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Карта распространения археологических памятников Х-X III вв. 
в Могилевском Поднепровье сопоставлена с  картами почв Восточной 
Беларуси и определено, что земледельцы того времени предпочитали 
селиться на не наиболее плодородных, а на легких почвах.

Могилевское Поднепровье -  понятие географическое. Под 
ним понимается регион, охватывающий часть бассейна Верхне
го Днепра в Восточной Беларуси, состоящий из двух физико-ге
ографических районов: Центрально-Березинской равнины (кро
ме ее западного участка) и Оршано-Могилевского плато. С се
вера данный регион ограничен Оршанской возвышенностью, с 
запада -  участком бассейна Березины с Нижней Свислочью, с 
юга -  Мозырским и Гомельским Полесьем, с востока -  юго-за
падными отрогами Смоленской возвышенности [1, с. 200-201, 
259]. В исторической литературе это понятие первым, пожалуй, 
использовал археолог-славист П.Н. Третьяков [2, с. 125].

Рельеф региона в основном равнинный. Речная сеть целиком 
входит в систему Днепра. Основные его притоки, протекающие 
пределах региона: Березина, Сож и Друть -  транзитные, то есть 
берут начало и сливаются за пределами рассматриваемой тер
ритории. Ширина Днепра 100-120 м, Березины -  80-100 м. Реч
ные долины Центрально-Березинской равнины имеют глубину 
15-25 м. Поймы -  довольно широкие, часто заболоченные; ши
рина поймы Днепра местами достигает 6-7 км. Почвы региона
-  дерново-подзолистые, а в ряде мест Центрально-Березинской 
равнины торфяно-болотистые. Наиболее заболочены обширные 
участки в междуречье Березины и Друти. Среди дерново-под
золистых почв более плодородные -  на моренных и лессовых 
суглинках -  занимают Оршано-Могилевское плато, местами -  
междуречье Друти и Днепра (от Белынич до Быхова). Эти земли 
быстрее осваивались, поэтому теперь они почти лишены лесов. 
Современные леса концентрируются на менее плодородных 
дерново-подзолистых супесчаных и песчанных почвах Цен- 
трально-Березинской равнины [1, с. 259-272; 4, с. 8-21].

Характер размещения сельского населения региона опре
делен картографированием поселений и могильников (Рис.1). 
Выделяются довольно четко очерчиваемые поселенческие ско
пления (агломерации), вне которых оказались лишь единичные 
памятники (чуть более 30 из почти 1200).

Наиболее крупные по площади и количеству объектов агломе
рации выделяются в нижнем течении Свислочи, на правобережье 
Березины в районе Бобруйска, в левобережье Березины (в нижнем 
течении Ольсы и в верховьях Олы), в верховьях и среднем течении 
Друти, по Днепру ниже Могилева и ниже Быхова, на Басе, Проне, 
Соже у Кричева, Черикова и Славгорода, в междуречье Сожа и Бе- 
седи (в Краснопольском р-не), по Беседи (в окрестностях Хотимска).

Уже в Х в., были, вероятно, заселены участки на Нижней Свис- 
лочи, в левобережье Березины, на Друти, в междуречье Верхней 
Друти и Днепра, на Днепре севернее и южнее Быхова, на средней 
Прроне, в окрестностях Славгорода, в междуречье Сожа и Бесе- 
ди, в районе Хотимска и на нижней Ипути, а также в окрестностях 
Мстиславля. Об этом свидетельствуют известные в этих местах 
курганы с трупосожжениями или поселения, возникшие в Х в. 
Лишь отдельные скопления на Птичи, Верхней Друти, Беседи по
явились в ХкХИ вв., что связано с освоением новых земель.

Следует заметить, что крупные могильники, насчитывающие 
свыше 40 курганов1 в подавляющем большинстве располагаются 
по берегам малых рек. И если считать, что размеру могильника 
соответствует размер поселения или что крупный могильник был 
общинным кладбищем нескольких соседних поселений, то напра
шивается вывод о концентрации сельского населения в некотором 
отдалении от крупных водных магистралей2. При этом в скоплени
ях крупные могильники, особенно те, в которых свыше 90 курганов, 
чаще располагаются по периферии выделенных агломераций.

Корреляция заселенных территорий с историко-геологиче
скими картами Национального атласа РБ показала, что населе
ние предпочитало селиться на почвах, обозначенных на атласе 
как современный аллювий (кроме, частично, юго-запада Моги- 
левщины), органогенные почвы, частично суглинки и супеси на 
юге -  и, частично, песчанистые (кроме северных и западных 
окраин) [7, с. 100-101] (рис. 2). Как видно, земледельцы рассма
триваемого времени -  а именно они и составляли подавляю
щую массу населения -  предпочитали, прежде всего, легкие по
чвы, пусть и не самые плодородные. Такая же закономерность 
была обнаружена и при исследованиях аналогичной эпохи в 
Северо-Западной Руси [8, с. 39]. Обративший на это внимание 
историко-географ В.С. Жекулин заметил однако, что использо
вание же обобщенных почвенных карт для анализа расселения 
не дает необходимой точности; изучение приуроченности на
селения к почвам надо вести на микрорегиональном уровне, 
учитывая конкретные условия в хозяйственных ареалах посе
лений. Но такая кропотливая работа еще почти не ведется [9, 
с. 20-21]. Написано это было еще в более полувека назад. Но и 
теперь данное замечание остается актуальным. Предложенной 
заметкой хотелось бы обратить внимание исследователей на 
необходимость указанных совместных микрорегиональных ис
следований археологов с географами-почвоведами.
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Рис. 1
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