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Комплекс кургана № 190 Моховского могильника 
(по материалам раскопок 2010 г.)

Курганный могильник у деревни Мохов Лоев- 
ского района Гомельской области является одним из 
крупнейших на территории Беларуси. Вместе с об
ширным поселением и предполагаемым городищем

он входит в состав комплекса памятников Х-Х1 вв. 
общей площадью около 25 га. Моховский некрополь 
известен с конца XIX в. Тогда он насчитывал более 
600 насыпей [5, с. 12]. Сегодня фиксируется немно-
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Рис. 1. Сводный план и стратиграфические разрезы: 1 - дерново-почвенный горизонт; 2 - песок; 3 - зола; 4 - уголь; 
5 - горелая древесина; 6 - уровень материка; 7 - камни; 8 - высотные отметки; 9 - круговая керамика. Курган № 190. 

Могильник Мохов. Лоевский р-н. Гомельская обл.
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о. А. Макугиников, Д. Н. Линденков. Комплекс кургана № 190 Моховского могильника...

гим более 300 курганов, включая ранее раскопан
ные и следы разрушенных [13, с. 79]. С 2003 г. изуче
ние комплекса проводится экспедицией Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины 
под руководством О. А. Макушникова. В ходе ис
следований поселения и курганного могильника 
выявлены материалы дружинной культуры, торго
вый инвентарь, редкие привозные предметы, при
знаки гончарного производства, отмечены следы 
крупных фортификационных работ на предполагае
мом городище и т. д. Полученные материалы позво
ляют говорить о том, что Моховский комплекс вы
ступал значимым в процессах, которые имели место 
на землях юго-восточной Беларуси в период сложе
ния Древнерусской государственности.

Курган № 190 находится на северной окраине 
центральной части могильника. Его расположение 
и необычная для памятника овально-удлиненная 
форма легли в основу выбора насыпи для исследова
ния. В процессе раскопок выяснилось, что удлинен
ная форма насыпи образовалась в результате антро
погенного воздействия - поздней распашки. Изна
чально курган имел диаметр 8,0-9,0 м и высоту 
около 0,80 м.

Поверхность кургана образует дерново-почвен
ный горизонт мощностью до 0,20 м. Насыпь сложе
на желтым песком с включением угольков и золы. 
Как в самой насыпи, так и на околокурганном про
странстве имеются следы поздней распашки. Осо
бенно они выразительны в северной части раскопа. 
Зафиксировано шесть параллельных полос темно
серого песка с включением угольков и золы шири
ной до 0,35 м, оставленных плугом. По центру кур
гана отмечается зольно-угольный горизонт (риту
альное кострище), который залегает на материке

и несколько выше (рис. 1). Мощность горизонта на 
большинстве участков составляет 0,10-0,20 м, а бли
же к центру кургана достигает 0,40-0,45 м. В толще 
золы и угля встречаются крупные головни. Локаль
ные пятна угля и головни отмечены в основном по 
краям зольно-угольного горизонта. Головни в за
падной части кургана ориентированы по оси запад- 
восток. Пятно горизонта овальное, вытянуто с юго- 
запада на северо-восток. Его длина составляет 4,5 м, 
ширина - 2,8 м.

В центре кургана с незначительным смещением 
от условного ноля к северо-востоку и северу на глу
бине -0,45...-0,50 м вскрыты остатки погребения, 
совершенного по обряду ингумации (рис. 2: 7). Они 
залегают на зольно-угольном горизонте. Череп от
крыт в 0,4 м от условного ноля, прочие костные 
остатки залегают вдоль разбивочной оси запад-вос
ток в 0,30-0,50 м от нее. Скелет ориентирован голо
вой на запад. Сохранность костяка неудовлетво
рительная. Череп лежит на боку, раздавлен и раз
вернут глазницами на восток-северо-восток. Рядом 
с черепом найден обломок челюсти. Фрагментарно 
сохранились кости тазового отдела. Остальные ча
сти костяка истлели. В области таза на глубине 
-0,49 м найдены два бронзовых поясных кольца. Ря
дом с кольцами открыта бронзовая поясная пряжка 
с железным язычком. На глубине -0,50 м расчищен 
железный нож. Возле него на этой же глубине рас
полагалось железное кресало с кремнем. В «ногах» 
на глубине -0,49 м расчищен железный топор. Одно 
кольцо, кресало с кремнем и нож находились с пра
вой стороны пояса. Топор лежал с правой стороны 
от нижней конечности скелета и был обращен лез
вием от костяка. Второе кольцо и пряжка лежали 
с левой стороны от костяка. На уровне погребения

Кости черепа, -0,50

^^ХФрагмент челюсти, -0,48

о 10____________ 50 см

Рис. 2. План погребения (7) и круговая керамика (2). Курган № 190. Могильник Мохов. Лоевский р-н. Гомельская обл.
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МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГП БЕЛАРУСЬ ВЫП. 29

и южнее него, за пределами зольно-угольного го
ризонта выявлена донная часть кругового сосуда 
(рис. 2: 2).

Фрагменты околокурганного ровика изучены во 
всех секторах кургана. Он заполнен зольно-уголь
ным слоем. Судя по планиграфии юго-восточного 
участка раскопа, ровик имел ширину до 2,0 м и был 
врезан в материк на 0,40-0,50 м.

На границе дерново-почвенного горизонта и на
сыпи, а также в верхнем заполнении ровика обнару
жены предметы, которые не имеют прямого отно
шения к кургану - разрозненные мелкие фрагменты

круговой керамики ХУ111-Х1Х вв. В насыпи отме
чены обломки лепной посуды, которые попали туда 
из переотложенных слоев ранних поселений.

Среди найденного инвентаря выделяется пояс
ной набор. Он представлен поясными кольцами 
и пряжкой. Оба кольца идентичны по форме и раз- 
меру (рис. 3: 7, 3). Их сечение имеет усложненную 
Г-образную форму. На внешней стороне по окруж
ности нанесен орнамент в виде треугольных вдавле- 
ний. Внешний диаметр изделий составляет 2,4 см, 
внутренний - около 1,7-1,8 см. На одном из колец 
сохранился небольшой фрагмент кожаного полотна

Рис. 3. Индивидуальные находки: 1, 3 - поясные кольца; 2 - пряжка; ^ - нож; 5 - кресало; б - кремень; 7 - топор. Мате
риал: 1, 3 - бронза; 2 - бронза, железо; 4, 5 - железо; 6 - камень; 7 - железо, дерево, ткань. Курган № 190. Могильник 

Мохов. Лоевский р-н. Гомельская обл.
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пояса или шнурка (рис. 3: 5). Фрагмент «обернут» 
вокруг изделия в виде двух разделенных полосок 
с единым основанием. Подобная конфигурация ко
жи лучшей сохранности отмечена на поясном коль
це из кургана № 16 могильника Веточка-1 V (хранится 
в фондах музея ГИКУ «Гомельский дворцово-пар
ковый ансамбль», раскопки Г. Ф. Соловьевой, 1964 г.). 
На этом кольце имеются остатки трех узлов (рис. 4: 7). 
Можно полагать, что два из них - от пояса и один - 
от шнурка для подвешивания. Форма кожаных фраг
ментов позволяет предложить реконструкцию узла, 
с помощью которого пояс крепился к кольцам 
(рис. 4: 2-4). На конце пояса, отступая от края, про
резалось продольное отверстие (рис. 4: 2), через ко
торое продевался длинный конец (рис. 4: 5), образуя 
петлю вокруг кольца (рис. 4: 4). Подобная конструк
ция узла не требовала дополнительных способов 
крепления.

Поясная пряжка относится к широко распро
страненной у восточных славян разновидности ли
ровидных пряжек (рис. 3: 2). Характерны они для

Рис. 4. Поясное кольцо из могильника Веточка-1У (7) 
и вариант реконструкции крепления поясных колец из 
кургана № 190 Моховского могильника (2 - прорезь 
на ремне; 3 - длинный конец продевается в прорезь, 
образуя петлю; 4 - готовое крепление, вид с двух сторон). 

Лоевский р-н. Гомельская обл.

древностей Х-Х1 вв., в Новгороде Великом встреча
ются в отложениях Х1-Х11 вв. [20, с. 144, рис. 56: 7]. 
Рамка пряжки украшена небольшими черточками. 
Размеры изделия составляют 2,3 х 2,5 х 0,35 см. 
Судя по внутренней ширине приемника (около 
1,0 см) и внутренней ширине рамки (около 1,5 см), 
ширина кожаной части пояса могла составлять 
1,0-1,5 см.

В области пояса были найдены нож, кресало 
и кремень к нему (рис. 3: 4-6). На режущей поверх
ности ножа видны следы сработанности. Сечение 
лезвия треугольное. Насад частично обломан и име
ет четырехугольное сечение. Нож достаточно круп
ный и мог служить оружием. Общая его длина со
ставляет около 12,5 см, длина лезвия - около 10,5 см. 
Кресало (рис. 3: 5) относится к раннему варианту ка
лачевидных кресал с язычком, выделенному Б. А. Кол
чиным по материалам раскопок Новгорода Вели
кого. Данная разновидность кресал характерна для 
X - третьей четверти XII в. [11, с. 163]. Моховская 
находка сильно коррозирована и в момент изъятия 
распалась на три фрагмента. Реконструируемые 
размеры изделия составляют 7,0 х 3,4 см. Рядом 
с кресалом найден кремень со следами сработанности 
(рис. 3: 6). Его размеры составляют 2,6 х 2,4 х 1,2 см.

Железный топор из кургана № 190 имеет широ
кое лезвие, боковые щекавицы и длинный вырезной 
обух (рис. 3: 7). Изделие относится к IV типу топо
ров по классификации А. Н. Кирпичникова, харак
терному для древнерусских земель XI в. [10, с. 30, 
рис. 6; с. 36]. Длина топора из Мохова - 11,5 см, ши
рина лезвия - 9,0, длина обуха - 5,6 см. Проушина 
округлая и имеет диаметр около 2,3 см. Вес топора 
составляет около 190 гр.

По состоянию на 2016 г. в Мохове найдено семь 
топоров разных типов. При раскопках В. 3. Завитне- 
вича обнаружено три топора [5, с. 16]. Они учтены 
в классификации А. Н. Кирпичникова. Два из них 
относятся к IV типу [10, с. 118-119; табл. XIII: 7] 
и один - к I типу [10, с. 112-113; табл. XI: 7, 
табл. XVIII: 5]. Остальные топоры найдены во вре
мя исследований О. А. Макушникова. Три топора 
происходят из курганов и относятся к IV типу. Еще 
один топор найден вне курганов и может относить
ся к типу IVА [15, с. 60, рис 2: 9].

На нижней стороне (относительно уровня по
гребения) топора из кургана № 190 на лезвии отме
чен участок, покрытый сгнившей древесиной. Она 
пропитана ржавчиной (благодаря чему сохранилась 
в условиях песчаного грунта) и имеет рыхлую струк
туру, в которой читаются древесные волокна. Они 
расположены вдоль длины лезвия. Древесина по
крывает участок размерами около 6,6 х 3,4 см. При 
детальном рассмотрении видно, что изначально 
древесина занимала несколько большую площадь 
на лезвии топора (рис. 5:1Б). Фрагменты древесины
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Рис. 5. Находки: 1 - топор (зоны распространения остатков: 1А - ткани; 1Б - древесины); 2 - участок с тканью; 3 - схе
ма плетения волокон ткани. Курган № 190. Могильник Мохов. Лоевский р-н. Гомельская обл.

также отмечены в проушине. Последние являются 
остатками рукояти топора.

Для определения породы дерева были взяты об
разцы с лезвия топора и проушины. Видовая иден
тификация древесной породы производилась на ос
нове использования методов ДНК-анализа1 В ходе 
исследований было выявлено 100%-ное сходство 
моховских образцов с образцами белорусской попу
ляции Ели европейской (Ргсеа аЫе^). Сравнитель
ный анализ последовательностей ДНК показал, что 
два моховских образца сделаны из двух разных де
ревьев Ели европейской.

Помимо остатков древесины на топоре сохра
нился фрагмент сильно коррозированной ткани. Он 
расположен с той же стороны топора, что и дерево 
на лезвии. Наиболее выразительная часть размера-

Благодарим ведущего научного сотрудника лабора
тории генетики и биотехнологии ГНУ «Институт леса 
НАН Беларуси» кандидата биологических наук О. Ю. Ба
ранова за проведенный анализ остатков древесины на то
поре.

ми около 1,2 X 1,5 см находится чуть ниже проуши
ны (рис. 5: 1, 2). Слабовыраженные следы ткани чи
таются: сверху - от обуха топора, снизу - до участка 
расширения (оттяжки) лезвия (рис. 5: 1А). Насколь
ко можно определить визуально, ткань имеет полот
няное переплетение нитей (рис. 5:2, 3). Ее плотность 
составляет около 10 х Ю нитей на 1 см^ (рис. 5: 5). 
Толщина нитей - около 0,5-0,6 мм^. Состояние на
ходки не позволяет без специальных методов опре
делить крутку нитей и материал, из которого они 
сделаны.

Остатки тканей на топорах встречены на ряде 
памятников Х-Х1 вв. (см. таблицу) и в научной ли
тературе, в зависимости от обстоятельств находки 
и сохранности они имеют разные интерпретации.

2 Выражаем признательность старшему научному со
труднику сектора исследований исторических и традици
онных технологий Российского научно-исследователь
ского института культурного и природного наследия им. 
Д. С. Лихачёва, кандидату исторических наук О. В. Орфин- 
ской за консультации в определении и описании находки.
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В одних случаях фрагменты тканей определены как 
остатки плаща, в который был завернут погребен
ный. Именно так, с отсылкой на франкский обычай 
захоронений У-У1 вв., интерпретируется ткань на 
топоре из кургана № 4 второй группы Заславльско- 
го могильника [6, с. 29]. Здесь остатки ткани есть 
и на других предметах из погребения - копье, ноже 
и фибуле. На топорах из Погощи (курганы № 12 
и 14) остатки металлизированной ткани трактуются 
как ткань, в которую были завернуты изделия [18, 
с. 364-365]. Ткань на топоре из кургана № 164 Тиме- 
ревского могильника определена в качестве остат
ков матерчатого чехла [17, с. 59; 21, с. 107]. А. Н. Кир
пичников упоминает о матерчатых чехлах в связи 
с наличием отверстий на лезвиях топоров, к кото
рым пристегивался чехол [10, с. 29]. О «матерчатых 
провощенных или кожаных чехлах», в которых но
сили топоры «в целях безопасности и сохранения 
лезвия от ржавчины» говорится в статье С. Ю. Каи
нова и О. В. Фёдорова, посвященной реконструкции 
вооружения и снаряжения древнерусского дружин
ника второй половины X в., основанной на материа
лах Гнездовского могильника [9, с. 10].

Остатки или «отпечатки» материи на топорах 
отмечены и в материалах других памятников. Это 
находки из курганов Лесной группы Гнездовского 
могильника [2, с. 134, 139-140; 1, с. 97, рис. 27: 7-3], 
Залахтовья [22, с. 254; с. 406, табл. СХХУШ], Левен- 
ки [19, с. 82, 86-87], Избище-Двиноса [24, с. 16, 20, 
195, 217, рис. 125: 9, 147: 7] и, возможно, Харлапово^ 
Сохранность находок и отсутствие детальных опи
саний не позволяют в должной мере судить о назна
чении ткани на лезвиях топоров. Только в одном 
случае, на находке из кургана 64 могильника Изби
ще-Двиноса, известен вариант переплетения нитей. 
Здесь определена ткань с четырехремизным сарже
вым плетением [24, с. 49]. Это, ориентируясь на име
ющиеся в публикациях иллюстрации, один из наи
более крупных фрагментов ткани на изделиях, уч
тенных в таблице. К нему, пожалуй, можно добавить 
две находки из Левенки. В трех этих случаях ткань 
локализована на лезвии, плечике и в месте проуши
ны топора.

Как видно из таблицы, топоры с остатками тка
ни принадлежат к разным типам с преобладанием 
топоров с широким лезвием (тип IV с разновидно-

Топоры с остатками тканей

№ 
п/п Памятник Описание Тип Обряд Публикация

1.
Гнездово, Лесная группа, 
курган № 56

«Топор с отверстием 
и отпечатками ткани»

IV К [2, с. 134; 1, с. 97, рис. 27: 2]

2.
Гнездово, Лесная группа, 
курган № 65

«Топор с отпечатками ткани» I К [2, с. 139-140; 1, с. 97, рис. 27:5]

3.
Гнездово, Лесная группа, 
курган № 66

«Топор с отпечатками ткани» I ? [2, с. 140; 1, с. 97, рис. 27: 7]

4. Залахтовье, курган № 16 Остатки ткани IV И [22, с. 254,406, табл. СХХУШ]

5.
Заславльский могильник, 
группа II, курган № 4

Отпечатки ткани IV и [6, с. 29, с. 32, рис. 2: 7]

6.
Избище-Двиноса, 
курган № 64, постройка 1

Отпечаток ткани IV и [24, с. 16, с. 195, рис. 125: Р]

7.
Избище-Двиноса, 
курган № 101

Топор с остатками ткани IV и [24, с. 20, с. 217, рис. 147: 7]

8. Левенка, курган № I
«Топор, с отпечатками ткани 

на его поверхности»
II и [19, с. 82]

9. Левенка, курган № II
«Топор-молоток, с отпечатками ткани 

на его поверхности»
I и [19, с. 86-87]

10. Мохов, курган № 190 Фрагмент ткани IV и —

11.
Погоща, раскоп 9, курган 
№ 12, погребение № 2

Фрагменты металлизированной ткани IV и [18, с. 364, с. 368, рис. 4: 7]

12.
Погоща, раскоп 10, 
курган № 14

Фрагменты металлизированной ткани 1У-1УА и [18, с. 365, с. 368, рис. 5: 5]

13. Тимерево, курган № 164
«Узколезвийный боевой топор 
с остатками холщового чехла» 1(?) и [17, с 59; 21, с. 107]

14. Харлапово, курган № ? Фрагменты ткани VI и [23]

Примечание: ? - предположительно; И - ингумация; К - кремация.

’ Топор из Харлапово представлен в постоянной экспозиции Исторического музея ОГБУК «Смоленский историче
ский музей-заповедник», на его шее и проушине в слое коррозии читаются следы ткани. В публикации материалов 
раскопок курганов у д. Харлапово ткань на топоре не упоминается.
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стями и тип II). «Узколезвийных» находок (тип I) 
только 4 из 14 приведенных в таблице. Вероятно, 
разные по форме топоры могли иметь и различные 
по конструкции защитные чехлы. В этом плане ин
тересным представляется сообщение Г. П. Гроз- 
дилова М. X. Алешковскому о топоре из кургана 
в Челмужах, который «был заключен в шерстяной 
мешок с костяной обоймой по лезвию» [3, с. 77]. 
Данное описание определяет еще один вариант за
щиты изделия, в котором сочетаются ткань и костя
ная обойма для лезвия.

Наиболее аргументированную интерпретацию 
и описание имеют чехлы, выполненные из дерева. 
Они известны в материалах Хедебю, откуда проис
ходит 13 подобных экземпляров [25, с. 55, с. 171-172, 
рис. 30, 31]. Находки представляют собой деревян
ные пластины различной формы, среди которых 
выделяются два основных конструктивных способа 
помещения в него лезвия топора. Первый способ 
определен наличием паза с одной стороны, в кото
рый сверху помещается лезвие (рис. 6: 7). Во втором 
способе изделие помещается сбоку, что обусловлено 
вырезанной одной стороной (рис. 6: 2). Подробно 
деревянные чехлы на примере находки из слоев се
редины X - первой половины XI в. Троицкого рас
копа Новгорода Великого (рис. 6: 3) рассмотрены 
С. Ю. Каиновым и В. К. Сингхом [8]. Авторы отме
чают, что деревянные футляры характерны для ма
териальной культуры Северной Европы конца X - 
XI в. либо тех районов, которые имели с ней контакты 
[8, с. 201]. Стоит обозначить еще одну интересную 
особенность, отмеченную для новгородской наход
ки - наличие отверстий для крепления чехла (рис. 6: 4),

которые в целом соответствуют расположению от
верстий на топорах типа IV [8, с. 202].

Факт наличия остатков ткани и дерева на лез
вии топора из кургана № 190 Моховского могильни
ка, позволяет предположить, что в нашем случае 
могла использоваться разновидность чехла, упомя
нутая М. X. Алешковским. Только в нашем случае 
это полотняная материя и деревянный футляр из 
ели. Здесь также следует оговориться, что в целом 
виде известны только уже упомянутые деревянные 
чехлы, а также кожаные футляры более позднего 
времени (рис. 6: 5), происходящие из Новгорода Ве
ликого [4, с. ПО, с. 179, рис. 88; 7, с. 217-218, рис. 10: 7].

На уровне погребения за пределами зольно
угольного горизонта найдена донная часть кругово
го сосуда (см. рис. 2: 2). Она сохранилась в высоту 
на длину около 3,0 см. Диаметр дна составляет 4,8- 
5,2 см. На нем имеется рельефное клеймо в виде че
тырех вращающихся лучей, вписанных в круг (в дан
ном случае - это бортик донца). Тесто сосуда доста
точно чистое, возможно, с небольшой примесью 
песка. Традиция помещения в курган глиняной по
суды широко распространена на территории Древ
ней Руси. Моховский могильник не является исклю
чением. Предварительный анализ материалов из 39 
раскопанных в 2003-2011 гг. курганов показывает 
наличие керамики в курганах как с кремациями, 
так и с ингумациями. Найдена она не только при по
гребениях, но и в зольно-угольных горизонтах, на
сыпях, ровиках и дерново-почвенных слоях. Выде
лено несколько основных вариантов в характере 
использования керамики. Это сосуды-урны, горшки 
с ритуальной пищей при погребениях и сосуды, ко-

Рис. 6. Футляры для топоров: 7, 2 - Хедебю; 3, 5- Новгород; 4 - реконструкция использования футляра и топора 
типа IV (по С. Ю. Каинову и В. К. Сингху). Материал: 1-3 - дерево; 5 - кожа. Курган № 190. Могильник Мохов. 
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торые участвовали в поминальном обряде [12, с. 128]. 
Последние, как правило, представлены отдельными 
фрагментами, полными или неполными развалами 
сосудов и могут быть связаны с обрядом битья по
суды в процессе погребального действа. Использо
вание «порченой» посуды отмечается как в крема
циях, так и в ингумациях.

Характер погребального инвентаря указывает 
на то, что захоронение в кургане № 190 принадле
жало мужчине. Инвентарное определение подтверж
дают и антропологические исследования’. Для опре
деления пола и возраста были рассмотрены крупные 
фрагменты черепа. Отсутствие признаков зараще
ния на швах черепа характерно для человека в воз
расте моложе 20 лет. Исследованию также была под
вергнута верхняя челюсть. Анализ степени стертости 
бугорков на жевательной поверхности зубов уточ
нил, что она соответствует возрасту 16-18 лет. По 
относительным размерам зубов и зубных индексов 
определено, что они характерны для лиц мужского 
пола.

Сравнение захоронений с топорами Моховского 
могильника (курганы № 24, 190 и погребение № 2 
кургана № 30) обнаруживает ряд устойчивых черт. 
Все погребения совершены по обряду ингумации на 
зольно-угольном горизонте. Костяки ориентирова
ны головами на запад. Размеры зольно-угольного 
горизонта, образованного в результате сгорания ри
туального костра, достигают 4,0-6,0 м в поперечни
ке при мощности в среднем около 0,10-0,20 м. В трех 
курганах на уровне горизонта погребения есть кру-

’ Выражаем благодарность ассистенту кафедры пато
логической анатомии с курсом судебной медицины УО 
«Гомельский государственный медицинский универси
тет» Д. В. Кривицкому и студенту названного универси
тета В. В. Радюку за проведенную антропологическую 
идентификацию костных останков.

говая керамика в виде обломков стенок и донышек 
сосудов. При погребенных у пояса найдены ножи. 
Пряжки отмечены в кургане № 190 и в погребении 
№ 2 кургана № 30. Причем в последнем случае на 
находке сохранились остатки ткани с /-образной 
круткой нити. В этих же погребениях есть по одно
му калачевидному кресалу. Различия между курга
нами можно увидеть в отсутствии в кургане № 24 
элементов пояса, а в кургане № 30 есть только пояс
ная пряжка и нет распределительных колец, кото
рые есть в кургане № 190. К уникальным вещам из 
этих курганов относятся два обломка сребреников 
Владимира Святославича из кургана № 24 [16, с. 237] 
и обломок деревянной чаши с бронзовой обоймицей 
из погребения № 2 кургана № 30 [14, с. 204, с. 211, 
рис. 4: 5].

Таким образом, в результате проведенных ком
плексных исследований можно выполнить некото
рые реконструкции. В кургане № 190 был захоронен 
мужчина в возрасте 16-18 лет, принадлежавший 
к дружинной среде. Перед его погребением на вы
бранной площадке был сооружен ритуальный костер. 
После его сгорания на образовавшийся зольно
угольный горизонт было помещено тело умершего 
с погребальным инвентарем. На уровне горизонта 
с правой стороны погребенного, за пределами остат
ков костра, был положен обломок донной части 
горшка. В состав погребального инвентаря вошли 
детали пояса, кресало с кремнем и нож, которые 
располагались в области таза. В «ногах» был поло
жен топор, который, вероятно, находился в матерча
том чехле с деревянным футляром. Завершающим 
этапом погребального процесса было возведение 
насыпи. Особенности инвентаря и погребального 
обряда позволяют датировать захоронение в курга
не № 190 концом X - первой половиной XI в.
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Рэзюмэ

А. А. Макугиткау, Дз. М. Лгндзянкоу

Комплекс кургана № 190 Мохаускага мог1льн1ка (па матэрыялах раскопак 2010 г.)

У артыкуле разглядаецца комплекс дружыннага пахавання па абрадзе трупапакладання Мохаускага мог1льн1ка 
(Лоеуск! раён, Гомельская вобласць), як1 датаваны канцом X - першай паловай XI ст. Антрапалаг1чны анал1з сведчыць 
аб тым, што тут быу пахаваны мужчына ва узросце 16-18 гад оу. Прапанаваны рэканструкцьп скуранога пояса 1 футляра 
для баявой сякеры.
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