороне 
от нарушенных костей in situ остался лежать лишь 
череп (рис. 4), который позволяет определить запад
ную ориентировку погребенного [1, с. 9-10].

При исследовании восточной стороны насыпг 
был обнаружен валун (1,04 х 0,96 м). Исходя из егг
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положения, можно определить, что камень находил
ся в ногах погребенного. По верхней его части про
ходят два ряда параллельных глубоких борозд по 
всей длине и два ряда перпендикулярных борозд, 
образуя, таким образом, прямоугольник. На верши
не образованного прямоугольника также просле
живаются более мелкие продольные и поперечные 
бороздки (рис. 5), на юго-западной стороне камня 
(ближней к костяку) -  ряды более мелких борозд.

Отсутствие артефактов не позволяет с полной 
уверенностью датировать данное погребение. Одна
ко, судя по погребальному обряду, оно могло быть 
произведено в ХІ-ХІІ вв.

Ритуальные действия, проведенные во время 
возведения кургана № 32, можно реконструировать 
следующим образом. Обнаружены на глубине 0,40— 
0,65 м от поверхности вкрапления угля, непосред
ственно над костяком, что позволяет утверждать 
о произведении погребения на горизонте с последу
ющим рассыпанием угля и пепла при начале засып
ки умершего. Обнаруженный в ногах костяка валун 
не может трактоваться иначе как элемент произве
денного в данном случае погребального обряда. Мы 
не исключаем, что камень мог находиться на своем 
изначальном месте и определять место данного по
гребения. Параллельные глубокие борозды на по

верхности камня, при детальном осмотре, не могут 
быть отнесены к категории природных. Таким об
разом, можно предположить, что камень использо
вался в погребальной обрядности, поскольку на нем 
были проделаны борозды, образующие на его верх
ней части прямоугольник. Автору кажется правдо
подобным устное замечание, высказанное доктором 
исторических наук, профессором И. А. Марзалюком 
о возможности имитации на камне верхней крышки 
гроба или саркофага. На это косвенно указывает со
впадение направления указанной имитации с общей 
ориентировкой погребенного.

На основании археологического изучения древ
нерусских погребений у д. Эсьмоны, мы можем сде
лать следующие выводы.

Для исследованных курганных групп характер
ны три типа погребальной обрядности трупополо- 
жения: на подсыпке, на горизонте и в подкурганной 
яме. При отсутствии графических свидетельств 
раскопок Ф. И. Шимоновского и Н. П. Авенариуса, 
с определенной долей осторожности к четвертому 
типу можно отнести обряд ингумации в сидячем 
положении в деревянных конструкциях (срубах ?).

Другой характерной чертой данного некропо
ля является использование камней при возведении 
насыпей. Практика использования камней при воз-

Рис. 4. План погребения. Курган № 32 

297

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а
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50см

Рис. 5. Валун из кургана № 32: 1 -  вид с северо-запада; 
2 -  вид сверху; 3 -  вид с юго-востока. Рисунок Е. В. Ку

зиной

ведении курганов широко известна в погребальной 
традиции балтских племен [3, с. 359, 367, 371, 392, 
400-401, 405, 414-415; 6, с. 21, 30-37; 13, с. 119-120; 
14, с. 85, 89]. Рассматривая детали погребальных 
комплексов дреговичей, В. В. Седов отмечает харак
терное использование погребальных теремков в се

верной части расселения этого племенного сок?-, 
нежели в южной. Относя погребения в Эсьмонгі 
к памятникам с традицией сооружения теремксе. 
ученый указывает на связь данной традиции с : >  
славянским населением этих территорий [13, с. . 
Следует обратить внимание, что и сам топоним «Эсь
моны» является ойконимом, образованным от ба_тг- 
ского антропонима «Эйс-монт» (Эймонт) [4, с. 75]

На основании результатов раскопок 1S>- 
и 1969 г. Я. Г. Риером сделан вывод, о расположена* 
могильника в зоне контактов племен дрегович;» 
и кривичей. Время его функционирования охва
тывает весь период существования древнерусск: 
курганной культуры конца X -  начала XIII в. [І 
с. 184-185].

Под влиянием процессов христианизации z-> 
гребальная обрядность претерпевает изменена^. 
Постепенно, как это показано в работах Я. Г. Рз=- 
ра, погребения на подсыпке XI-XII вв. сменяют::* 
погребениями на материке в XII в. и погребенг.*- 
ми в подкурганных ямах в конце XII -  XIII в. 
с. 184-185; 12, с. 193]. Также влиянием смены редг- 
гии объясняется факт нахождения костей руки. - 
гнутой в локте и расположенной на груди при рза
колках Н. П. Авенариуса, и согнутой правой ру*з. 
лежавшей на тазу при раскопках 1969 г. [2, с. Ь- 
9, с. 46]. Косвенно на влияние христианства можгг 
указывать камень, обнаруженный нами при раскс е- 
ках кургана № 32 и имитирующий крышку грс-:_ 
(саркофага).
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Рэзюмэ

А. М. Аўласовіч

Археалагічнае вывучэнне курганных старажытнасцей ля в. Эсьмоны

Сапраўдны артыкул прысвечаны археалагічнаму вывучэнню курганнага могільніка-l каля в. Эсьмоны Бялы- 
ніцкага раёна. Першыя раскопкі, якія праводзіліся яшчэ у XIX ст., выявілі рэдкі тып пахавальнай абраднасці -  
трупапакладанне седзячы ў дамавіне, а таксама збудаванне каменнай абкладкі ў насып. Даследаванні 1969 г. значна 
пашырылі навуковыя веды аб дадзеным помніку археалогіі. Падчас раскопан 2013 г. былі атрыманы новыя звесткі ад- 
носна элементау пахавальнай абраднасці ў дадзеным мікрарэгіёне.

Summary

А. М. Avlasovich

Archaeological research ofthe ancient barrow mounds near the v. Esmony

The article deals with the research ofthe mound barrow-1 in the village Esmony, Belynichy district. The first excavations, 
which were taken in 19th century, discovered a rare type of obsequies -  inhumationsitting in casket and stone lining ina mound. 
The studies, which were taken in 1969, greatly expanded the scientific knowledge about these archaeological monuments. Dur
ing the excavations in 2013 a new information about the elements of theobsequies were obtained in thismicroregion.
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