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БЕЛОРУССКОГО ПОДВИНЬЯ XIV-XVIII вв.1

Белорусским Подвиньем называется историко
этнографический регион на севере Беларуси. В 
целом он соотносится с бассейном Западной Дви
ны в границах Республики Беларусь. Белорусское 
Подвинье в основном совпадает с территорией 
Витебской области, за исключением Оршанского, 
Толочинского и Дубровенского районов (Ти
тов, 1983. С. 5). Докшицкий район, где находятся 
притоки Двины, Немана и Березины (Днепровской), 
рассматривается как буферная зона.

Погребения Белорусского Подвинья XIV- 
XVIII вв. являются пока недостаточно изучен
ной категорией археологических памятни
ков. До конца XX в. они не были предметом 
целенаправленного изучения. Их исследование 
происходило преимущественно в результате 
случайного выявления (Климов, Черевко, 2012. 
С. 177). На большинстве известных сельских 
кладбищ XIV-XVIII вв. могилы обозначены 
разнообразными каменными конструкциями: 
сплошными каменными вымостками, обкладками 
по периметру, крупными валунами в головах/ногах, 
а также каменными крестами (Археалогія..., 
2001. С. 126, 136). Каменные конструкции
являются отличительной особенностью сельских 
погребений (Там же). Для городских некрополей 
они не характерны. К настоящему времени надежно 
документированные раскопки проводились на 
девятнадцати сельских могильниках XIV-XVIII вв. 
Каменные конструкции отсутствовали только на

одном памятнике -  могильнике Лучно I Полоцкого 
района, датируемом второй половиной XVI в. 
(Клімаў, 2013а. С. 21-23).

Особенности территориального рас
пространения погребальных памятников.
Картографирование объектов с каменными 
намогильными конструкциями обнаруживает 
неравномерность их распространения.
Преобладающее большинство погребальных
памятников размещено на левобережье
Западной Двины вдоль рек Дисна, Ушача, Улла 
и их притоков, а также на водоразделе Двины 
и Березины (Днепровской). На правом берегу 
Двины могильники с каменными надгробиями 
встречаются намного реже и сконцентрированы 
преимущественно на востоке и северо-востоке. 
Особенности их территориального распределения 
отражают неравномерную заселенность региона 
в XIV-XVIII вв. и связаны с природной
спецификой Белорусского Подвинья. К северу 
от Двины распространены дерново-подзолистые 
заболоченные почвы, менее благоприятные 
для сельского хозяйства (Нацыянальны..., 2002. 
С. 100-101). Пространство между Полоцком и 
Витебском занято болотами и лесами (Левко, 2004. 
С. 12; Нацыянальны..., 2002. С. 120). Невысокое 
плодородие почв ограничивало число жителей, 
которые могли прокормиться за счет обработанной 
земли (Клімаў, 2006. С. 132-133). Не случайно 
основная часть шляхетских имений в Полоцком

1 Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие 
белорусского общества» на 2016-2020 гг. (подпрограмма «История и культура», задание «Белорусские земли в первобытную 
эпоху, средневековье и раннее новое время: археологические памятники, территория, население, экономика и культура», 
подзадание «Население Полоцкого Подвинья в I—II тыс. н. э.»).
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воеводстве размещалась именно на левом берегу 
Двины. На правом находились слабозаселенные 
государственные и магнатские владения (Насевіч, 
2006. С. 448). Территории к северу и к югу от Двины 
отличались по количеству населенных пунктов и 
плотности их размещения, что хорошо видно из 
карты М.Ф. Спиридонова (Спиридонов, 1993).

По наблюдениям М.В. Климова, в XIV-XVIbb. 
в окрестностях Полоцка были распространены 
поселения из 1-3 дворов. Часть из них размещалась 
на землях, которые расчищались от вековых лесов. 
Феодалы приглашали на эти земли свободных 
крестьян, на несколько лет освобождая их от 
налогов или уменьшая размер ренты. Временный 
характер льгот и прикрепление крестьян к земле 
в случае продолжительного проживания во 
владениях одного феодала определяли временный 
характер таких поселений. Через некоторое время 
крестьяне покидали обжитые земли, не желая 
ухудшения социального положения. Это приводило 
к исчезновению поселений (Клімаў, 2005. С. 9-10; 
2006. С. 131-132). Небольшим поселениям 
соответствовали такие же небольшие кладбища, 
которые сложно зафиксировать и которые могли не 
сохраниться до нашего времени.

Категории и виды погребальных памятников. 
Погребальные памятники XIV-XVIIIbb. с 
каменными конструкциями представлены двумя 
категориями. Первую из них составляют могильники 
на площадках курганных групп. Погребения этой 
категории могут быть как впущены в насыпи 
курганов древнерусского периода, так и размещаться 
в межкурганном пространстве. Могильники 
на площадках курганных групп исследованы 
возле деревень Бирули Докшицкого, Вышедки 
Городокского, Жерносеково Бешенковичского и, 
вероятно, Илово Шумилинского районов (Курлович, 
Помазанов, 2018; Ласковы, Лаппо, 1994; Чараўко, 
2012; 20156; Черевко, 2018).

Вторую, более многочисленную категорию, 
составляют грунтовые могильники. К ней относят
ся памятники Волча и Марговица Докшицкого, 
Дубровка и Новый Болецк Городокского, Долгое, 
Ивесь, Перевоз IV Глубокского, Клещино 
Бешенковичского, Лукомль Чашникского, 
ЛучноІІ и Туржец2 Полоцкого, Михалиново 
Лиозненского, Путилковичи Ушачского и Старый 
Лепель Лепельского районов (Археалогія..., 2001. 
С. 136; Дук, 2008; Дучыц, Квяткоўская, 1994; 
Дучыц і інш., 2006; Квяткоўская, 1992; Клімаў,

2013б; Ляўданскі, 1932; Саливон и дp., 1976. С. 33- 
34; Харытановіч, 2011; Чараўко, 2015а; 2016; 2019; 
Черевко, 2016; 2017). Некоторые из грунтовых 
могильников XIV-XVIIIbb. размещены на 
площадках городищ предыдущего периода 
(Новый Болецк, Старый Лепель). На таких 
кладбищах в засыпке могильных ям и рядом с 
костяками встречаются бытовые предметы из 
культурного слоя городищ (Археалогія..., 2001. 
С. 136; Харытановіч, 2011).

Исходя из намогильных конструкций погребений, 
которые составляют могильник, можно выделить 
три вида погребальных памятников. Первый вид 
составляют могильники с каменными надгробиями, 
исследованные возле деревень (Бирули, Волча, 
Вышедки, Илово, Клещино, Лучно ІІ, Марговица, 
П е р е в о з , Путилковичи) (Дучыц, Квяткоўская, 
1994; Дучыц і інш., 2006; Квяткоўская, 1992; Клімаў, 
20136;Ляўданскі, 1932; Саливон и  др., 1976. С.33-34). 
Могильники с каменными надгробиями и с каменными 
крестами (Долгое, Дубровка, Жерносеково, 
Ивесь, Лукомль, Михалиново, Новый Болецк, 
Туржец2) составляют второй вид (Археалогія..., 
2001. С. 136; Дук, 2008). Третий вид памятников 
представлен могильниками с каменными крестами 
(Старый Лепель) (Харытановіч, 2011). Отметим, 
что на могильниках всех трех видов встречаются 
погребения, не маркированные каменными 
намогильными конструкциями. На могильниках 
второго вида обозначенные надгробиями могилы 
всегда составляют большую, а крестами- меньшую 
часть погребений. Каменные кресты, очевидно, 
изготавливали местные мастера-жерносеки иногда 
прямо на кладбище, о чем свидетельствует находка 
не до конца высеченного креста на могильнике Ивесь.

Каменные намогильные конструкции. 
Каменные надгробия не всегда точно соотносятся 
с погребениями и нередко сдвинуты относительно 
них. Это может объясняться изначальным 
наличием над могилой впоследствии оплывшей 
небольшой земляной насыпи (Rauchut, 1971. S.457), 
либо сооружением каменной конструкции через 
некоторое время после похорон или на протяжении 
достаточно длительного времени, вследствии 
чего информация о точном расположении и 
ориентировке тела была утрачена. В ряде случаев 
каменные конструкции повреждены людьми или 
растущими деревьями (Вышедки, Новый Болецк, 
Михалиново и др.) (Археалогія..., 2001. С. 136; 
Ласковы, Лаппо, 1994).
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Наличие на могильниках XIV-XVI вв. каменных 
вымосток и обкладок в непосредственной близости 
друг от друга указывает на сосуществование этих 
форм надгробий (Новый Болецк, И весь, Долгое 
и др.). Наиболее крупные валуны размещены 
в головах и ногах могил. На кладбищах XVII- 
XVIII вв. сплошные вымостки отсутствуют, уступив 
место замкнутым и разорванным обкладкам 
(Дубровка, Клещино, Туржец 2), как правило, из 
камней меньших размеров, а в XIX в. -  и каменным 
плитам (Михалиново). У некоторых обкладок 
могил на кладбищах Вышедки, Ивесь, Новый Бо
лецк и Туржец 2 были общие стенки. На могиль
никах Вышедки, Долгое, ЛучноІІ, Михалиново, 
Туржец 2 в составе отдельных намогильных кон
струкций выявлены жернова и их фрагменты (Дук, 
2008. С.261, 274. Рис. 10; Клімау, 20136. С. 121; 
Ласкавы, Лаппо, 1994. С. 152 ; Чараўко, 2016. С. 173. 
Рис. 4). На некоторых крупных валунах в головах 
погребений высечены кресты (Ивесь). Высеченные 
кресты (Дубровка, Туржец2) и надписи (Долгое) 
отмечены и на некоторых каменных крестах (Дук, 
2008; Чараўко, 2016; Черевко, 2016).

Каменные надгробия (вымостки, обкладки, 
отдельные валуны) и каменные кресты отражают 
генетически и хронологически различные традиции. 
Первые связаны с развитием каменных элементов 
курганных насыпей (Вайцяховіч, 2011. С. 4, 9, 13), 
вторые- с христианским погребальным обрядом. 
Каменные кресты, как правило, сочетались с 
вымостками и обкладками, образуя более сложные 
каменные конструкции. Каменные намогильные 
кресты на территории Белорусского Подвинья 
появились не позднее XVI в. (Долгое) (Климов, Че
ревко, 2012. С. 180).

Взаимное размещение погребений. Ориен
тировка и положение костяков. Погребения не 
имеют строгой системы размещения. Обычно 
они образуют неровные ряды, могилы в которых 
сдвинуты относительно друг друга. На могильни
ке Дубровка четко прослеживается два горизонта 
погребений, что более характерно для городских 
некрополей. При этом каменные конструкции до
статочно точно соотносятся с нижним горизонтом. 
Это указывает на то, что для осуществления погре
бений верхнего горизонта надгробия разбирались, 
а затем восстанавливались в конфигурации, близ
кой к первоначальной. На кладбище Михалиново 
отмечено три горизонта погребений. На могиль
никах Дубровка, Жерносеково, Илово, Клещино

отмечены случаи целенаправленного нарушения 
погребений для подзахоронения детей в могилы 
взрослых (преимущественно женского пола) (Че
ревко, 2019. С. 206).

На изученных могильниках погребенные нахо
дились в положении навзничь (в вытянутом состоя
нии на спине). Костяки ориентированы головой на 
запад (преимущественно с незначительными откло
нениями к северу либо к югу), северо-запад и юго- 
запад. С учетом определения сторон света по солнцу 
отклонения от магнитной ориентировки объясня
ются сезонными колебаниями точек восхода и за
хода. На могильниках Долгое и Михалиново про
слежена тенденция к отклонению большей части 
погребений к северу от западной ориентировки, что 
может указывать на преимущественное захоронение 
в зимне-весенний период (Чараўко, 2016).

Положение рук погребенных отличается вари
ативностью. Наиболее часто встречаются следую
щие варианты положения рук: руки сложены на 
животе; на животе под грудью; на груди; на тазо
вых костях; одна рука размещена на животе, вто
рая -  на груди. Преобладают такие положения, при 
которых руки лежат рядом, а не одна поверх дру
гой. В отдельных случаях одна рука была вытянута 
вдоль тела (Вышедки, Ивесь, Перевоз IV) (Дучыц, 
Квяткоўская, 1994. С. 67-69; Ласкавы, Лаппо, 1994. 
С. 149-158; Чараўко, 2019. С.331-332). Подчер
кнем, что в значительной части погребений кости 
одной либо двух рук не сохранились.

Гробы. В рассматриваемый период прак
тиковались погребения как в гробах, так и без 
них. В захоронениях XVII-XVIII bb. гробы 
встречаются чаще, чем в захоронениях XIV- 
XVI вв., что частично может быть связано с лучшей 
сохранностью более позднего материала, частично -  
с развитием погребальных традиций. Выявленные 
гробы представлены тремя вариантами. К наиболее 
распространенному относятся гробы из досок, 
скрепленных железными гвоздями, выявленные 
практически на всех могильниках. В единичных 
случаях для скрепления досок наряду с гвоздями 
использовались железные скобы (Клещино, 
Старый Лепель, Туржец 2).

Второй вид представлен выдолбленными 
гробами-колодами, выявленными на могильниках 
Долгое и Туржец 2. Фрагменты досок и древесный 
тлен при отсутствии гвоздей (Бирули, Вышед
ки, Долгое) наводит на мысль о существовании 
третьего вида гробов, где доски скреплялись
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деревянными гвоздями или шипами. Не исключена 
также обкладка скелетов досками непосредственно 
в могиле без их скрепления.

Погребальный инвентарь немногочислен и вы
явлен менее чем в 10% захоронений. Его номен
клатура и статистическое распределение заслужи
вают отдельного рассмотрения. Инвентарь пред
ставлен фрагментами одежды (Дубровка), голов
ных уборов (Клещино), обуви (Илово), деталями 
костюма (Дубровка), ювелирными украшениями 
(серьгами -  Ивесь, Бирули; перстнями -  Ивесь), 
предметами личного благочестия (нательными 
крестиками -  Дубровка, четками -  Туржец 2), а 
также вещами, сочетающими функции украшения 
и предмета одежды (тисненые бляшки от женского 
головного убора-венчика -  Ивесь). Как правило, 
в одном захоронении встречается не более одного 
предмета. При всей немногочисленности погребе
ний с инвентарем прослеживается следующая тен
денция: инвентарь в большей степени представлен 
в женских погребениях; в мужских и особенно в 
детских погребениях он более редок. Предметы по
гребального инвентаря имеют широкие хроноло
гические рамки бытования.

Данные предметы не противоречат христиан
скому погребальному канону, поскольку являлись 
частью костюма и отражали социальный статус вла
дельца. Отметим, что находки предметов личного

благочестия относятся лишь к XVII-XVIII bb. и не 
выявлены в более ранних погребениях.

Христианской традиции не соответствуют на
ходки монет, выявляемые преимущественно вне мо
гил и датируемые концом XV-XVIII вв. Вероятно, 
здесь можно говорить о христианском переосмыс
лении языческой традиции («оболе мертвых» из 
нарушенных погребений, «выкупе места») (Miecho- 
wicz, 2012. S. 613—622).

Таким образом, могильники Белорусского Под- 
винья XIV-XVIIIbb. с каменными намогильны
ми конструкциями представляют собой грунтовые 
кладбища или некрополи на площадках курганных 
групп предыдущего периода. Большая часть могил 
обозначена разнообразными надгробиями, часть 
каменными крестами. Жители Белорусского Под- 
винья XIV-XVIIIbb. хоронили покойных в вытяну
том на спине положении с руками, сложенными на 
тазовых костях, животе или груди, головой на запад 
с возможными сезонными отклонениями. Прослеже
но наличие гробов, изготовленных из досок, реже -  
выдолбленных из цельного дерева. Также практи
ковались погребения без гробов. Погребальный ин
вентарь был минимален и состоял из одежды, укра
шений, с XVII в. -  и предметов личного благочестия. 
При этом более чем в 90 % погребений инвентарь не 
выявлен. С XVI в. при погребении использовались 
монеты, которые, вероятно, бросались в могилу для 
«выкупа места».
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