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Введение. Поселение расположено в 0,8–1,0 км к западу от д. Юрковичи Ветковского района 
Гомельской области, оно занимает площадку надпойменной террасы правого берега р. Сож (рис. 1). 
Памятник обнаружен в 1926 г. К. М. Поликарповичем. В 1992 г. на нем были произведены рас 
копки О. А. Макушниковым [1]. Следует отметить, что вблизи д. Юрковичи в 1982 г. О. А. Ма-
кушниковым и В. А. Литвиновым был выявлен грунтовый могильник I тыс. н. э., на котором 
в 1985–1986 гг. А. И. Дробушевский произвел раскопки. В результате было вскрыто 19 погребе-
ний [2, с. 119–129].
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Рис. 1. Поселение у д. Юрковичи Ветковского района Гомельской области, 1992 г.
Fig. 1. Settlement near the village Yurkovichi, Vetka district, Gomel region, 1992

Основная часть. На поселении выявлены остатки двух полуземляночных построек (рис. 2), 
которые были повреждены карьером, лучше всего сохранилась постройка № 2. Постройки пря-
моугольной формы, ориентированы стенами почти по странам света. Судя по отсутствию стол-
бовых ям по углам, обе постройки имели срубную конструкцию. Сохранившиеся размеры по-
стройки № 1 на уровне материка 4,0 × 1,5 м, размеры котлована, углубленного в материк на 0,6 м – 
2,6 × 1,4 м, пол земляной ровный, ближе к северозападному углу расположено углистосажистое 
пятно размером 1,0 × 0,55, мощностью до 0,1 м, возможно, это остатки очага. Постройка № 2 меньше 
повреждена, ее размеры приблизительно 4,0–4,1 × 3,8–4,1 м, углублена в материк на 0,35–0,4 м, 
пол земляной, плоский, утрамбованный. В центре постройки находилось углистосажистое пят-
но размером 1,4 × 0,8 м, мощностью 0,2 м – остатки очага, под которым располагалась круглая 
яма от опорного столба диаметром 0,5 (0,6) м по верхнему и 0,3 м по нижнему уровню, глубиной 
в материке 0,4 м. Не исключено, что центральный опорный столб могла иметь и постройка № 1. 
Полуземлянки из д. Юрковичи относятся к уникальным срубным жилым сооружениям с цент
ральным опорным столбом.

Присутствие центрального опорного столба не характерно для жилых полуземляночных по-
строек Могилевского и Гомельского Поднепровья во второй четверти I тыс. н. э. (культура Абидня), 
тем более срубной конструкции. До настоящего времени для домостроительства культуры Абидня 
было известно только две жилые полуземлянки столбовой конструкции с центральным опор-
ным столбом (Гудок, Дедново), причем в Гудке постройка отапливалась печьюкаменкой, зани-
мающей угловое расположение, в Дедново – угловое расположение очага [3, с. 306, табл. 5, 6].

В третьей четверти I тыс. н. э. в домостроительстве носителей колочинской культуры встре-
чается большее разнообразие конструктивных схем. В частности, кроме столбовой жилой полу-
землянки с центральным опорным столбом в Колочине, известны срубные полуземлянки как 
с центральным опорным столбом, так и без него. Жилые срубные полуземлянки с центральным 
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опорным столбом выявлены на селищах Нисимковичи II (постройка 2) [4, с. 15] и Проскурни II 
(постройка 4) [5, с. 11; 6, с. 28, рис. 6]. Полуземлянка в Нисимковичах II отапливалась очагом, 
расположенным возле центрального столба, постройка 4 на поселении Проскурни отапливалась 
печьюкаменкой, занимающей угловое местоположение. Жилые срубные полуземляночные по-
стройки без центрального столба также имели различные отопительные сооружения, в боль-
шинстве случаев – это печькаменка, занимающая угловое расположение, в основном, северо 
восточный угол (Нисимковичи II (постройка 1), Проскурни (постройки 1, 2, 8), Мохов, Гомель). 
Хозяйственные и производственные сооружения, как правило, срубные полуземлянки с цент
ральным опорным столбом. К таким полуземлянкам относится хозяйственная постройка 1 на по-
селении Нисимковичи III, производственная полуземлянка в Гомеле [7; 4, с. 15].

Полуземлянки из Юркович принадлежат к самым ранним жилым известным срубным по-
стройкам с центральным опорным столбом. Судя по находкам, выявленным в заполнении, полу-
землянки в Юрковичах относятся ко второй четверти I тыс. н. э. Непосредственно из нижнего 
заполнения происходят развал лепного горшка, нож железный с прямой спинкой, долото желез-
ное, пряслице биконическое с широким отверстием, бусы синие прозрачные (рис. 3). Особый инте-
рес для датировки полуземлянок представляет лепной горшок (рис. 3: 1). Горшок слабопрофили-
рованной формы, край венчика практически не отогнут, с максимальным расширением в верх-
ней трети высоты, диаметр горловины меньше максимального расширения. Подобный горшок 
близок к типу I4 керамики Тайманово [3, с. 102–103, рис. 46,1], но в данном случае высота горшка 
чуть больше диаметра горловины, а в Тайманово диаметр горловины чуть больше высоты сосу-
да. В Тайманово такой горшок происходит из культурного слоя. В Абидне похожий горшок вы-
явлен в погребении № 2 могильника. Судя по приведенным аналогиям, погребение относится 
к III в. [8, с. 61, 67, рис. 3: 2]. Таким образом, III в. можно датировать таймановский горшок и гор-
шок из юрковичской полуземлянки. К III–IV вв. также относятся синие прозрачные пронизи из за-
полнения постройки (рис. 3: 9–11) (тип 203 по Е. М. Алексеевой) [9, с. 74–75, табл. 33: 83–85], либо 
тип 91а, 91в по М. ТемпельманнМачинской, который был распространен на протяжении всей 

Рис. 2. Планы полуземлянок на поселении у д. Юрковичи (раскопки О. А. Макушникова, 1992 г.) 
Fig. 2. The plans of the semidugout buildings in the settlement near the village Yurkovichi 

(excavations of O. Makushnicov, 1992)
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первой половины I тыс. н. э., но особенно популярен во второй половине III – начале IV в. (С1в – С2) 
[10, 1985, taf. 2, tabel. 8, s. 94]. Возможно, найдена целая синяя бусина (тип 15 по Е. М. Алексеевой) 
[9, с. 64–65, табл. 33], но в любом случае такие бусы, свитые из жгута, были особенно популярны 
в III–ІV вв. По мнению М. ТемпельманнМачинской, одиночные синие прозрачные синие бусы 
(тип 30а, 30в) были распространены также в римское время, особенно в период С1в – С2 [10, taf. 2, 
tabel. 8, s. 94]. Такие бусы встречены на киевских памятниках III–IV вв. Подесенья и Среднего 
Поднепровья, в частности, Киселевка2 [11, с. 36–37], Цепеляево Второе [12, с. 77]. Таким обра-
зом, полуземлянки в Юрковичах были сооружены в середине III – начале IV в. (период С1в – С2). 
Сам исследователь памятника О. А. Макушников датировал постройки IV в. [1].

Присутствие жилых срубных полуземлянок с центральным опорным столбом в Нижнем По-
сожье во второй четверти I тыс. н. э. позволяет высказать несколько предположений о развитии тра-
диций домостроительства региона. Формирование локального варианта в домостроении (тем более 
полуземлянки с центральным опорным столбом) известно в белорусской части Днепровского 
Левобережья еще в первые века н. э. (постройка № 2 городище Волчас) [13, с. 49]. Центральный 
столб в качестве одной из опор перекрытия применялся для милоградских жилищ. При больших 
размерах постройки использовалось два опорных столба (Милоградское городище, раскопки 
1957 г.) [14, с. 37–38]. О. Н. Мельниковская утверждает, что центральный опорный столб имел 

Рис. 3. Находки из полуземлянок у д. Юрковичи (раскопки О. А. Макушникова, 1992 г.)
Fig. 3. Finds from dwellings of the village Yurkovichi (excavations of O. Makushnicov, 1992) 
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в древности широкое распространение в зарубинецких жилищах, правда, она не указывает в каких: 
наземных или полуземлянках [14, с. 38]. Тем более, для классической зарубинецкой культуры 
в Верхнем Поднепровье характерны именно наземные или слегка углубленные сооружения 
[15, с. 124–126; 16, с. 11]. Можно предположить, что полуземлянки столбовой или срубной кон-
струкции с центральным опорным столбом и очагом вблизи него являются локальным вариантом 
для домостроительства Подесенья уже после рубежа н. э. [11, с. 9–12; 17, с. 37]. В целом для позд-
незарубинецких памятников территории Днепровского Левобережья, Среднего Левобережья, 
Подесенья известны 22 полуземлянки с центральным опорным столбом, из них 8 полуземлянок 
жилые – с отопительным сооружением. Всего известна 101 полуземлянка прямоугольной формы 
[17, с. 100, прил. 2]. Больше всего полуземлянок с центральным опорным столбом было известно 
в Подесенье (Почеп) – 16 построек из 20 [18, с. 161–163; 17, с. 26]. Фактически, судя по таблице 
Р. В. Терпиловского, на селище Почеп известны 9 полуземлянок с центральным опорным столбом, 
из них жилая только одна (№ 1, р. 5) с центральным расположением очага, остальные – хозяй-
ственные [17, с. 100, прил. 2]. Еще центральное расположение очага отмечается только в полузем-
лянке № 19 с центральным опорным столбом на селище Синьково, постройки № 2 и 18 являются 
хозяйственными. Хозяйственной является полуземлянка с центральным опорным столбом № 5 
на селище Железное, а также полуземлянка № 2 на селище Киселевка 3 (регион Подесенья) [17, с. 100, 
прил. 2]. В Днепровском Левобережье жилой полуземлянкой с центральным опорным столбом 
с расположением очага у стены является только постройка № 8 поселения Картамышево, полу-
землянки № 1 и 2 на селище Приоскольское1 следует рассматривать как хозяйственные. Угло-
вое расположение очага отмечено в полуземлянках с центральным столбом № 1 на поселении 
Грини и № 6 на поселении Вовки [17, с. 100, прил. 2]. В Среднем Поднепровье на поселении Обо-
лонь в полуземлянке № 22 присутствует угловое расположение очага, в постройках № 29 и 42  
очаги расположены у стены [17, с. 100, прил. 2]. Столь немногочисленное количество жилых по-
луземлянок с центральным опорным столбом в общей численности и разнообразие расположе-
ния очага указывают на зарождение данной традиции, а также демонстрируют, что на рубеже н. э. 
она не являлась ведущей ни в одном регионе.

Заключение. Таким образом, традиция сооружения полуземлянки с центральным опорным 
столбом, в том числе с открытым очагом, расположенным в центре, могла сформироваться в По-
десенье примерно в начале н. э. Импульсы традиции сооружения полуземлянки с центральным 
опорным столбом распространились по всей лесостепи, причем на разных территориях, смеши-
ваясь с различными местными культурными влияниями, формировались свои локальные вариан-
ты, которые главным образом сказывались на расположении очага (в углу или у стены). Искать 
истоки данной традиции в милоградском домостроительстве нецелесообразно, поскольку, скорее 
всего, это случайность, которая не имеет аналогов в домостроительстве классической заруби-
нецкой культуры. 

Можно предположить, что после рубежа н. э. в Нижнее Посожье часть населения со своими 
домостроительными традициями проникла из Подесенья. Однако эти импульсы так и не сфор-
мировали устойчивую традицию в регионе. Для Белорусского Поднепровья во второй четверти 
I тыс. н. э. (культура Абидня, или, как ее ранее называли, верхнеднепровский вариант киевской 
культуры) характерны прямоугольные полуземлянки срубной и столбовой конструкции с преоб-
ладанием срубных построек, которые отапливались преимущественно печкамикаменками, за-
нимавшими угловое расположение. Полуземлянки с центральным столбом использовались как 
хозяйственные (Тайманово). В жилых полуземлянках центральный опорный столб фиксируется 
в единичных случаях. О наземных постройках известно немного, в лучшем случае можно фикси-
ровать их присутствие на некоторых памятниках (Тайманово, Абидня, Симоновичи) [3, с. 37, 57].

В то же время в основном ареале киевской культуры (Среднее Поднепровье, Подесенье, Дне-
провское Левобережье) известна 71 полуземлянка. Полуземлянки с центральным опорным стол-
бом составляют более половины – 41 постройку (57,74 %), причем жилых полуземлянок такой 
конструкции также примерно половина – 20 построек (48,8 %), в которых преобладает централь-
ное расположение очага – 12 построек (60 %) [17, прил. 2, с. 107–109]. Если рассматривать по регио-
нам, то больше всего прямоугольных полуземлянок с центральным опорным столбом происходит 
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из Подесенья – 30 построек из общего количества (73,1 %), из них жилых около половины – 14 (46,6 %),  
в которых центральное расположение очага присутствовало у половины построек (8 из 14 полузем-
лянок). В остальных регионах не так много таких построек: в Днепровском Левобережье – 7 полу-
землянок, из них 4 жилые, причем расположение очагов разнообразное, в Среднем Поднепровье – 
4 полуземлянки, из них 2 жилые постройки с центральным расположением очага [17, прил. 2, 
с. 107–109]. Крайне редко в таких постройках встречается угловое расположение очага. Ни в одном 
случае не отмечено присутствие печикаменки, как в Белорусском Поднепровье. Таким образом, 
налицо принципиальное различие во многих элементах домостроительства культуры Абидня Бе-
лорусского Поднепровья и основного ареала киевской культуры.

Такие же региональные различия в домостроительстве сохранились и в раннесредневековой 
колочинской культуре (середина V – VII в.). Для колочинской культуры, которая сформирова-
лась на территории основного ареала киевской культуры, характерно домостроительство, возникшее 
на основе деснинскосейминской традиции, – полуземлянка с центральным опорным столбом  
и открытым очагом [17, с. 62]. На территории же Белорусского Поднепровья полуземлянка с цен-
тральным столбом оставалась известной конструкцией в домостроении (как в жилом, так и хозяй-
ственном вариантах), но не заняла лидирующие позиции. Напротив, полуземлянка с печкойка-
менкой, занимавшей угловое расположение, стала преобладающим типом построек. В дальней-
шем такой тип построек распространился на соседние культуры (банцеровская культура).
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