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Гнездовский археологический комплекс расположен в 10-12 км. 

от Смоленска на правом берегу Днепра. Район, в котором расположен 

Гнездовский комплекс, по своим природным условиям является 

наиболее благоприятным на большом отрезке течения Днепра от Смо-

ленска до Орши. Кроме того, здесь проходила одна из ветвей древнего 

торгового пути, получившего название «Путь из варяг в греки» (рису-

нок 1). Начальной точкой этого пути принято считать Восточную 

Швецию – район озера Мэларен, население которого поддерживало 

тесные торговые связи с восточной частью Балтийского региона. 

Главным центром восточной торговли в Скандинавии, по оценкам учё-

ных, была Бирка – поселение вблизи современной Упсалы (Швеция). 

Из Бирки морской путь вёл к острову Готланд и далее вдоль северного 

побережья Балтийского моря в Финский залив и устье Невы. Из Невы 

торговцы и путешественники попадали в Ладожские озеро и поднима-

лись вверх по реке Волхов, вблизи устья, которого располагался город 

Ладога. Он контролировал вход во внутренние районы Руси. 
 

 
Рисунок 1. Путь из «Варяг в Греки» 
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Далее торговый путь вёл по Волхову к Новгороду – главному 

политическому центру Северной Руси и оживлённому перекрёстку 

международной торговли. Из Новгорода по Ильмень-озеру, реке Ло-

вать и её притокам, затем через волок (небольшое по расстоянию пе-

редвижение лодок по суше на деревянных катках) в Западную Двину 

и, минуя ещё один волок (примерно в районе современного города 

Велиж), в систему Днепра. Сохранились сведения, что в районе со-

временного города Смоленска изношенные после волочения лодки 

смолили и конопатили. По одной из версий, именно отсюда произо-

шло название «Смоленск».  

Преодолев опасные днепровские пороги, путешественники по-

падали в Днепровский лиман и после переоснащения судов для мор-

ского плаванья на острове Березань выходили в Чёрное море. Продви-

гаясь вдоль его западного побережья, путешественники достигали 

Константинополя («Царьград», современный Стамбул). Русские 

письменные источники свидетельствуют, что Константинополь не 

был конечным южным пунктом на этой средневековой торговой трас-

се. Отсюда открывалась дорога на Балканы, а морем вокруг современ-

ной Греции – в Рим. 

Благоприятные природные условия, а также удобное располо-

жение на пути «из варяг в греки» явились предпосылками для образо-

вания в древности в районе Гнездово крупного поселения, просуще-

ствовавшего до конца X в. 

Независимо от того, будет ли когда-нибудь доказано, основано 

ли поселение в Гнездове в VIII или IX вв., очевидно, что уже к концу 

IX в. оно было большим поселением, насчитывающим 1200-1500 че-

ловек [1].Существует несколько теорий о происхождении и местопо-

ложении Смоленска в IX-X вв. По одной из версий, именно на месте 

Гнездовского поселения располагался древний Смоленск, возникший 

как племенной центр кривичей и переместившийся на рубеже IX-X вв. 

на то место, которое занимает сейчас. 

В 1868 г. при строительстве железной дороги в районе совре-

менной д. Гнездово был обнаружен большой клад, состоящий более 

чем из сотни вещей. Эта находка положила начало археологическому 

изучению Гнездова. Здесь было обнаружено огромное поселение го-

родского типа, а также грандиозный, самый большой в мире славян-

ский языческий некрополь, насчитывающий порядка 5000 курганов. 

Идея археологических раскопок принадлежит ученому секретарю 

Императорского Российского Исторического музея В.И. Сизову [2]. 

Изначально идеей проведения раскопок было определение племенной 

территории кривичей. Первые раскопки были проведены в 1874 году 

М.Ф. Кусцинским, по поручению председателя Московского археоло-

гического общества графа А.С. Уварова. С 1881-1903 гг. здесь работа-
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ли В.И. Сизов, В.Д. Соколов, Ю.М. Сперанский. С 1889 г. по 1904 гг. 

раскопки проводились ревизором Рижско-орловской железной дороги 

С.И. Сергеевым. Последующие раскопки в Гнездове в 1905 г. связаны 

с именем члена-сотрудника Петербургского Археологического инсти-

тута, члена Географического общества и учителя городского училища 

И.С. Абрамова. В 1920-х годах А.Н. Лявданский сделал полное описа-

ние Гнездовского комплекса и составил карту, включавшую как все 

курганные группы, так и укрепленные и неукрепленные поселения. В 

1940 г. небольшие раскопки на Гнездовском «городище» провели Н.П. 

Милонов и Н.В. Андреев. 

Планомерное изучение комплекса началось с 1949 года специ-

альной Смоленской археологической комиссией МГУ под руковод-

ством Д.А. Авдусина, которое продолжалось до 1992 года. Именно 

этой экспедицией в 1949г. при раскопке кургана № 13 было сделано 

одно из самых знаменитых гнездовских открытий – обнаружена ам-

фора с надписью, датированной первой четвертью X в.,- древнейшей 

русской надписью, известной науке. Начиная с 1992 г. и до настояще-

го времени исследования осуществляются параллельно двумя экспе-

дициями: исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова под 

руководством Т.А. Пушкиной и ГИМ под руководством 

В.А.Мурашовой. 

В настоящее время комплекс представляет собой совокупность 

поселений и нескольких больших курганных могильников. Они выде-

ляются в семь курганных групп: Лесную, Центральную, Левобереж-

ную, Днепровскую, Ольшанскую, Заольшанскую и Нивлянскую. На 

территории Гнездовского археологического комплекса сохранилось 

около 2500 курганов (из 4500 существовавших ранее). За 145 лет изу-

чения комплекса археологами было раскопано и изучено порядка 1000 

курганов. Почти столько же курганов были уничтожены в результате 

хозяйственной деятельности человека.  
 

 
 

Рисунок 2. Схема и зоны охраны Гнездовского археологического комплекса 
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Гнездовский некрополь является уникальным археологическим 
памятником. Материалы, полученные в результате изучения Гнездов-
ского археологического комплекса, являются ценнейшими историче-
скими источниками и дают разносторонние сведения о жизни населе-
ния того времени, позволяют воссоздать картину жизни, обществен-
ных отношений и хозяйства Смоленска IX-X вв. Материалы раскопок 
послужили исторической базой для многих отечественных и зарубеж-
ных исследователей при обращении к таким проблемам истории 
Древней Руси, как причины возникновения городов, этнический и со-
циальный состав населения, развития ремесла и торговые связи. С ма-
териалами сравниваются коллекции из раскопок известных древне-
русских центров: Киева, Новгорода, Чернигова [3]. 

Проблема сохранения археологического памятника стоит очень 
остро. Гнездовский комплекс находится под охраной государства как 
памятник федерального значения на основании постановления Совета 
Министров РСФСР еще от 1960 года. Но по сей день многие объекты 
Гнездовского археологического комплекса находятся в запустении и на 
грани исчезновения. На треть сократилось число курганов, значитель-
ная часть из них пострадала в результате активной хозяйственной дея-
тельности, многие разграблены так называемыми «черными копателя-
ми». Ситуация осложняется тем, что комплекс занимает значительную 
площадь и, кроме того, земли, на которых расположен комплекс, нахо-
дятся в собственности территориальных образований разного уровня, 
организаций и даже частных лиц. Общественностью неоднократно 
поднимался вопрос о необходимости музеефикации Гнездовского ком-
плекса. По этой проблематике был проведен ряд международных кон-
ференций, по итогам которых научным сообществом подписывались 
обращения в органы власти всех инстанций. К сожалению, многие го-
ды все призывы научного сообщества оставались без ответа. 

31 декабря 2010 г. Губернатором Смоленской области было 
подписано распоряжение о создании Смоленского областного госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры «Историко-
археологический и природный музей заповедник Гнездово». Остается 
надеяться, что этот момент станет новой точкой отчета в судьбе все-
мирно известного комплекса, который по достоинству займет свое ме-
сто в ряду аналогичных археологических памятников и станет одним 
из самых посещаемых туристами мест Смоленской области. 
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