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К ВОПРОСУ О ХРИСТИАНИЗАЦИИ  
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

МОГИЛЁВСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДНЕПРА 
 

Основными показателями проникновения христианства в среду восточнославян-
ского общества принято считать комплекс признаков: смена трупосожжения трупопо-
ложением, погребение в подкурганной яме, сложение рук умерших на груди или на жи-
воте, западная ориентировка (для захоронений в подкурганных ямах), отсутствие сле-
дов огня в погребении, погребения в гробах или колодах, находки символов христиан-
ской веры в составе погребального инвентаря. 

В изучаемом регионе погребения в подкурганных ямах зафиксированы в 22 некропо-
лях. Картографирование курганных могильников с трупоположениями в подкурганных 
ямах показывает, что они были наиболее характерны для западной части рассматриваемо-
го региона, заселённой племенами дреговичей. Погребённые в подкурганных ямах, как 
правило, ориентированы в западном направлении, что соответствует церковным канонам. 
А также:  

− в ямных погребениях резко снижается встречаемость керамики, а также сосу-
дов с пережженными костями; 

− в ямных погребениях реже используется ритуальный огонь; 
− в подкурганных ямах в два раза чаще встречаются погребения в гробах [1,          

с. 26–27]. 
В нескольких случаях руки погребённых находились сложенными на тазовых костях. 

Самые ранние погребения в подкурганных ямах, исходя из погребального инвентаря, по-
являются здесь с конца X века, однако основная их масса приходится на XI–XII вв. 

При исследовании насыпей в указанном регионе было обнаружено 13 крестов-
тельников. Четыре из них имеют грубое изображение распятия. По мнению В. В. Седова, 
«родиной» данного вида тельных крестов является Великая Моравия, где они фиксиру-
ются с IX века. Прототипом для них послужили византийские энколпионы. Из Моравии 
кресты данного вида с X века распространялись на территории Руси [2, с. 64]. В это же 
время происходит широкое распространение христианства. 

 

Литература 
1 Богомольников, В. В. Курганы радимичей / В. В. Богомольников // Гісторыка-

археалагічнызборнік. – Мн., 1994. – № 4. – С. 23–35. 
2 Седов, В. В. Об одной группе древнерусских крестиков / В. В. Седов // Древно-

сти славян и Руси. – М.: Наука,1988. – С. 63–67. 
 
 
Д. Э. Апанович  
Науч. рук. В. Н. Сидоренко,  
ассистент  
 

ПОЧЁТНЫЕ ОРДЕНА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ В 19 ВЕКЕ 
 

Актуальным вопросом является характеристика основных почетных орденов, кото-
рыми в 19 в. награждались высшие военные и гражданские сановники в Северо-Западном 
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крае Российской империи. Награждением ведал Капитул российского кавалерского ор-
дена [1, стр. 171]. В 18 – нач. 19 в. полагалось носить только высший знак каждого ор-
дена. Одними из самых почетных орденов 19 в. в Российской империи были: орден Ан-
дрея Первозванного, Александра Невского, Белого Орла, Владимира и Георгия, Анны и 
Станислава. Орден Святого Георгия был единственным русским орденом, которым 
награждали только за военные заслуги. Им был награжден Тормасов П. П., губернатор 
Витебский (1813–1818 гг.). Орден Святой Анны – вошел в состав российских орденов  
в 1797 г. Им награждали за государственную и военную службу. В 1829–1874 гг. суще-
ствовала «Анна с короною», повышавшая ценность ордена первых двух степеней. По-
сле 1855 г. к орденскому знаку первых трех степеней для военных добавилась «Анна с 
мечами». В 1782 г. был учрежден орден Святого Владимира с девизом «Польза, честь и 
слава». Им награждались как чиновники, так и военные за ратные заслуги. Орденом 
был награжден Муравьев М.Н., губернатор Виленской губернии (1863–1865 гг.). Орден 
Белого Орла был введен в России с 1831 г., он считался весьма значительным. Степе-
ней он не имел, знаками его были восьмиконечная золотая звезда на левой стороне гру-
ди и красный крест с изображением белого орла. Им был награжден Дембовецкий А. С., 
губернатор Могилевской губернии (1872–1893 гг.). Высшим орденом Российской им-
перии, как военным, так и гражданским был орден Святого Андрея Первозванного          
[1, стр. 172]. В 1865 г. Александр II учредил медаль «За усмирение Польского мятежа». 
Ей награждались гражданские и военные чиновники, которые в 1863–1864 гг. служили 
на территории Северо-Западного края. Медаль имела два варианта: светло-бронзовый и 
тёмно-бронзовый. Носить медаль следовало на груди. Лента медали — бело-жёлто-
чёрная, что соответствует цветам старого флага Российской Империи. Ею был награж-
ден В. В. фон Валь, губернатор Витебский (1880–1884 гг.). В 19 в. процесс награждения 
широко распространялся не только на военных, но также на чиновников и служащих.  
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ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  
В РАБОТАХ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

КАФЕДРЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
 

Большое значение в работе кафедры отводится привлечению молодых умов к 
научной работе, в связи с чем проводятся различные студенческие конференции. За по-
следние несколько лет молодыми сотрудниками стали Е. Н. Дубровко, А. П. Шиляев и 
М. М. Сидоренко. 

Е. Н. Дубровко в своих трудах рассматривает место Польши в политике Велико-
британии. «Геополитические тиски», в которых оказалась Польша после Первой миро-
вой войны, вынуждало искать ее поддержки у Англии и Франции. Великобритания не 
спешила поддерживать Польшу, т. к. не хотела напрямую идти на конфликт с Россией,  
в которой была заинтересована  как в экономическом партнере. Форрин Офис считал, 
что новая граница Польши зашла слишком вглубь Беларуси, но ничего не предприни-
мала. Восточную Галицию признали за Польшей, а создание Срединной Литвы не вос-
принималось Великобританией всерьез. После Генуэзской конференции отмечается 
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