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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРГАННЫХ 
НЕКРОПОЛЕЙ ЭПОХИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЁВСКОГО 
ПОДНЕПРОВЬЯ И ПОСОЖЬЯ 
В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД. 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Настоящая статья посвящена работе белорус
ских археологов, проводивших археологическое изучение кур
ганных некрополей на территории Могилёвского Поднепровья 
и Посожья. Отдельное внимание уделено методике исследо
вания древнерусских насыпей.

Summary. The article is devoted to the researches of Belarusian 
archaeologists, who studied mound necropoles at the territory of 
Mogilev between the rivers Sozh and Dnieper. The particular 
attention is paid to the method of study of ancient mounds.

Послереволюционный период истории изучения курган
ных некрополей Могилёвского Поднепровья и Посожья сле
дует начинать с середины 1920-х гг.

Академическое изучение древнерусских погребений 
было начато после организации Института белорусской 
культуры. В 1924 г. с целью сбора сведений о памятниках 
археологии, истории и этнографии Инбелкультом были ра
зосланы специальные опросные листы. Результатом про
деланной работы стала информация о 22 курганных не
крополях. В это же время начинают организовываться ме
стные краеведческие общества. Одно из них появилось на 
свет 10 февраля 1925 г. в Климовичах. Среди организато
ров общества был археолог А.Л. Аниховский. Следует под
черкнуть, что общество ставило перед собой задачу охра
ны памятников археологии от самовольных раскопок без

особого разрешения Инбелкульта («дазвола») [13, с. 65- 
66].

Летом 1925 г. состоялись первые археологические рас
копки курганных некрополей. Заведующий кафедрой этног
рафии БГУ И. А. Сербов провёл обследование древнерус
ских могильников центральной и западной части Могилёв- 
щины. В шести курганных некрополях им были раскопаны 
27 насыпей. Однако результаты изысканий археолога опуб
ликованы им лишь в самых общих чертах. В докладе «Аб 
выніках архэолёгічных дасьледваньняў каля Нова-Быхаву 
i на сярэднім Сожы» сообщается о раскопках у дд. Новый 
Быхов, Обидовичи, Васьковичи, Перегон, Добужа Быховс- 
кого района. Автором кратко изложена информация о ти
пах погребального обряда, перечислен сопровождающий 
инвентарь. К примеру, о раскопках четырёх насыпей у 
д. Перегон известно, что мужские погребения были ориен
тированы головами в восточном направлении, женские -  
в западном. Погребальный инвентарь составили: четыре 
«2-лопасн. завушніцы», лунницы, бусины малых размеров, 
двапроволочных медных браслета, бубенчики (два с ша
риком внутри), ожерелье из бус, медный перстень и плас
тинчатый перстень на правой руке, две серебряные витые 
шейные гривны [15, с. 17-18].

Интересным, однако не вполне ясным, остается сооб
щение И.А. Сербова о раскопках двух курганов у д. Добу
жа. Исследователь утверждает, что им обнаружено место 
кремации умерших, при этом в одном кургане находились 
четыре, а во втором -  три лепных горшка, заполненные 
углями и пеплом. Учёный высказал предположение, что со
держимое горшков могло быть от домашнего очага [15, 
с. 17-19].

В 1928 г. в интервью корреспонденту газеты «Звязда» 
И.А. Сербов сообщил некоторые подробности погребаль
ного обряда в насыпях у д. Добужа. Исследователь отме
чал, что в некрополе отводилось специальное место для 
совершения погребения. На выбранной площадке рассы
пался тонкий слой чистого песка и на нем разводилось 
большое кострище, на котором совершалось сожжение 
тела умершего. После сгорания, кальцинированные кости 
были собраны в небольшую кучку на вершине кострища, 
рядом поставлены 4-5 горшков с остатками пищи [4, с. 4], 
что противоречит первоначальной версии учёного о запол
нении горшков углями и пеплом домашнего очага. Особую 
важность имеет рассматриваемая газетная статья по при
чине публикации фотографии четырех горшков из погребе
ния, что позволяет датировать их VII—VIII вв.

Еще одну загадку И. А. Сербов оставил после себя при 
исследовании двух курганных групп «на верхавіне» р. Пес
чанки Славгородского района. Отсутствие точной привяз
ки делает невозможным их идентификацию. Здесь архео
лог раскопал три насыпи [15, с. 18]. Однако, комплекс про
ведённых исследований позволил ученому установить си
стему возведения насыпи и произвести реконструкцию по
гребального обряда. Выбранная площадка выжигалась ог
нём, потом насыпался пласт белого речного песка в каче
стве подстилки. На неё клался умерший головой на запад 
или восток, лицом к верху с вытянутыми вдоль туловища 
руками и ногами. Труп накрывался гробовищем из дере
вянных плах или колодой. После этого насыпь окончатель
но досыпалась землей, а на её вершине разводилось не
большое кострище [15, с. 19].

В 1926 г. один из организаторов климовичского краевед
ческого общества А. Л. Аниховский провёл археологичес
кие работы в бассейне р. Остёр. Результаты научных изыс
каний не были опубликованы автором. Нам известны лишь 
три краткие газетные заметки о его раскопках, которые прак
тически не содержат описаний результатов исследований 
[2, с. 4; 3, с. 5; 8, с. 2]. Однако полный отчет о итогах раско
пок курганных насыпей храниться в архиве Института ис
тории НАН Беларуси в виде рукописи доклада в Историко
археологическую Комиссию. Указанный источник также 
позволяет судить нам о методике исследования курганных 
насыпей. Перед началом земляных работ, прилегающее к 
кургану пространство было обследовано щупом. Насыпь 
размечалась и раскапывалась посредством двух перпен
дикулярных траншей шириной 2 или 3 м, ориентирован
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ных по сторонам света. При обнаружении костяка в центре 
насыпи, погребальная площадка зачищалась на 2-4 м. Об 
исследовании околокурганных ровиков не сообщается. 
В рукописи автор раскопок детально описывает морфоло
гию насыпи, положение скелета и погребального инвента
ря [5, с. 86-87, 89-90,122-136]. Следует полагать, что текст 
учёного был дополнен планами погребения и фотография
ми раскопок, однако на последней странице текстовой ча
сти указано, что последуещие 145 страниц взяты И. А. Сер- 
бовым для обработки [5, с. 146].

Летом 1926 г. С.С. Шутов и Н.Н. Улащик провели обсле
дование участка отд. Смык.до р. Жужлянки, вдоль pp. Бе
резина и Свислочь, а также их притоков. Исследовате
лями были выявлены и описаны 15 курганных могильни
ков и три отдельно стоящих кургана с общим количеством 
насыпей 198 [19, с. 105-120]. При осмотре памятников ими 
фиксировались случаи нахождения останков обнаженных 
погребений, описывалась стратиграфия наполовину смы
тых в реку курганов, собирался подъемный материал [19, 
с. 107-110, 119]. В указанной экспедиции принял участие 
осиповичский краевед и учитель А.Г. Немцев. О его вкладе 
следует упомянуть отдельно. Немцевым была собрана и 
опубликована ценная информация о курганных могильни
ках Осиповичского района. В отдельной публикации под
робно описаны места нахождения некрополей, количество 
насыпей, их размеры, состояние и сведения о самоволь
ных раскопках местными жителями. Общее число учтен
ных курганов составило 501 [14, с. 79-88].

В 1926 и 1928 гг. благодаря экспедициям К.М. Поликар- 
повича и С.С. Шутова в Могилёвском Посожье и Поднеп- 
ровье были открыты и обследованы ранее неизвестные 
курганные могильники [10, с. 87-88].

В 1928 г. студент БГУ А.Д. Коваленяпровёл археологи
ческое обследование правобережья Днепра на участке 
между Могилёвом и Быховом, отметил пять курганных мо
гильников [6, с. 145]. В 1930 г. будучи уже выпускником, 
А.Д. Коваленя обследовал бассейн р. Друть и открыл ра
нее неизвестные могильники у семи населённых пунктов. 
У д: Васильевка произвёл спасательные раскопки одного 
кургана [7, с. 192]. Учёный не сообщает о выбранной мето
дике, однако, судя по иллюстрации двух профилей насы
пи, мы можем предполагать о её разработке по секторам с 
сохранением двух перпендикулярных бровок, ориентиро
ванных по сторонам света. Внимательное изучение плана 
показывает, что насыпь исследовалась до материковой 
поверхности. Следует заметить, что хотя в тексте исследо
ватель не сообщает, однако из плана погребения следует, 
что в насыпи находились два погребения (кремация и ингу- 
мация) [7, с. 191, мал. 11].

Как известно, в студенческие годы А. Д. Коваленябыл 
участником археологических экспедиций А. Н. Лявданско- 
го. В 1928 г. Коваленя участвовал в исследовании курган
ных насыпей под Оршей, где имел возможность получить 
опыт и перенять и методику раскопок курганных насыпей 
от А. Н. Лявданского. Это особенно хорошо заметно при 
сравнении планов могильников и планов погребений, 
а также прорисовок стратиграфий двух исследователей [11, 
мал. 1-7; 12, с. 57-70, мал. 11-12, 14, 15-18].

В конце 20-х гг. XX в. благодаря экспедициям А Н. Ляв
данского и С.А. Дубинского 98 насыпей были зафиксиро
ваны на Бобруйщине [1, с. 186].

В 1930 г. И. А. Сербов продолжил археологические ис
следования в Могилёвском Поднепровье. Во время прове
дения комплексной этнографо-археологической экспедиции 
в водоразделе рек Прони и Ухлясти учёный зарегистриро
вал и подробно описал 28 курганных могильников. Раскоп
ки были проведены в шести группах, исследованы десять 
насыпей [17, с. 240-241].

По нескольким кратким публикациям И.А. Сербова дос
таточно сложно определить избранную им методику раско
пок насыпей. Однако публикация ученого, посвященная 
исследованиям окрестностей Минска в 1925 г., позволяет 
прояснить данный вопрос. Из описания хода работ стано
вится ясным, что И.А. Сербов исследовал курганы по сек
торам с сохрарнением двух перпендикулярных бровок. Это 
же иллюстрирует рисунок автора на первой странице ста

тьи [16, с. 195]. Изображение плана и стратиграфии курга
на № 1 Петровщинской группы указывает на то, что секто
ра учёный ориентировал по сторонам света, а бровки про
ходили по линиям СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ [16, с. 212]. Земляные 
работы начинались с освобождения секторов от дерново
го слоя, далее они проверялись щупами и после этого на
чалась послойная разработка насыпи. Каждый слой сни
мался на пол лопаты. При обнаружении артефактов, грунт 
просеивался через сито [16, с. 211]. Эту же процедуру про
ходил и предматериковый слой [16, с. 213]. Стратиграфия 
профилей и описание погребений в подкурганных ямах сви
детельствуют об исследовании насыпей до материка [16, 
с. 204].

В это же время обследование памятников археологии 
на Могилёвщине проводил старший научный сотрудник Мо
гилёвского исторического музея В.Р Тарасенко. Ученым 
было отмечено нахождение ряда курганных групп по тече
нию р. Проня [18, с. 239].

В 1936 г. А.Д. Коваленя совместно с А.Н. Лявданским 
продолжили археологическое изучение Могилёвщины [9].

Таким образом, в межвоенное время была проведена 
работа, благодаря которой список погребальных памятни
ков эпохи Киевской Руси значительно расширился. Архео
логические работы были проведены более чем на 15 не
крополях. В этот период методика ведения раскопок сохра
няет традиции, выработанные в дореволющиоанное вре
мя. Однако, уже начинает ощущаться потребность в боль
шей информативности, что приводит к выработке новых 
приёмов исследования курганов. В частности, помимо изу
чения насыпи по секторам, начинает уделяться внимание 
межкурганному пространству.
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