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ГРАНИЦЫ РАССЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЁН 
НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОГО ПОДНЕПРОВЬЯ И ПОСОЖЬЯ

Первым восточнославянским письменным источником, содержащим 
указания относительно расселения племенных объединений славян, является 
«Повесть временных лет». С конца XIX столетия свидетельства Нестера- 
летописца стали основой в составлении этнической карты изучаемого 
региона. Текст летописи, подкреплённый археологическим материалом 
(«этническими маркерами»), позволил утверждать, что на территории 
Могилёвского Поднепровья и Посожья были расселены три 
восточнославянских племенных союза: дреговичи, кривичи и радимичи [6, 
с.5].

Двухсотлетний опыт изучения погребальных комплексов региона 
позволил очертить этнические границы указанных племён. Однако в свете 
новых исследований получен материал, позволяющий уточнить уже 
сделанные выводы.

В настоящей статье автором предпринята попытка корректировки 
вопросов, связанных с расселением славянских племён на территории 
современной Могилёвской области Беларуси.

Дреговичи.
Согласно Ипатьевскому списку Повести временных лет племена 

дреговичей расселились между реками Припять и Западная Двины [6, с.5].
Восточная граница расселения племён дреговичей Г.В. Штыховым была 

определена по реке Днепр. Северная же граница, по мнению учёного, 
проходила от Ново-Быхова на северо-запад по водоразделу рек Друти и 
Березины к Борисову [5, с.29].

Согласно исследованиям В.В. Седова восточной границей, разделяющей 
земли дреговичей и радимичей, являлось крупное водное препятствие -  река 
Днепр. Однако на территории современных Быховского и Рогачёвского 
районов отмечены курганные группы, материалы которых указывает на 
«вклинивание» представителей двух различных восточнославянских союзов 
племён на территорию соседей. Таковым является некрополь с 
дреговичскими бусами Обидовичи на левом берегу Днепра и некрополь 
Вотня с радимичскими височными кольцами на правом берегу Днепра. 
Северная дреговичско-кривичская граница, по мнению В.В. Седова, 
проходила по линии Борисов -  Заславль, на северо-востоке по водоразделу 
рек Друти и Березины [11, с. 116].
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П.Ф. Лысенко, исследуя дреговичские древности, определял дреговичско- 
кривичское пограничье в тех же границах, что и В.В. Седов [2, с. 100 рис. 16].

Кривичи.
Этноопределяющим элементом древностей кривичского племенного 

союза являются браслетообразные височные кольца. В.В. Седов отмечает, 
что этническими маркерами следует считать лишь тип с завязанными 
концами, который в основном распространён в верховьях рек Волги, 
Западной Двины и Днепра [12, с. 110], что совпадает с локализацией данной 
этнической группы Нестером-летописцем.

В своём труде «Славяне верхнего Поднепровья и Подвинья» В.В. Седов 
проводил границу между кривичами и дреговичами на интересующей нас 
территории по линии Борисов -  Шклов -  устье Остера. От устья Остера до 
верховья реки Ипуть кривичи граничили с радимичами [12, с. 110]. 
Относительно границы кривичей и дреговичей исследования П.Ф. Лысенко 
подтверждают мнение, высказанное В.В. Седовым [2, с.100 рис. 16].

Исследования Я.Г. Риера и И.А. Марзалюка* в курганном могильнике 
Восход Могилёвского р-на выявили целый ряд женских погребений с 
браслетообразными височными кольцами, характерными для кривичей [3, 
с.4, 13; 4, с. 12]. В этом же некрополе были обнаружены радимичские 
семилучевые височные кольца [4, с.10-11]. Таким образом, данный 
могильник является этнически смешенным, что указывает на его 
пограничное положение между племенами кривичей и радимичей.

В ходе исследований археологической экспедиции 2012 года под 
руководством И.А. Марзалюка в богатом женском погребении некрополя 
Солтановка Могилёвского р-на (правый берег р. Днепр) также было 
обнаружено одно серебряное браслетообразное височное кольцо с 
завязанными концами**. Среди погребального инвентаря также находился 
один экземпляр биэллипсоидной привески, характерной для радимичского 
женского костюма. Данный факт позволяет судить о данном могильнике, как 
этнически смешенном некрополе, расположенном у племенных границ 
радимичей и кривичей.

Таким образом, с учётом новых данных, этническая граница кривичей в 
Могилёвском регионе проходила по линии Борисов -  Шклов -  Солтановка -  
Восход, далее на северо-восток по территории современного Дрибинского, 
Шкловского и Мстиславского районов до устья реки Остер.

Радимичи.
Согласно Повести временных лет, племена радимичей расселились в 

бассейне реки Сож.

* Написание настоящей статьи не было бы возможным без информации, содержащейся в отчётах 
археологических исследований И.А. Марзалюка и Я.Г. Риера. Автор выражает огромную благодарность Игорю 
Александровичу и Якову Григорьевичу за предоставленную возможность работы с отчётами раскопок.
** Автор настоящей статьи является одним из членов археологической экспедиции И.А. Марзалюка и выражает 
огромную благодарность своему научному руководителю за возможность использования материалов раскопок 
из курганных некрополей Восход и Солтановка, которые к настоящему времени не введены в широкий 
научный оборот самим исследователем.
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В своём труде «Радзімічы» Б.А. Рыбаков проводил северо-западную 
границу данного племенного союза от Старого Быхова и, далее на восток 
южнее Чаус и Мстиславля [9, с. 117].

Г.В. Штыхов определяет северо-западную и западную границу 
расселения радимичей: южнее Старого Быхова -  севернее Славгорода -  
южнее Чаус и Мстиславля -  севернее Рославля [5, с. 39].

В.В. Седов очертил границу расселения по следующим погребальным 
памятникам изучаемого региона: на севере -  Деребуж -  Стракайлы -  
Анелино. Далее граница проходила по реке Днепр, ориентируясь по 
курганным группам Обидовичи -  Гадиловичи -  Веточка -  Проскурни -  
Каменка и далее на юг [12, с.80-81 рис. 18].

На карте, составленной В.В. Седовым по находкам радимичских 
височных колец, заметно отсутствие памятников на продолжительном 
расстоянии между курганными некрополями Стракайлы и Анелино. Таким 
образом, северная граница на данном отрезке оставалась не подкреплённой 
конкретными исследованиями.

Археологическое изучение сельского поселения и курганного могильника 
у города Чаусы позволили Я.Г. Риеру уточнить северную территорию 
расселения радимичей данным памятником [7, с.34]. При расчистке 
погребальной площадки учёный зафиксировал «кольца-крады», характерные 
для погребальной обрядности радимичей. В.В. Богомольников несколько 
расширил территорию расселения, указывая, что микрорегион Могилёва 
также является исторической землёй радимичей [1, с.32].

Однако курганный некрополь у деревни Радомля, исследованием 
которого занимался Е.Р. Романов (могильник расположен в 24 км севернее 
города Чаусы) также позволяет нам пересмотреть северную границу 
радимичского племенного союза. В ходе раскопок в женском погребении 
были обнаружены язычковые привески (рыбки) и фибула с восемью лучами, 
которые, также, как и семилучевые височные кольца, являются 
этноопределяющим элементом материальной культуры радимичей. 
Относительно погребального обряда Е.Р. Романов отметил, что погребённая 
находилась на настиле, сложенном из дубовых досок [8, с. 125]. В 
опубликованных в 1932 году Б.А. Рыбаковым исследованиях отмечено, что 
сам по себе настил под скелетом встречается редко, но в женских 
погребениях радимичей «назіраецца дошка (дубовая) пад галавою» [9, с. 85].

В последние годы благодаря исследованиям И.А. Марзалюка в курганном 
могильнике Восход были получены важные для данного вопроса материалы. 
При исследовании одного из женских погребений были обнаружены 
семилучевые височные кольца, а также достаточно редкие височные кольца 
«деснинского» типа. Кроме указанных находок за время исследований были 
обнаружены биэллипсоидные, язычковые и ажурные привески, 
тордированные шейные гривны [4, с. 18-22]. В 1994 году при исследовании 
данного некрополя Я.Г. Риеру местным населением была передана 
пластинчатая шейная гривна с орнаментом «волчий зуб» [10, с.34]. Среди 
женских украшений в насыпях также обнаружены браслетообразные
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височные кольца кривичей, что указывает на смешенный этнический состав 
населения в данном микрорегионе и определяет его как пограничную 
территорию племён кривичей и радимичей. К слову, могильник Восход 
находится на левом берегу Днепра, который выступал естественной границей 
между племенными союзами.

В 2014 году
Таким образом, результаты археологических исследований последних 

десятилетий дали новый материал, который позволяет уточнить этническое 
пограничье кривичей, радимичей и дреговичей в данном регионе. На 
территории Могилёвского Поднепровья и Посожья ареал распространения 
радимичских древностей на севере проходил по верхнему течению реки 
Ипуть, от её истока по реке Остер до её впадения в реку Сож. Далее граница 
шла на северо-запад до Радомли, от данного памятника спускаясь на юго - 
запад до могильников Восход и Солтановка. От могильников Восход и 
Солтановка восточная граница проходила по реке Днепр, затрагивая
некрополи Обидовичи -  Г адиловичи -  Веточка и далее на юг.
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