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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРГАННЫХ МОГИЛЬНИКОВ ЭПОХИ ДРЕВНЕЙ
РУСИ НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОГО ПОДНЕПРОВЬЯ И ПОСОЖЬЯ

В дореволюционное время памятниками старины интересовались как известные ар

хеологи, так и любители древности. Первым исследователем курганных древностей на 

герритории .Могилйвского края можно назвать капитана русской армии 'Г.Е. Нарбуга, ко
торый в 1810 г. обратил внимание на курганные группы в междуречье Березины и Друти, 
а также по р. Днепр между Могилёвом и Рогачёвом. Т.Е. Нарбутом было вскрыто две на

сыпи 16, с. 3|. Описаиие раскопок и выявленные материмы были опубликованы в его де- 
иятитомном труде «История литовского народа». Одним из первых исследователей, чьё 
внимание привлекли курганные древности Беларуси, был М.О. Без-Карнилович. В его 

іруде «Исторические сведения о примечательнийших местах в Белорусии» (1855 г.) 
содержаться первые данные о курганных могильниках исследуемого региона. В 

частности, им были приведены сведения о насыпях в окрестностях Старого и Нового 

Ьыхова иуд. Старое Село Мстиславского района [2, с. 231].

Сенсационный материал был обнаружен в ходе любительских раскопок штабс- 

капитана Нечаева, который в 1873 г. в имении «Вотня на Днепре» на Быховщине ис
следовал две курганные насыпи. Офицеру посчастливилось обнаружить фрагмент се

ребреника Владимира первой разновидности и арабский дирхем Нуха Ибн-Мансура, а 
также два семилучевых височных кольца [12, с. 122]. Находки Нечаева вызвали широ
кий резонанс в Москве, что привело к дальнейшему исследованию могильника. В 

1880 г. А.С. Уваров в Вотне произвёл раскопки 30 курганов [6, с. 4]. В том же 1873 г. 

первые научные раскопки древнерусских курганов на Быховщине проводит полковник 
II.М. Турбин, который неподалёку от д. Обидовичи Быховского района исследовал 
шесть курганных насыпей. В 1885 г. генерал Н.М. Турбин в Шкловском уезде у д. Ды- 
мово на іранйце расселения полоцких кривичей и дреговичей исследовал 12 курганов. 

Исследователь выделил три способа погребения [16, с. 83-86; 1, с. 120|.
В дореволюционный период наибольших успехов добился белорусский исследова- 

ісль Е.Р. Романов. Только в 1888 г. F..P. Романов в Рогачевском, Гомельском и Чериков- 

ском уездах исследовал 12 курганных могильников и раскопал 33 насыпи [11, с. 4]. 
(* 1895 г. по 1906 г. Е.Р. Романов проводил работу по сбору данных для составления ар
хеологической карты. До наших дней дошла сводная таблица, составленная Е.Р. Романо

вым по курганным могильникам 11 уездов Могилёвской губернии [5, с. 13-44]. В 1887 г. 

преподаватель реального училища Ф.И. Шимонковский провёл раскопки курганов у 

д. Эсьмоны. В двух исследованных курганах были обнаружены погребения в сидячем 

положении. В 1889 г. Н.П. Авенариус продолжил исследование могильника и выяснил, 
что у д. Эсьмоны расположены три курганные группы, часть которых имеет каменную 

обкладку. Авенариус вскрыл пять курганов [1, с. 140]. В 1890 г. им было исследовано 
ещё пять курганных насыпей в окрестностях Мстислава и Славгорода [6, с. 6].

Колоссальная работа была проделана В.З. Завигневичем, который обследовал 
37 курганных групп и раскопал 234 насыни в 26 могильниках [10, с. 4]. В это же время
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изучением древностей Могилевской земли занимались директор гимназии М.В. Фурсов 
и чиновник С.Ю. Чоловский, которые по распоряжению Могилевского губернатора

А.С. Дембовецкого произвели раскопки в пяти уездах М огилёвской губернии. По 
р. Днепр и р. Сож, а так же их притокам М .В . Фурсов и С.Ю. Чоловский обследовали 
30 курганных могильников, из которых вскрыли 62 насыпи. Всего в течении рек Днепр 

и Сож исследователи выявили около 350 курганов [11, с. 4J.
В 1924 г. была начата рассыпка опросных листов с целью сбора сведений о памятни

ках истории, археологии и этнографии. Это позволило зафиксировать 22 курганные груп

пы на территории Могилевского Подненровья и Посожьи. В 1926 г. К.М. Поликарповичем 
был открыт курганный могильник у д. Гудка Коспоковичского района, а в 1928 г. 

курганный могильник у д. Ворошшо Быховского района. В 1926 г. С.С. Шутов выявил 
курганный могильник западнее И. Быхова [7, с. 87-88). В конце 1920-х гг. была 

осуществлена экспедиция, которой руководили Л.Н. Лявданский и С.А. Дубилский. 
Только в Бобруйском округе ими было раскопано 98 курганов энохи Древней Руси 

[1, с. 186]. В 1930 г. А.З. Коваченей были проведены археологические разведки, в ходе ко

торых было зафиксировано 24 курганные группы. В этом же году В.Р. Тарасенко в отмечал 
наличие ряда курганных групп но праваму берегу р. Проня (Чауский район) [15, с. 239]. 
И.А. Сербов во время проведения комплексной этнографо-археологической экспедиции в 

Дрибинском и Быховском районах зарегистрировал и подробно описал 28 курганных 
могильников, провёл раскопки в пяти из них и вскрыл семь насыпей [13, с. 240-241J. За это 

время Сербовым в указанном районе было исследовано 56 курганов. В это же время семь 
насыпей под г. Чериковом было' исследовано С.Х. Бабарикиным, шесть насыпей

A.Л. Аниховским в Климовичском районе [3, с. 71].

В послевоенное время археологическое исследование погребальных памятников 

Х-ХШ вв. Могилёвского Поднепровья и Посожья не производилось вплоть до 1960 г., 
когда Л.В. Алексеевым совместно с З.М. Сергеевой была обследована курганная группа 

у д. Васьковичи. С 1960 по 1969 it . Л.Д. Поболем было обследовано 79 курганных , 
ірупп в течении р. Птич, р. Березина и р. Днепр. В середине 1960-х гт. исследованием 

памятников Поднепровья занималась Г.Ф. Соловьёва, ей было вскрыто двадцать кур

ганных насыпей в пяти могильниках [14, с 152-154]. И.И. Артёменко в 1963 и 1968 гг. 
обследован три курганных могильника, раскопал пять насыпей. В 1964-1965 гг. 

Т.Д. Елисеевой в центральной части Могилёвского Поднепровья было исследовано 
16 насыпей в шести могильниках. В эти же годы Г.И. Ионе раскопал 22 курганные на

сыпи на двух могильниках Быховского района. Два кургана в Шкловском районе было 

изучено А.А. Выржыковской [10, с. 6].

С 1969 по 1981 i t . изучением археологических памятников Могилёвского Поднеп- 
ровья занимался доктор исторических наук, профессор Я.Г. Риер. Учёным было обсле
довано 190 курганные групп, из которых 50 рапсе были неизвестны. В пяти могильни

ках было раскопано 24 кургана. Также исследователем осуществлялись раскопки кур

ганов в Шкловском и Могилёвском районах.
Курганные могильники дреговичей и кривичей в Кличевском и Бобруйском рай

онах исследовали Л.У. Дучиц, В.Н. Рябцевич и А.М. Плавипский. С 1999 г.

B.И. Кошман изучает курганные древности в междуречье Березины и Днепра [8]. В 
Шкловском районе исследованием длинных курганов кривичей занимается О.Н. Левко 

[9, с. 36-42]. Грандиозная работа была проведена могилёвским археологом

В.Ф. Копытиным. Исследователем была выпушена серия археологических карт, в кото
рых обобщалась многолетняя работа практически по всем районам Могилёвской облас

ти. С 2006 г. И.А. Марзалюк активно изучает курганные могильники Поднепровья и
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Посожья. Учёный исследует богатый погребальным инвентарём конца Х-ХI вв. кур
ганный могильник у нос. Восход (Могилёвский район), а также курганый могильник у 

Г. Чиусы.
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