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Исследования селища и курганного могильника-1  
возле деревни Старое Село Витебского района в 2019 году1

1 Статья подготовлена в рамках выполнения Государственной программы фундаментальных исследований на 
2016–2020 годы «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» подпрограммы 13.1 «История и культура» 
задания 1.1.01 «Население Витебского Подвинья в І – начале ІІ тысячелетия н. э.».

Археологический комплекс у д. Старое Село 
Витебского района находится на южной окраине на
селенного пункта. Он занимает моренную гряду 
между правым коренным берегом р. Западная Дви
на и безымянным ручьем. Комплекс включает горо
дище, селище и три курганных могильника. Пло
щадка городища треугольной формы размерами  
65 × 32 м расположена в мысовой части гряды и от
делена от последней рвом и валом высотой более  
1,0 м. Остатки укреплений имеются и со стороны 
оврага (восточный склон), однако их высота здесь 
незначительная (рис. 1).

В 1928 г. под руководством А. Н. Лявданского 
были проведены небольшие раскопки городища  
и расположенного рядом курганного могильника  
[1, с. 95–98]. Городище А. Н. Лявданский отнес  
к числу древнейших поселений в Витебском По  
д винье. Селище было локализовано исследователем 
севернее городища, непосредственно за оборони
тельным валом. Оно располагалось узкой полосой 
(120–150 м) вдоль пологого склона озовой гряды,  
а его площадь не превышала 0,6–0,7 га. Южная гра
ница селища совпадала с границей курганного мо
гильника. Раскопки на памятнике ранее не проводи
лись. Судя по немногочисленным фрагментам соб
ранной керамики, А. Н. Лявданский считал, что 
селище функционировало одновременно с городи
щем и было оставлено людьми не позднее VIII в.  
[1, с. 102]. Расположенный севернее городища кур
ганный могильник, по мнению исследователя, воз
ник в IX–X вв. на месте селища, поскольку насыпи 
исследованных курганов были сооружены из куль
турного слоя поселения.

Могильник состоял из 16 насыпей, высота кото
рых варьировала от 0,5–0,8 до 2,8–3,0 м. Две насыпи 
отнесены к длинным курганам (15,0–18,0 м), одна 
насыпь – к удлиненным.

Раскопки курганов № 4, 5 не были доведены до 
конца. А. Н. Лявданский объяснил это сильными 
повреждениями насыпей поздними (XVIII–XIX вв.) 
захоронениями. Лишь один курган (№ 6) был изу

чен полностью. Под поздними погребениями, впу
щенными в насыпь, было обнаружено нетронутое 
захоронение по обряду кремации, которая была со
вершена на месте, на что указывают мощный слой 
пожарища и пережженный грунт под ним. В зольном 

Рис. 1. План археологического комплекса возле  
д. Старое село Витебского района по А. Н. Лявданскому 

с обозначением объектов работ
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слое найдены кальцинированные кости чело века  
и три горшка (два лепных, один гончарный) (рис. 2: 
1–3). В насыпи собрана керамика, подобная керами
ке городища. Исследователь считал, что курганы 
были возведены на селище после его запустения, не 
позднее IX в. [1, с. 102].

В 2019 г. раскопки на селище и на курганном мо
гильнике 1 (курганы № 8, 13) проводились Т. С. Бу
бенько. Выбор участка для исследований был край
не сложен, так как вся гряда повреждена окопами  
и сооружениями военного времени, изрыта ворон
ками от снарядов. Наибольшие разрушения косну
лись курганных насыпей, которые обустраивали под 
блиндажи.

Селище. Раскоп1 был заложен в 75,0 м север
нее городища, на краю площадки с непотревожен
ным культурным слоем, на расстоянии 11,0–15,0 м 
от курганов № 4–6 (см. рис. 1). Площадка раскопа 
размерами 6 × 4 м вытянута по оси север – юг с от
клонением 30° против часовой стрелки. GPS коорди
наты раскопа 55°12′48′′ северной широты и 29°51′50′′ 
восточной долготы.

Это однослойный памятник, мощность куль
турного слоя на исследованном участке колеблется 
от 0,50–0,60 до 0,70–0,85 м (рис. 3). К сожалению, 
верхняя его часть до глубины второготретьего 
пласта повреждена перекопами военного времени,  
к тому же слой чрезвычайно беден находками. Судя 
по керамическому комплексу, напластования можно 
разделить на два хронологических периода.

Верхний слой поврежден многочисленными пе
рекопами военного времени. Перекопы настолько 
значительны по площади, что непереотложенный 
пласт зафиксирован лишь на двух небольших участ
ках. Это участок вдоль западной стенки раскопа ши
риной 0,8 м (кв. 3, 5) и северовосточная часть кв. 2. 
Здесь слой имел интенсивночерную окраску и был 
спрессован. Вещевой материал данного слоя: прясли
це битрапецоидное с оттянутым ребром (рис. 4: 3), 
два кусочка кремня, фрагменты керамики второй 
половины I тысячелетия н. э. (рис. 5: 1–5, 7, 10, 11, 13). 
Наряду с лепной посудой второй половины I тыся
челетия н. э. здесь встречен небольшой процент гон
чарной керамики, датированной Х–ХI вв. (рис. 6: 1–3).

Нижняя часть слоя (пл. 3, 4) имела черную ок
раску и не содержала инородных примесей. В слое 
встречена немногочисленная керамика, в том числе 
и венчики, соотносимые с серединой – третьей чет
вертью I тысячелетия н. э. (рис. 5: 6, 9). Один фраг
мент керамики имел четко выраженное снаружи ре
бро. Пряслица из данного слоя биконические с оття
нутым ребром и плоскими основаниями. С данным 
слоем следует связывать частично вскрытый в юго 
восточном углу раскопа объект1 (см. рис. 3). В раскоп 
он вошел частично 2,2 (?) × 1,8 (?) м. Объект углуб
лен в материковую поверхность на 0,25–0,35 м, стен
ки довольно пологие. В северозападном углу имел
ся петлевидный выступ длиной 1,1 м при ширине 
0,65–0,70 м. Объект1 заполнен культурным слоем 
черного цвета, аналогичным слою раскопа. В запол

 

Рис. 2. Сосуды (4, 5 – фрагменты) из курганных могильников: 1–3 – курган № 6, могильник1;  
4, 5 – курган № 1, могильник2. Селище возле д. Старое Село. Витебский район
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нении найдено довольно много кусочков глиняной 
обмазки, мелкие фрагменты горшков, обломок гли
няного тигля (рис. 4: 1) и шлаки. Форма ямы, ее за
полнение позволяют предположить, что это могла 
быть углубленная в материк постройка производ
ственного назначения.

Материковая поверхность – пылеватая супесь 
беловатожелтого цвета, местами с прослойками 
красноватого песка. Древняя поверхность имела 
уклон в сторону края террасы (т. е. в восточном на
правлении) до 0,2 м (см. рис. 3).

Кроме вышеописанного объекта1 материк про
резают три ямы, назначение которых не установле
но. Все они безынвентарные, заполнены культурным 
слоем черного цвета.

Материковая яма1 (кв. 1 и 3) подтреугольной 
формы размерами 0,55 × 0,52 м и глубиной 0,14 м.  
В ее центре расчищен камень диаметром 0,22 м  
в поперечнике.

Материковая яма2 (кв. 5) имеет форму овала раз
мерами 1,1 × 0,4 м, вытянутого с северозапада на 
юговосток. Стенки ямы довольно отвесные, глубина: 

Рис. 3. План материка и профили раскопа1. Селище возле д. Старое Село. Витебский район
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в северной части – до 17 см, в южной части – 8 см 
(см. рис. 4, 5).

Материковая яма3 (кв. 5), имеющая размеры 
0,77 × 0,95 (?) м, вошла в раскоп южной частью. 
Стенки ямы отвесные, максимальная глубина – 24 см.

Проведенные исследования позволили опреде
лить время функционирования неукрепленного по
селения. Площадка у подножия городища была за
селена не позднее середины – третьей четверти  
I тысячелетия н. э. Различие керамических комплек
сов из верхнего слоя городища и материалов селища 
может указывать на смешанный состав населения 
последнего. Судя по керамике верхнего слоя, сели
ще функционировало вплоть до Х–XI вв., что не со
гласуется с выдвинутой А. Н. Лявданским версией  
о том, что в конце VIII в. поселение было оставлено 
людьми [1, с. 102].

Курганный могильник-1 расположен непосред
ственно за оборонительным валом городища. Курга
ны вытянуты в одну линию вдоль берега р. Западной 

Двины. Протяженность могильника – 175 м. Нами 
учтена и нанесена на план 21 насыпь. Высота насы
пей варьирует от 0,5–0,8 до 2,8–3,0 м. Между курга
нами № 13 и № 14 (нумерация А. Н. Лявданского)  
в 2019 г. зафиксирован неучтенный ранее курган.

В 2019 г. были раскопаны на снос с последу
ющим восстановлением курганы № 8 (48 м2) и № 13 
(60 м2).

Курган № 13 располагался в 2,0 м от подмытого 
берега р. Западной Двины. Насыпь кургана (рис. 7) 
сильно оплыла, изза чего его видимая высота не 
превышает 0,4 м, диаметр – 8,5–9,0 м.

Верхний слой насыпи толщиной 0,4 м в центре 
и до 0,5 м по краям состоял из рыхлой супеси серого 
цвета, в нижней его части изредка встречалась зола. 
Здесь же найдено несколько венчиков третьей чет
верти І тысячелетия н. э. (рис. 8: 2–4, 7), пряслице 
биконическое (рис. 9: 4). Всего в описываемом слое 
найдено 115 фрагментов гладкостенной лепной ке
рамики и одна штрихованная стенка (рис. 8: 1, 5). 

Рис. 4. Индивидуальные находки: 1 – тигель (фрагмент); 2 – пробойник (?) железный; 3, 4 – пряслица глиняные;  
5 – брусок точильный. Курган: 1 – № 6; 2 – № 9; 3 – № 1; 4 – № 3; 5 – № 5. Раскоп1.  

Селище возле д. Старое Село. Витебский район
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Судя по составу и структуре верхнего слоя и отсут
ствию сезонного ряда, насыпь была сооружена еди
новременно.

Нижний слой – это погребальная площадка раз
мерами 5,8 × 7,3 м, вытянутая с востока на запад 
(см. рис. 7), толщина подушки варьировала от 0,3 до 
0,4 м. Она сооружена из пылеватого песка желтого  

и серого цвета, встречаются локальные зольно 
гумусные включения. Последние зафиксированы  
в верхней части площадки. Песок для возведения 
погребальной площадки брали в непосредственной 
близости, свидетельством чего служит вскрытая  
в секторе1 яма в материке. Остатки дернового слоя 
присутствуют в составе подушки в виде включений 

Рис. 5. Лепная керамика (фрагменты) из верхнего (1–5, 7, 8, 10–13) и нижнего (6, 9) слоев раскопа1.  
Селище возле д. Старое Село. Витебский район

Рис. 6. Гончарная керамика (1–3; фрагменты). Раскоп1.  
Селище возле д. Старое Село Витебский район
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песка серого цвета. Культурного слоя под погре
бальной площадкой не обнаружено. Вещевой мате
риал крайне беден: 14 фрагментов лепных стенок, 
три венчика (рис. 8: 6, 9) и пряслице (рис. 9: 3).

В центре кургана на границе верхнего и нижне
го слоев зафиксировано пятно из углистой земли  
и мелких угольков размерами 2,2 × 2,0 м, мощность 
его увеличивается к центру ямы от 2–3 до 5–7 см. 
Под зольной прослойкой обнаружено погребение  
в яме, которая прорезала нижний слой и была впу
щена в материк на 0,16–0,22 м.

Погребение. Погребальная яма, имеющая раз
меры 2,1 × 1,9 м и глубину 45 см, расположена  
в центре площадки. Яма ступенчато сужается книзу, 
в результате размеры нижней ее части – 1,2 × 0,9 м.

Яма заполнена гумусом черного цвета с большим 
содержанием золы; в верхней части, кроме линз золы, 
имеются включения желтого песка. Здесь встречено 

довольно много костей животных, железное зубиль
це (рис. 9: 6), три фрагмента лепной керамики, в том 
числе один венчик (рис. 9: 1). В западной части ямы 
найден перевернутый вверх дном маленький горшо
чек, повидимому, для жертвоприношений, высотой 
8,5 см, со сглаженным ребром в верхней трети сосу
да (рис. 9: 7; 10: 2). По мнению Н. В. Лопатина, изу
чавшего керамику днепродвинского региона, сосуды 
подобной формы характерны для третьей четверти  
I тысячелетия н. э., хотя они встречаются и в более 
позднее время1. По основным параметрам соотно
шение высоты и диаметра и максимального диаме
тра тулова и устья (по Г. В. Штыхову) наш экзем
пляр имеет пропорции, характерные для третьей 
четверти I тысячелетия н. э. [2, с. 30]. В нижней части 
ямы найдены железное шило (рис. 9: 2) и фрагмент 

1 Автор выражает благодарность кандидату истори
ческих наук Н. В. Лопатину за оказанную консультацию.

Рис. 7. План погребальной ямы и профили насыпи кургана № 13. Курганный могильник1 возле д. Старое Село.  
Витебский район
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верхней части горшка третьей четверти I тысячеле-
тия н. э. (рис. 9: 5), несколько костей животных.

Подобный обряд погребения зафиксирован  
Г. В. Штыховым в круглом кургане-1 могильника IV 
возле д. Дорохи Городокского района Витебской об-
ласти. Остатки кремации были помещены в ямку  
в центре насыпи, на уровне верха ямы найдены ос-
татки горшка для жертвоприношений. Из данного 

погребения происходит круглая железная пряжка, ко-
торую вместе со шпорой из данного кургана Г. В. Шты-
хов датировал третьей четвертью I тысячелетия н. э. 
[2, с. 25].

Не следует забывать и о конструктивных осо-
бенностях кургана № 13: наличие специально оформ-
ленной погребальной площадки, помещение остатков 
совершенного на стороне сожжения в углубленную 

Рис. 8. Лепная (1–9, 14) и гончарная (10–13) керамика (фрагменты) из насыпи верхнего (1–5, 7, 8, 14)  
и нижнего (6, 9) слоев кургана № 13. Курганный могильник-1 возле д. Старое Село. Витебский район

Рис. 9. Комплекс артефактов из погребальной ямы (1, 5 – фрагменты; 2, 6, 7) и индивидуальные находки из насыпи (3, 4) 
кургана № 13. Курганный могильник-1 возле д. Старое Село. Витебский район
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Рис. 10. Ритуальные горшочки из курганов № 8 (1) и № 13 (2). Курганный могильник1  
возле д. Старое Село. Витебский район. Реконструкция И. А. Ковалёк

Рис. 11. План погребальной ямы и профили насыпи кургана № 8.  
Курганный могильник1 возле д. Старое Село. Витебский район
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в материк ямку, перекрытие последней слоем золы 
и, наконец, возведение над ритуальной площадкой 
насыпи из серого песчанистого грунта. Все это силь-
но сближает вскрытое погребение с длинными кур-
ганами Эстонии и Псковщины [3, с. 73].

Курган № 8 (по нумерации А. Н. Лявданского) 
расположен в 15 м от раскопа-1 на селище. Диаметр 
расплывшейся насыпи до начала исследований со - 
с тавил 9,0 м. Судя по хорошо сохранившейся севе-
ро-восточной части кургана, высота объекта в на-
стоящее время составляет не менее 1,0 м. Умелое 
использование уклона местности позволило создать 
иллюзию значительной высоты кургана при незна-
чительных земляных работах. Подобным приемом 
пользовались на Новгородчине при возведении длин-
ных псковских курганов [4, с. 17].

Верхний слой насыпи (рис. 11) состоял из куль-
турного слоя темно-серой окраски. Мощность его  
в центре насыпи составляла 0,45–0,50 м, у подошвы – 
от 0,30–0,35 до 0,55–0,70 м. Судя по тонкой про-
слойке погребенной почвы, насыпь кургана подсы-
палась в два приема. Возможно, последняя подсыпка 
связана с беспорядочным захоронением человечес-
ких останков в более позднее время. А. Н. Лявдан-
ский высказывал предположение, что подзахороне-
ния могли быть совершены в XVIII–XIX вв. [1, с. 100]. 
В верхнем слое собрано 65 фрагментов лепной  
гладкостенной керамики, в основном толстостенной 
(рис. 12: 1–4), на одном фрагменте имелись следы 
расчесов (рис. 12: 8). Из прочих находок отметим 
фрагмент глиняного овально-уплощенного пряслица 
(рис. 12: 10), кусочек глиняной обмазки и кремень 
(рис. 12: 12).

Под вышеописанным слоем вскрыта погребаль-
ная площадка размерами 5,5 × 4,5 м и высотой 0,20–
0,35 м, состоящая из супеси серого цвета, зольных 
включений и линз материкового песка желтого цве-
та. В отличие от кургана № 13, где погребальная 
площадка была практически горизонтальной, опи-
сываемая, повторяя древний рельеф, имела уклон  
в северном и восточном направлениях. При иссле-
довании погребальной площадки было найдено зна-
чительное количество стенок от гладкостенных со-
судов (61 экземпляр), в том числе одна штрихован-
ная (рис. 12: 9) и одна подлощеная (рис. 12: 11), 
четыре венчика (рис. 12: 5, 6), пряслице бикониче-
ское без внутреннего канала (рис. 12: 7) и кусочек 
кремня (рис. 12: 12).

В центре площадки с небольшим смещением  
к востоку на глубине 0,9–1,0 м зафиксирована по-
гребальная яма размерами 1,20 × 1,55 м и глубиной 
0,25–0,35 м.

Погребение. На глубину (0,18–0,25 м) погребаль-
ная яма была заполнена слоем серого песка, ниже 
которого шла прослойка золы с примесью желтого 
материкового песка толщиной 0,07–0,10 м. В дан-
ном слое были собраны фрагменты маленького ри-
туального горшка (рис. 10: 1) и небольшое количе-
ство кальцинированных костей (156 г). Последние 
лежали довольно компактно в восточной части ямы. 
Вперемежку с костными останками найдены кости 
и коренной зуб животного, семь фрагментов кера-
мики третьей четверти и небольшой фрагмент стен-
ки с расчесами (рис. 12: 8).

Ниже остатков погребения на уровне материка 
в яме зафиксировано зольно-угольное пятно разме-

Рис. 12. Керамика (1–6, 8, 9, 11; фрагменты) и индивидуальные находки (7, 10 – глиняные пряслица; 12 – кремень)  
из кургана № 8. Курганный могильник-1 возле д. Старое Село. Витебский район
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рами 0,95 × 1,10 м, по контуру которого расчищено 
пять небольших камней со следами копоти, однако 
камни не были повреждены огнем. После выборки 
зольного слоя выяснилось, что это незначительно 
(0,1 м) углубленная в материк нижняя часть погре
бальной ямы, которая, повидимому, использовалась 
как кострище. На подобное предназначение указы
вает прокаленный грунт под слоем угля. И все же 
небольшие размеры погребальной ямы, равно как  
и малое количество кальцинированных костей и уг
ля, несмотря на прокаленный грунт под кострищем, 
не дают достаточных оснований для вывода о кре
мации покойника на месте захоронения.

Вопрос о времени возникновения курганного 
могильника1 без проведения дальнейших исследо
ваний на памятнике установить сложно. В насыпях 
исследованных курганов присутствует разновремен
ная керамика (вторая четверть I тысячелетия н. э. – 
XI в.), что указывает на использование культурно  
го слоя селища для их возведения. Однако в меж
курганном пространстве и под исследованными  
в 2019 г. курганами культурный слой отсутст вует,  
а это предполагает устройство могильника на пу
стующем ранее участке рядом с поселением. Ис
ключение составляет лишь курган № 6 (раскопки  
А. Н. Лявданского), который был возведен на куль
турном слое.

На наш взгляд, могильник мог функциониро
вать довольно продолжительное время и первые по
гребения здесь появились еще в третьей четверти  
I тысячелетия н. э. (курган № 13). По предположению 
А. Н. Лявданского, могильник существовал не позд

нее IX в. Это подтверждено результатами радиоугле
родного анализа угля из кострища кургана № 8 – 
1230 ± 60 календарных лет (калибровочная дата: 
663–898 лет)1.

В 1,0 км восточнее описанного комплекса в лесу 
расположены еще две курганные группы, насчиты
вающие 26 и 47 насыпей, где А. Н. Лявданским было 
изучено три насыпи. Исследователи связывают их  
с культурой ранних длинных курганов и датируют 
по выявленной керамике (рис. 2: 4, 5) VI–VIII вв.  
[2, с. 18, табл. 2]. Однако во второй группе наряду  
с ранними погребениями присутствуют захороне
ния древнерусского времени, совершенные по обря
ду ингумации. В одном из раскопанных курганов 
(1872 г.) М. Ф. Кустинским было найдено четыре ко
стяка, железная шейная гривна и 48 разноцветных 
стеклянных бусинок, выполненных способом навив
ки [5, с. 499]. Поскольку обряд погребения во всех 
изученных курганах идентичен, то вполне допусти
мо, что в курганной группе у подножия городища 
также были ранние захоронения. Подтвердить или 
опровергнуть данное предположение возможно лишь 
после проведения комплексного исследования кур
ганов, межкурганного пространства и селища у под
ножия городища.

1 Анализ выполнен в отделе физикохимических ис
следований филиала «Институт геологии» государствен
ного предприятия «Научнопроизводственный центр по 
геологии» под руководством кандидата геологоминера
логических наук И. Л. Колосова; лабораторный номер об
разца IGSB1855.
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Рэзюмэ

Т. С. Бубенька

Даследаванні селішча і курганнага могільніка-1 каля вёскі Старое Сяло Віцебскага раёна ў 2019 годзе

Артыкул прысвечаны даследаванням 2019 г. на селішчы і курганным могільніку1 археалагічнага комплексу каля 
в. Старое Сяло Віцебскага раёна. Падчас праведзеных даследаванняў высветлена, што пляцоўка каля падножжа гара
дзішча была заселена не пазней сярэдзіны – трэцяй чвэрці I тысячагоддзя н. э. Адрозненні ў керамічных комплексах 
сведчаць аб змешаным складзе насельніцтва. Селішча функцыянавала да Х–XI стст. Могільнік, які ўзнік на пустуючай 
пляцоўцы побач з селішчам, таксама функцыянаваў даволі працяглы час, а першыя пахаванні ў ім з’явіліся яшчэ  
ў канцы трэцяй чвэрці I тысячагоддзя н. э.
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Summary

T. Bubenko

Studies of the village and burial mound-1 near Staroe Selo of the Vitebsk region in 2019

The article is devoted to the research of 2019 on the village and burial mound1 of the archaeological complex near the 
village of Staroe Selo of the Vitebsk district. The carried out researches made it possible to establish that unfortified settlement 
of the settlement was inhabited no later than the middle – third quarter of the 1st millennium AD. The differences in the ceramic 
complexes testify to a mixed composition of the population. The village functioned until the 10th–11th centuries. The burial 
ground, which appeared on an empty plot next to the village, also functioned for quite a long time and the first burials in it 
appeared at the end of the third quarter.
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