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KURGANS OF THE 10th CENTURY NEAR THE VILLAGE OF SUMAROKOVO,
SMOLENSK REGION

Vladimir V. Enukov
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Abstract. In 1985, a research team of the Smolensk expedition of Moscow State University investigated two large
kurgans with cremations on a slope near the village of Sumarokovo. Kurgan 2 was particularly difficult to construct. A log
structure was erected on a specially prepared site (fill, ritual fire). During its filling with soil, burials 1 and 2 were made, and
a fire was lit on the surface of the resulting platform, after which cremated remains of a man and a woman were poured out
(burial 3). In addition to fragments of an early pottery vessel, it contained a handbag with overlays, a necklace of
numerous beads and other finds. The kurgan is dated to the mid-950s – 970s. Kurgan 4, significantly damaged by
foxholes, contained 3 burials, accompanied by intact and broken early pottery. It was probably erected earlier than
kurgan 2. Sumarokovo is one of the so-called “round kurgans” of the Upper Dnieper region, which reflect the formation
of the Old Russian culture that replaced the culture of the Smolensk long kurgans. The burial ground is located within the
boundaries of a polity of the “chiefdom” type with its centre in Gnezdovo. Kurgan 2 attracts special attention. It did not
contain weapons or luxury items, but a complex and labour-intensive set of rituals, joint cremation with the owner of a rich
necklace, along with synchronous accompanying burials, suggest an extraordinary social status for the man.

Key words: Smolensk Dnieper region, Sumarokovo, 10th century, round kurgans with cremations, wooden
blockhouse.
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КУРГАНЫ X в. ОКОЛО д. СУМАРОКОВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Васильевич Енуков
Курский государственный университет, г. Курск, Российская Федерация

Аннотация. В 1985 г. отрядом Смоленской экспедиции МГУ около д. Сумароково были исследованы
2 больших кургана с кремациями на стороне. Особой сложностью возведения отличался курган 2. На специ-
ально подготовленной площадке (подсыпка, ритуальный костер) был возведен сруб. В ходе его заполнения
грунтом были совершены погребения 1 и 2, а на поверхности полученной платформы разведен костер, после
чего высыпаны остатки сожжения мужчины и женщины (погребение 3). В нем, помимо обломков раннегон-
чарного сосуда, присутствовали сумочка с накладками, ожерелье из многочисленных бус и другие находки.
Датируется курган серединой 950-х – 970-ми годами. Курган 4, значительно поврежденный лисьими норами,
содержал 3 погребения, сопровождавшихся целыми и разбитыми раннегончарными горшками. Вероятно,
он был возведен ранее кургана 2. Сумароково относится к так называемым круглым курганам Верхнего
Поднепровья, которые отражают формирование древнерусской культуры, сменившей культуру смоленских
длинных курганов. Могильник располагается в пределах политии типа «вождества» с центром в Гнездово.
Особое внимание привлекает курган 2. В нем отсутствовали предметы вооружения или роскоши, но слож-
ный и трудоемкий комплекс ритуалов, совместная кремация с обладательницей богатого ожерелья наряду
с синхронными сопутствующими захоронениями предполагают нерядовой социальный статус мужчины.

Ключевые слова: Смоленское Поднепровье, Сумароково, X в., круглые курганы с кремациями, сруб.
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В 1983–1985 гг. в Смоленской экспеди-
ции МГУ под руководством Д.А. Авдусина
действовал отряд с целью изучения погребаль-
ных древностей последней четверти I тыся-
челетия. В 1985 г. были исследованы 2 насы-
пи могильника у д. Сумароково Талашкинс-
кого с/с Смоленского района Смоленской об-
ласти, о которых была опубликована краткая
информация [Енуков, 1990, с. 111, 113, рис. 44,
46,1–3]. Цель настоящей работы – полноцен-
ное введение материалов в научный оборот, чем
автор, надо признать, с большим опозданием
возвращает долг своему Учителю.

Памятник располагался на левом берегу
р. Сож, в 250 м к востоку от восточной окраины
деревни, у развилки дорог, ведущих к ней и пгт
Монастырщина (рис. 1). Основная часть курга-
нов занимала слабовыраженную возвышенность
между рекой и безымянным ручьем. Могиль-
ник выявлен в 1920-е гг. А.Н. Лявданским [Ляў-
данскі, 1930, карта]. В конце 1940-х гг. Е.А. Шмидт
обнаружил 14 курганов, из них 4 были распаха-
ны и 3 «раскопаны неизвестно кем» [Шмидт,
1952, с. 373]. К 1985 г. сохранилось 10 насыпей в
виде шарового сегмента, за исключением слег-
ка удлиненных курганов 5 и 10, что стало след-
ствием многолетней распашки. Во всех случа-
ях визуально ровики не прослеживались.

Курган 1. Диаметр 22 м, высота с Ю –
4 м, с С – 3,5 м. Насыпь разрезана траншеей
шириной до 5 м, глубиной более 2 м.

Курган 3. Диаметр 21 м, высота 2,4 м.
Насыпь разрезана траншеей шириной до 7 м,
глубиной около 1,5 м.

Курган 5. Размеры ССЗ – ЮЮВ – 9 м,
ССВ – ЮЮЗ – 7 м, высота 1,1 м. Насыпь
сильно попорчена норами, края распаханы.

Курган 6. Диаметр 11 м, высота 1,6 м.
В центре свежая яма диаметром 3,3 м, кото-
рая в нижней части переходила в колодец, до-
ходящий до материка.

Курган 7. Диаметр 7,5 м, высота 0,5 м.
Вершина уплощена и имела небольшое, до
15 см, понижение (след старых раскопок).

Курган 8. Диаметр 17 м, высота с В –
1,6 м, с З – 2 м. В центре насыпи круглая яма
диаметром 3,6 м, глубиной до 1,5 м.

Курган 9. Диаметр 30 м, высота 3,5 м.
Вся верхняя часть испорчена многочислен-
ными перекопами.

Курган 10. Длина по линии С – Ю – 21 м,
ширина по линии З – В – 17 м, высота с С –
3,2 м, с Ю – 2,3 м. По длинной оси шла тран-
шея шириной до 6 м, глубиной 1,5 м. Ее око-
нечности достигали подошвы.

Ниже приводится описание 2 исследован-
ных насыпей 1.

Курган 2

Размеры насыпи С – Ю – 15,5 м, З – В –
16 м, высота от 2,31 м с южной стороны до
2,95 м с восточной (рис. 2). С З и В вплотную
к кургану подходила пашня, с Ю и С – участ-
ки, не затронутые сельхозработами. На вер-
шине располагалась круглая в плане яма диа-
метром до 5,1 м и глубиной 0,8 м. Насыпь была
хорошо задернована, в северной части (поле)
росли береза и кустарник.

Процесс возведения кургана реконстру-
ируется следующим образом. Вокруг подо-
швы будущей насыпи был снят дерн с час-
тью материка. Полученная площадка была
покрыта слоем материкового серо-желтого
суглинка толщиной до 10 см. Далее был раз-
веден костер, от которого сохранилась горе-
лая, с лакунами, прослойка с размерами по
линиям С – Ю – 10,80 м, З – В – 11,75 м при
толщине до 2–3 см. Для него использовался
хворост, так как встреченные угольки были
мелкими и редкими. В центре был возведен
деревянный сруб с внешними размерами по
линиям С – Ю – 7,05 м, З – В – 6,60 м. Он
прослеживался только в нижней части в виде
лентообразных пятен серого цвета. Стра-
тиграфически отдельные участки дерева фик-
сировались выше. В западной половине про-
филя З – В серая прослойка перекрывала по-
чти весь осевший край конструкции вплоть до
основания, что, возможно, соотносится с офор-
млением входа наверх. Следы сруба отсут-
ствовали в северо-восточном и юго-западном
углах, однако последний четко «читался», не-
смотря на близость состава заполнения ниж-
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ней части конструкции и перекрывающего ее
грунта. Прослеженные по углам «отростки»
указывают на соединение «в лапу». Судя по
таким же выступам с западной и восточной
сторон, не исключено, что сруб состоял из
3 клетей. Северная половина конструкции за-
метно осела, но по лучше сохранившейся
южной можно констатировать, что высота над
уровнем кострища достигала 1,2 м.

Первому этапу засыпки сруба соответ-
ствовал слой серо-желтого материкового суг-
линка с попавшими сюда с ритуального кост-
рища золисто-угольными включениями, обра-
зующими небольшие прослойки. По его верх-
ней границе прослеживались «глыбы» суглин-
ка почти без продуктов горения. Максималь-
ная толщина слоя составляла 0,6–0,7 м. На вто-
ром этапе внутренний объем сруба был до-
сыпан. Для этого в северной его половине в
основном использовалась смесь серо-желто-
го и красноватого суглинков, в южной – толь-
ко последний, причем он в виде «языка», утон-
чающегося до 5–10 см, перекрывал и север-
ную часть, образуя своего рода «панцирь». На
первом этапе возведения засыпки было совер-
шено погребение 3, на втором – погребение 2.

В результате сруб превратился в плат-
форму. Южной ее половине уделялось особое
внимание: именно здесь в значительно боль-
ших объемах использовался красноватый суг-
линок, а площадка была укреплена прутьями,
от которых сохранились отдельные отпечат-
ки, располагавшиеся взаимоперпендикулярно,
с ориентацией по сторонам света. Далее на
этом участке был разведен костер, от воздей-
ствия которого образовалась местами преры-
вающаяся прослойка оранжевого цвета сред-
ней толщины 2–3 см. В итоге в южной части
платформы сформировалась корка такой плот-
ности, что конструкция своей гранью врезалась
в дерн (рис. 2). Продукты горения были сме-
тены, и совершено погребение 1. Его присыпа-
ли красноватым суглинком толщиной 5–10 см,
прослойка которого к северу истончалась. Кон-
струкция была перекрыта насыпью из серо-
желтого суглинка, в которую попали угольки и
зола ритуального кострища. Самая верхняя
часть насыпи отличалась незначительной при-
месью продуктов горения при заметных гуму-
сированных включениях, что, видимо, отража-
ет присутствие в этом грунте дерна.

Все 3 обнаруженные кремации, совершен-
ные на стороне, располагались в южной части
платформы. Несмотря на установленную оче-
редность, фактически они были синхронными.

Погребение 1 было основным, для него
и была возведена платформа (рис. 3,1). Ос-
татки сожжения были высыпаны на ее пло-
щадку, при этом образовались разные по ве-
личине 6 скоплений из кальцинированных кос-
точек, мелких угольков и золы. Вместе с ними
были принесены отдельные горелые плахи.
Между скоплениями попадались единичные
косточки. Наибольшим было скопление 1. В его
северо-западной части размещались относи-
тельно крупные фрагменты костей, в том чис-
ле ребер человека. По восточной границе скоп-
ления 1 кости образовывали линзовидную про-
слойку до 2–3 см толщиной, которая спеклась
вместе с грунтом, причем кальцинированные
косточки в разреженном виде располагались
и на 10–15 см выше. Находки встречались по
всему скоплению, но их значительное количе-
ство было отмечено в упомянутой спекшей-
ся массе и на примыкающем с востока учас-
тке. Самыми многочисленными были стек-
лянные и фаянсовые бусы (рис. 4,20–39, 5,1–
27), многие из которых превратились в слит-
ки 2. Здесь же присутствовали набор бляшек
(рис. 4,1–10), 4 бронзовых гвоздика с квад-
ратными шляпками (рис. 4,11), обломки ши-
рокосрединных перстней (?) (рис. 4,16,17) и
бронзовой пластины с косыми насечками и
отверстиями (рис. 4,15), фрагмент железной
проволоки (рис. 5,30), слитки бронзы (17 шт.),
капли серебра (2 шт.), обломок изделия из
кости с орнаментом в виде 3 параллельных
линий (рис. 4,19), 3 фрагмента стенок и 1 –
донца от раннекругового сосуда.

Скопление 2 было тоже достаточно круп-
ным, однако содержало меньше продуктов
горения и костей. В числе находок – 28 таких
же бронзовых гвоздиков, как и в скоплении 1
(рис. 4,11), бубенчик (рис. 4,14), оплавленный
кусочек бронзы и очень плохой сохранности
изделия из железа: подквадратная пряжка
(рис. 5,28), обломки обоймицы (рис. 5,31) и
трубочки с припаянной или прикипевшей к ней
пластиной (рис. 5,32), фрагмент еще одной
трубочки (футляр для трута?) (рис. 5,33), об-
ломок неопределенного сильнокоррозирован-
ного предмета, а кроме того, 9 обломков ран-
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некругового горшка и еще 2 немного север-
нее скопления. Все они, включая фрагменты
из скопления 1, относятся к одному сосуду
(рис. 5,34).

Остальные скопления были невелики.
В скоплении 3 найдены 2 кусочка оплавлен-
ной бронзы, в скоплении 6 – фрагмент бронзо-
вой пуговицы (рис. 4,13), в скоплении 7 – об-
ломки изделия из кости (рис. 4,18). Между
скоплениями 1 и 7 обнаружены бронзовая пу-
говица (рис. 4,12) и обломок железной обой-
мицы (рис. 5,29), около скоплений 6 и 7 – 3 нео-
пределенных фрагмента железных изделий.

Перекоп, который шел и ниже, затронул
погребение 2 незначительно. В нем были
встречены 4 фрагмента стенок раннекругового
сосуда, слитки бронзы (2 шт.), капли серебра
(2 шт.), 3 косточки. Отмечу, что в насыпи
вплоть до материка встречались следы дея-
тельности землероев (рис. 2).

Погребение 2 располагалось в юго-за-
падной части платформы, в слое красновато-
го суглинка, на 45–55 см ниже погребения 1, и
было совершено в ямке грушевидной в плане
формы, стенки которой плавно переходили в
скругленное дно (рис. 3,2). Ее размеры: ССВ –
ЮЮЗ – 80 см, ССЗ – ЮЮВ – 43–45 см при
глубине до 50 см. Заполнение состояло из
красноватого суглинка с небольшой примесью
угольков, золы и кальцинированных косточек,
равномерно распределенных по всей глубине,
при этом несколько крупных костей распола-
гались на дне.

В северной части юго-восточного сек-
тора, в слое красноватого суглинка, находи-
лась ямка с почти отвесными стенками раз-
мером 67  45 см, глубиной 5–7 см. Заполне-
ние состояло из серо-желтого суглинка с не-
большой примесью продуктов горения. На дне
количество последних возрастало, образуя
прослойку в 1–2 см. Верхний уровень ямы был
на 21 см выше погребения 2.

Погребение 3 было совершено в юго-
восточном углу сооружения на высоте 60–
65 см от погребенной почвы (рис. 3,3). На этом
уровне платформа имела вид почти правиль-
ного в плане прямоугольника, значительную
часть которого занимал желто-серый сугли-
нок первого этапа заполнения, однако присут-
ствовали и грунты второго этапа: в юго-за-
падной части – красноватый суглинок, в се-

верной – смесь такого же грунта с серо-жел-
тым суглинком. Погребение располагалось на
несколько сантиметров ниже границы слоя
красноватого суглинка. Оно было совершено
в ямке квадратной в плане формы размерами
1,10  0,80–0,85 м и глубиной 7–10 см. На ее
дне помещена нижняя часть лепного горшка
(рис. 5,35), в которой было небольшое коли-
чество тщательно отобранных от продуктов
горения косточек.

Курган 4

Изначально насыпь имела форму шаро-
вого сегмента, однако была сильно разруше-
на лисьими норами, частью не заполненными
грунтом, с современным мусором и костями
животных (рис. 6). Курган зарос сорняками.
Размеры насыпи составляли: С – Ю 18,5 м,
З – В 17,25 м, максимальная высота (с В) 2,45 м,
минимальная (с З) 2,06 м (рис. 6). Незначитель-
ная удлиненность стала следствием распашки,
которая с Ю – З и С – В подходила вплотную
к кургану. Судя по нераспаханным останцам
с Ю – В и С – З, дерн и частично материк вок-
руг будущей насыпи были срезаны, после чего
площадка с дерном была посыпана матери-
ковым суглинком толщиной до 10–15 см. На
ней был разведен костер, от которого сохра-
нилась тонкая, местами прерывавшаяся про-
слойка толщиной 1–3 см. Все погребения были
выполнены по обряду сожжения на стороне.

Погребение 3 располагалось под насыпью
кургана, в северо-восточном секторе. На фоне
остатков ритуального кострища оно выделялось
прослойкой более темного цвета из продуктов
горения с кальцинированными косточками. Ее
размеры: С – Ю 2,1 м, З – В 2,6 м, максималь-
ная толщина в центре 7–10 cм. С востока при-
мыкала зона распространения обломков 2 ран-
некруговых горшков: один представлен верхней
частью (рис. 8,1), второй – несколькими фраг-
ментами стенок. К Ю – З от пятна погребения
располагалось несколько горелых плашек.

Далее была возведена насыпь высотой
40–50 см из серо-желтого суглинка с приме-
сью продуктов горения. На ее вершине были
размещены остатки большей частью уничто-
женного норами погребения 2, от которого
сохранились только отдельные участки. Все
они располагались на одном уровне, что сви-
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детельствует в пользу специально выровнен-
ной площадки.

Участок 1 погребения 2 представлял
собой скопление кальцинированных костей с
продуктами горения, спекшихся с окружаю-
щим грунтом, толщиной до 3 см, под кото-
рым был прокал оранжевого цвета толщи-
ной 3–5 см. Здесь были найдены фрагменты
стенки сосуда и предмета из кости со срезом
(рис. 7,4), а также обломок пережженного гра-
нита. Участок 2 имел такую же стратиграфи-
ческую схему. Обнаружены 2 слитка бронзы.
Аналогичен стратиграфический состав учас-
тка 3, однако в его пределах кальцинирован-
ные косточки, наряду с которыми встречались
фрагменты керамики, были единичными.
Между участками, в перемешанном грунте,
присутствовало довольно много кальциниро-
ванных костей, слиток бронзы и отдельные об-
ломки керамики. Все обнаруженные фрагмен-
ты принадлежали одному специально разби-
тому раннекруговому сосуду (рис. 8,2). К В и
Ю – В от участков сохранились «островки»
прокала оранжевого цвета, что наряду с дру-
гими следами воздействия огня свидетель-
ствует о ритуальном костре, предваряющем
погребение.

Далее курган был досыпан тем же грун-
том. Судя по сохранившимся от разрушений
участкам, вершина этой части насыпи была уп-
лощена, и на ней у южного края, на высоте 1,2 м
от уровня подошвенной подсыпки, было совер-
шено погребение 1, которому соответствовал
развал раннекругового сосуда, изначально сто-
явшего (рис. 7,6). В его заполнении были каль-
цинированные кости с небольшим количеством
продуктов горения. Под ним, до глубины 15 см,
с небольшим смещением к З, располагались
фрагменты нижней части другого раннекруго-
вого горшка, причем один из них был встречен
в развале урны. Видимо, второй сосуд был по-
мещен рядом с ней, однако разрушен лисьей
норой, что, в свою очередь, объясняет отсут-
ствие дна урны. Около нее были найдены брон-
зовая спиралька (рис. 7,5), обломок оплавлен-
ной бусины (рис. 7,1), слиток бронзы и фрагмент
неопределенного железного предмета.

В самой крайней южной части насыпи, на
высоте 32 см от уровня подсыпки, располага-
лись развалы 2 раннекруговых горшков, у од-
ного из которых отсутствовала верхняя часть

(рис. 7,7,8). По положению донцев изначально
они стояли. По высоте расположения они мо-
гут соотноситься с погребением 2. Однако в
южной оконечности профиля С – Ю видно, что
на склоне насыпи из серо-желтого суглинка с
золисто-угольными включениями присутство-
вала своего рода «полочка», которая по высо-
те соответствует уровню размещения сосудов.
Таким образом, они могут быть связаны и с
погребением 1, в пользу чего также свидетель-
ствует близость их расположения.

На завершающем этапе курган был досы-
пан серо-желтым суглинком с примесью гуму-
са. По всей потревоженной части насыпи встре-
чались отдельные кальцинированные косточки.
В ней были найдены осколок тонкого бесцвет-
ного стекла (рис. 7,3) и кусочек оплавленного
стекла зеленого цвета (рис. 7,2), а также 4 фраг-
мента стенок раннекругового сосуда.

Обратимся подробнее к инвентарю. Осо-
бой многочисленностью находок отличается
погребение 1 кургана 2, которое явно было
основным на фоне 2 сопутствующих. В коли-
чественном отношении центральное место
занимает ожерелье, в которое с учетом слит-
ков входило не менее 134 стеклянных бусин.
Основная их часть представлена изделиями из
тянутых трубочек, в том числе двух-, изредка
трехчастных пронизок (рис. 4,29–39, 5,1–25).
В случаях, когда они меньше пострадали от
огня, «читается» их лимоновидная форма и
цвет – синий и желтый с заметным преобла-
данием последнего. Эти украшения были ши-
роко распространены в конце I тысячелетия.
Они хорошо известны на Центральном горо-
дище Гнездово [Доброва, 2018, рис. 3,1–15],
однако несравненно чаще встречаются в кур-
ганах [Лихтер, Щапова, 1991, c. 253]. Одноча-
стные лимонки и двухчастные пронизки в Ста-
рой Ладоге появляются с 930-х гг. [Львова, 1968,
с. 88], что в целом находит свое соответствие
в Гнездово [Френкель, 2007, с. 95; Доброва,
2018, с. 109], и исчезают к середине XI в. [Кол-
чин, 1982, c. 168; Захаров, 2004, с. 40]. Сильно
деформированная бусина с продольными
сине-белыми полосками (рис. 5,26) также
выполнена из тянутой трубочки. Такие укра-
шения распространяются еще в VIII–IX вв.
[Львова, 1968, с. 85; Рябинин, 1982, с. 173],
«доживая» до 970-х гг. [Френкель, 2007, с. 98;
Доброва, 2018, с. 119, 120].
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Ребристые фаянсовые бусы, на некото-
рых из которых прослеживается покрытие
бирюзового цвета, образуют серию из 2 круп-
ных (рис. 4,22,23) и 7 меньших в 1,5–2 раза
(рис. 4,20,21,24–28). Они известны на древ-
нерусских памятниках, в том числе в Гнездо-
во [Доброва, 2015, с. 325, 326; 2017, с. 248;
2021, с. 94, 96]. Я.В. Френкель специально
обратился к хронологии этих изделий, вклю-
чив их в группу «эффектных» и датировав се-
рединой X – серединой XI в. [Френкель, 2007,
с. 83, 93, 98, 99, 104, рис. 7, прим. IV]. Крупная
бусина из прозрачного бесцветного стекла
была буквально смята при воздействии огня
(рис. 5,27). Похожее изделие из пойменной
части поселения Гнездова было отнесено ис-
следователем к типу I–3-Г-2 с дефиницией
«техника исполнения не очевидна» [Френкель,
2007, с. 81], что приложимо и к нашей находке.

В целом количество бус в погребениях в
Гнездово часто невелико, что указывает на их
высокую ценность для населения [Лихтер,
Щапова, 1991, c. 254]. На этом фоне ожерелье
из Сумароково следует считать «богатым».

В ряду изделий из цветных металлов
выделяется набор бляшек, из которых 6 мел-
ких имеют одинаковую сердцевидную форму
с боковыми округлыми лепестками и централь-
ным расширяющимся лепестком (рис. 4,1–6).
По схеме В.В. Мурашовой они соответству-
ют виду 1Б класса XVIII [2000, с. 41, 42,
рис. 52]. Известны в курганах Гнездово [Си-
зов, 1902, табл. III,44,45] и Седнева [Само-
квасов, 1916, рис. 64,3471; Комар, 2012а,
рис. 18,8], в слое пожара 946 г. в Искоростене
[Звіздецький и др., 2008, с. 115; Комар, 2012б,
рис. 22,13]. Крупная бляшка (рис. 4,7) отно-
сится к виду 1Д-1 того же класса [Мурашова,
2000, с. 41, 42, рис. 52]. В Гнездово такие из-
делия появляются не ранее 950-х гг. [Новиков
и др., 2018, с. 369, 370, рис. 27,3].

Якоревидные накладки (рис. 4,9,10)
встречены в курганах (8 экз.) [Спицын, 1905,
рис. 50; Государственный каталог Музейного
фонда РФ, 2024а] и на поселении (1 экз.) Гнез-
дово [Новиков и др., 2018, с. 368, рис. 27,5], во
владимирских курганах (2 экз.) [Государствен-
ный исторический музей, 2024; Государствен-
ный каталог Музейного фонда РФ, 2024б], в
Искоростене (1 экз.) [Звіздецький и др., 2008,
рис. на с. 115]. Почти полная идентичность

наводит на мысль о возможности их изготов-
ления в одной мастерской, вполне вероятно, в
Гнездово. Напротив, бляшка в виде головы
медведя (рис. 4,8) относится к числу редких
находок, которые проанализировал И.И. Ере-
меев. Помимо сумароковской им были учте-
ны изделия из ур. Юрьевы Горы под Усвятом,
поселения Бутиково в Поочье и из слоя пожа-
ра 946 г. в Искоростене. Все они отнесены к
числу скандинавских, причем последние 3
выполнены в стиле Борре [Еремеев, 2015,
c. 415, 471]. Однако бляшка из Сумароково,
отличающаяся реализмом при отсутствии
столь характерного для этого стиля заполне-
ния пространства замкнутыми композициями,
явно выпадает из этого ряда. Общий облик
головы животного без наличия на ней декора
гораздо ближе к изображению на круглой
бляшке из кургана 2 Арефино культуры смо-
ленских длинных курганов (КСДК), однако
поле вокруг нее декорировано в том же стиле
Борре [Нефедов, 2011, с. 76, рис. 1,4]. Нельзя
не вспомнить очень похожие, в ряде случаев
практически совпадающие с сумароковским
изображения медвежьей головы на бронзо-
вых изделиях V–IX вв. Верхнего Прикамья,
которые, однако, часто были вписаны в «об-
рамление» [Липина, 2006, рис. 6,6,9, 11,9, 12].
Во 2-й половине X в. в Волжской Болгарии по-
являются ременные накладки, в числе кото-
рых наряду с преобладающими абстрактны-
ми «масками» встречаются и близкие сума-
роковской [Казаков, 1992, рис. 102,65–73].
В отсутствие точных аналогий можно предпо-
ложить, что бляшка из Сумароково является
результатом синтеза разных традиций.

Якоревидную накладку с Гнездовского
поселения авторы публикации связывают с
оформлением сумки [Новиков и др., 2018,
с. 368, рис. 27,5,7]. Косвенно такой вариант
интерпретации подтверждается комплектом
накладок на сумку из погребения 93 Бирки,
якоревидные бляшки которой, однако, отлича-
лись массивностью и декором [Arbman, 1940,
taf. 91,1]. Полагаю, весь набор найденных в
Сумароково бляшек украшал ташку, к кото-
рой имели отношение и многочисленные гвоз-
дики (рис. 4,11). Размер стержней до загиба
у них составляет в среднем 3,2 мм, у бляшек –
2,1 мм. Исходя из этого, первыми скреплялось
вместилище из кожи (?), тогда как вторые
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украшали клапан. В древностях Восточной
Европы и Скандинавии сумочки хорошо изве-
стны с X в. [Никитина и др., 2022, с. 147]. Уже
традиционно их гендерная принадлежность
определяется как мужская, при этом сумки
являются нередкими в камерных погребени-
ях древнерусской элиты [Михайлов, 2016,
с. 113, 114, табл. 4, 5].

Остальные предметы из погребения 1
кургана 2 единичны, за исключением 2 пуго-
виц (рис. 4,12,13). По типологии Е.М. Казаке-
вич и Н.В. Ениосовой на основе материалов
Гнездова находки из Сумароково относятся к
литым массивным биконическим без эквато-
ра с радиальным рифлением. Появление пу-
говиц авторы относят к середине X в., хотя и
отмечают находки гладких биконических, при-
сутствовавших еще в КСДК [Казакевич, Ени-
осова, 2021, с. 231, 234, 236], в погребениях ко-
торой они хорошо представлены [Нефедов,
2020, рис. 3,10–19]. Следовательно, пугови-
цы как деталь одежды могли появиться в Гнез-
дово ранее середины X в., но для рифленых
предложенную хронологию можно принять.

Бронзовый штампованный шаровидный кре-
стопрорезной бубенчик с рифлением (рис. 4,14)
соответствует типу 3 по С.А. Плетневой и своим
происхождением связан, соответственно, с сал-
товскими древностями [Плетнева, 1989, с. 107,
рис. 58]. Предметы из кости представлены об-
ломками 2 изделий (рис. 4,18,19), последнее из
которых очень близко к фрагментированной
рукояти ножа из погребения 42 языческого
могильника Пскова [Малышева, 2012, с. 155,
табл. XXVI,1–3]. В остальных случаях культур-
но-хронологическая атрибуция находок затрудне-
на в силу их сохранности. Погребение 1 курга-
на 2 было парным: маркером мужского присут-
ствия является ташка и, вероятно, предметы из
железа, женского – ожерелье из бус.

Находки из кургана 4 выглядят заметно
скромнее. Фрагмент крупной бесцветной бу-
сины из погребения 1 (рис. 7,1), вероятно, от-
носится к лимоновидным, известным в Гнез-
дово [Доброва, 2017, рис. 1,А], памятниках на
Кубенском озере [Захаров, Кузина, 2008,
рис. 163,1–9]. По ладожским материалам
они появляются в X веке [Львова, 1968, с. 88].
В этом же погребении встречен обломок
крупной бронзовой спирали (рис. 7,5), которые
нередко входили в состав украшений КСДК

[Енуков, 1990, с. 55, рис. 14,16, 15,3]. Судя по
этим находкам, захоронение было женским.

Остальные предметы из кургана 4 фраг-
ментированы и трудноопределимы. Своего
рода компенсацией за информационную скуд-
ность инвентаря являются находки ран-
некруговой посуды 3. Вся она имеет аналогии в
керамике Гнездова, при этом относится к ве-
дущей форме А (эсовидные) по классифика-
ции Е.В. Каменецкой. Горшок из погребения
1 (рис. 7,6) соответствует типу II-1, из насы-
пи – типу III-1 (рис. 7,7), из погребений 2 и 3 (рис.
8,1,2) близок к типу I-1. В кургане 2 реконст-
руирован только один горшок (рис. 4,34) типа
V-2 той же формы [Каменецкая, 2019, с. 33–
35]. Исследователь выделяет сосуды, кото-
рые являются культурно-хронологическими
маркерами. Горшок из погребения 1 кургана 4
находит соответствие в группе I «моравско-
го» типа с «предварительной датировкой» 930–
950-е гг., из погребения 1 кургана 2 входит в
группу II сосудов с валиками середины 950–
970-х годов. Лепной горшок из погребения 2
того же кургана не отрицает эту хронологию
ввиду сосуществования такой посуды с ран-
некруговой достаточно долго [Каменецкая,
2014, с. 142, 143, 145]. В свою очередь, в лите-
ратуре уже был сделан вывод о том, что ран-
некруговая посуда Смоленщины мало отли-
чается от гнездовской [Шарганова, 2011, с. 201].

Таким образом, курган 2 по сочетанию
ребристых и продольно-полосатой бус, пуго-
виц, бляшки и сосуда датируется серединой
950-х – 970-ми гг., чему не противоречат и
другие находки. По керамике курган 4 был
возведен ранее, в 930–950-е гг., хотя нельзя
исключать возможность синхронности обеих
насыпей в пределах середины X века.

При анализе инвентаря значительная
часть аналогий отмечалась в расположенном
неподалеку (24 км) Гнездово, однако сравне-
ние обрядности дает иной результат. Упрощая
ее облик, к числу характерных для Сумаро-
ково ритуалов можно отнести наличие не-
скольких этапов в возведении насыпи, между
которыми не было заметных хронологических
промежутков, кремации на стороне, преобла-
дание их размещения в насыпи и ритуала би-
тья посуды. В курганах Гнездова господство-
вали сожжения на месте, на уровне древнего
горизонта, в 2/3 случаев остатки кремаций были
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собраны в урны, а редкие погребения в насы-
пях и кремации на стороне расцениваются как
отступления от общепринятой нормы [Жарнов,
1992, с. 5, 8, 9; Каменецкая, 2019, с. 62, 63].

В Смоленском Поднепровье курганы X в.
вне Гнездово изучены несравненно слабее,
однако в них отход от гнездовского «канона»
к набору черт обрядности сумароковского
варианта превалирует, что еще более харак-
терно для территории смежного Гомельско-
Могилевского Поднепровья [Енуков, 1990,
c. 106–111, 157–167]. В Верхнем Посожье осо-
бый интерес представляют ближайшие к Су-
мароково могильники Кушлянщина и Кощино
[Ширинский, 2001]. В них наряду с уже отме-
ченными ритуалами стратиграфически зафик-
сированы случаи поэтапности: это курганы 4
и 6 в Кушлянщине, 2 и 3 в Кощино. В резуль-
тате Сумароково, несмотря на некоторое сво-
еобразие, укладывается в общее русло обряд-
ности обширного региона.

Специфичность Сумароково особенно ярко
проявляется в большом по размерам срубе кур-
гана 2. Такие конструкции хорошо известны в
КСДК, однако распределяются неравномерно:
на Смоленщине пока отмечен единственный
подобный случай в Акатово [Шмидт, 1962,
с. 193, 194], тогда как остальные открыты за ее
пределами, в Полоцкой земле (Скрабы, Торо-
пец 2, Речане, Макеево, Озерцо I и II, Прилуки)
[Лесман, 1987; Штыхаў, 1992, с. 173, 174; Архе-
ологическая карта России, 2007, с. 196, 197; Вой-
техович, Дернович, 2014, с. 300–302; Войтехо-
вич, 2016; Еремеев, 2023а, с. 418]. Вполне веро-
ятно, под влиянием населения этой обширной тер-
ритории и было использовано нехарактерное для
Смоленского Поднепровья сооружение 4.

Курганы в Сумароково принадлежат к
группе так называемых круглых курганов с
сожжениями, которые в Верхнем Поднепро-
вье отражают начало формирования древне-
русской археологической культуры [Енуков,
1990, с. 105–122; Жарнов, 1992, с. 9–11], сме-
няющей в X в. КСДК. Носители последней
практически бесспорно отождествляются с
кривичами «Повести временных лет». Отго-
лоски предшествующей обрядности в Сума-
роково можно усмотреть в наличии несколь-
ких погребений вкупе с поэтапностью возве-
дения, что, однако, было уже результатом еди-
новременного акта и не приводило к удлине-

нию насыпи. Поэтапность, напомню, отмеча-
лась и в расположенных неподалеку могиль-
никах Кощино и Кушлянщина. В одном из по-
гребений последнего были встречены укра-
шения КСДК вместе с обломками типичного
для нее лепного горшка, а в ряде других –
аналогичная керамика в сочетании с раннекру-
говой, причем одна насыпь с таким набором
посуды перекрывала участок поселения КСДК
с постройкой [Ширинский, 2001, табл. XIII,
XIV]. Фиксация, по крайней мере в верховьях
Сожа, фазы «пост-КСДК» свидетельствует в
пользу участия аборигенов в формировании
нового населения и подтверждает вероятность
выдвинутого предположения.

Сумароковский могильник располагает-
ся на территории политии типа «вождества» с
центром в Гнездово [Щавелев, Фетисов, 2022,
карта 2]. Наряду с другими памятниками Су-
мароково маркирует важный участок логис-
тики – переход из Сожа в Днепр [Нефедов,
2012, с. 94, рис. 2]. В значительных размерах
насыпей курганов, высота которых до разру-
шения составляла более 3 м, прослеживается
стремление придать им элитарный облик, что
отмечалось как раз на примере кладбищ Гнез-
дова и его округи, в том числе и в верховьях
Сожа [Жарнов, 1991, с. 216; Еремеев, 2023б,
с. 88, 90, 91]. Особое внимание, конечно, при-
влекает сумароковский курган 2. В нем отсут-
ствовали предметы вооружения или роскоши,
но сложный и трудоемкий комплекс ритуалов,
совместная кремация с обладательницей бо-
гатого ожерелья наряду с синхронными сопут-
ствующими захоронениями предполагают не-
рядовой социальный статус мужчины 5.
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ны, на протяжении всего X в. население КСДК рос-
ло, определяя его демографическую основу вплоть
до XI в. [Енуков, 1990, с. 122–126; Плавинский, 2019,
с. 112, 113].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Курганы у д. Сумароково (по состоянию на 1985 г.):
1 – луг; 2 – пашня; 3 – заболоченные участки; 4 – деревья; 5 – курган (схема автора)

Fig. 1. Kurgans near the village of Sumarokovo (as of 1985):
1 – meadow; 2 – arable land; 3 – marshy areas; 4 – trees; 5 – kurgan (map by the author)
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Рис. 2. Сумароково. Курган 2:
1 – дерн; 2 – погребенный дерн; 3 – перекоп, старый пахотный слой;

4 – серо-желтый суглинок; 5 – красноватый суглинок; 6 – серо-желтый суглинок с примесью красноватого;
7 – прокаленный оранжевый грунт; 8 – гумусированные включения; 9 – серый грунт; 10 – горелые плашки;

11 – кальцинированные кости с продуктами горения; 12 – зона концентрации находок;
13 – участок с высокой концентрацией кальцинированных костей и находок (чертежи автора)

Fig. 2. Sumarokovo. Kurgan 2:
1 – greensward; 2 – buried turf; 3 – dug, old arable layer; 4 – grey-yellow loam; 5 – reddish loam;

6 – grey-yellow loam with an admixture of reddish; 7 – calcined orange soil; 8 – humus inclusions; 9 – grey soil;
10 – burnt planks; 11 – calcined bones with combustion products; 12 – zone of concentration of finds;

13 – area with a high concentration of calcined bones and finds (drawings by the author)
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Рис. 3. Сумароково. Курган 2. Планы погребений (чертежи автора)
Fig. 3. Sumarokovo. Kurgan 2. Burial plans (drawings by the author)
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 Рис. 4. Сумароково. Курган 2, погребение 1. Находки:
1–17 – бронза; 18, 19 – кость; 20–28 – фаянс; 29–39 – стекло (иллюстрации автора)

Fig. 4. Sumarokovo. Kurgan 2, burial 1. Finds:
1–17 – bronze; 18, 19 – bone; 20–28 – faience; 29–39 – glass (illustrations by the author)
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Рис. 5. Сумароково. Курган 2, погребение 1 (№ 1–33) и 3 (№ 35). Находки:
1–27 – стекло; 28–33 – железо; 34, 35 – керамика (иллюстрации 1–33 – автора, 34, 35 – О.Л. Шаргановой)

Fig. 5. Sumarokovo. Kurgan 2, burial 1 (nos. 1–33) and 3 (no. 35). Finds:
1–27 – glass; 28–33 – iron; 34, 35 – ceramics (illustrations 1–33 – by the author, 34, 35 – by O.L. Sharganova)
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Рис. 6. Сумароково. Курган 4:
1 – примерные границы разрушенных погребений (чертежи автора)

Fig. 6. Sumarokovo. Kurgan 4:
1 – approximate boundaries of destroyed burials (drawings by the author)
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Рис. 7. Сумароково. Курган 4. Находки:
1, 5, 6 – погребение 1; 2, 3, 7, 8 – насыпь; 4 – погребение 3. 1–3 – стекло; 4 – кость; 5 – бронза;

6–8 – керамика (иллюстрации 1–5 – автора; 6–8 – О.Л. Шаргановой)

Fig. 7. Sumarokovo. Kurgan 4. Finds:
1, 5, 6 – burial 1; 2, 3, 7, 8 – mound embankment; 4 – burial 3. 1–3 – glass; 4 – bone; 5 – bronze;

6–8 – ceramics (illustrations 1–5 by the author, 6–8 – by O.L. Sharganova)
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Рис. 8. Сумароково. Курган 4. Керамика:
1 – погребение 3; 2 – погребение 2 (иллюстрации автора)

Fig. 8. Sumarokovo. Kurgan 4. Ceramics:
1 – burial 3; 2 – burial 2 (illustrations by the author)
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