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ПРЕДИСЛOВIЕ

Предлагаемый ниже археологический очеркъ древней

земли Летголы не претендуетъ на какую-либо полноту

свъдънш, но имъетъ въ виду, съ одной стороны, ознакомить

читателя съ некоторыми памятниками далекой жизни

маленькаго народа—летгальцевъ, какъ онъ себя называетъ,

и съ другой—начать изучение древностей Летгалш, исче-

зающихъ съ поразительной быстротой.
Вмъстъ съ тъмъ нельзя не сказать и о той настойчи-

вости, съ какою., некоторые изслъдователи отказываются

называть латышами ту часть этого племени, которая и по

гелипи, и по языку отличается отъ лифляндскихъ и кур-

ляндскихъ своихъ родичей, утверждая, что летгалыды

(латгальцы) —не то же, что латыши, при чемъ и самое

слово «латышъ» есть лишь переделка на русскш ладъ

искаженнаго нъмецкими учеными слова въ ЬеМеи,
IеЙlBсlт

Одинъ изъ ученыхъ летгальцевъ, г. Ф. К., убъждаетъ

насъ еще съ большею уверенностью возвратиться къ древ-

нему названпо латышей и, основываясь на многихъ данныхъ

языка и культуры, именовать ихъ летгальцами, какого на-

именования мы и будемъ придерживаться въ дальнейшемъ

изложенш.

Латыши Курляндш, по мненш г. Ф. К., представляютъ

результатъ слlянlя ливовъ,—финновъ,—съ летгальцами, на

что, между прочимъ, указываетъ и типъ латышскихъ

женщинъ, близкш къ финскому, а также и характеръ

языка. Данныя археолопи. какъ намъ кажется, подтвердятъ

подобную точку зрешя.
Не вдаваясь ныне, въ этомъ небольшомъ очерке, въ

споръ о тождестве или различш латышей и летгальцевъ,

мы, оставаясь на высказанной выше точке зренгя, посвя-

щаемъ эту маленькую работу Летгалш, летописной Летголе,

будучи твердо уверены, что связи ея съ великой славян-

ской Росаей были Есегда значительны, а въ отдаленномъ
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прошломъ Летгола. не только заимствовала, но и дълилась

своею культурою съ восточными славянами, при чемъ толька

несчастныя историчесюя условlЯ ослабили летгальцевъ и

не дали этому народу занять подобающее мъсто среди

другихъ европейскихъ народностей.

Считаю свокмъ долгомъ упомянуть, что издаше на-

стоящего археологическаго очерка благосклонно приняло

на себя главнымъ образомъ р.-католическое духовенство-

Летгалш, которое во время моихъ поъздокъ по Ръжицкому
и Люцинскому уъздамъ, съ цълью производства раскопокъ,.

оказало мнъ не мало внимашя и живого участlя въ

научномъ изслъдованШ древностей этого интереснаго края,,

носившаго въ XVI въкъ назваше Княжества Летгальскаго

(Инфлянтскаго).
Край этотъ несмотря на всъ релипозныя волненlя и.

перемъны, вызванныя въ XVI въкъ рефэрмацюннымъ дви-

жешемъ въ другихъ частяхъ древней Ливонш, неизмънно

остался въренъ р. католическому ученш, которое ему при

вили въ XIII въкъ первые въ Летгалш проповъдники

западнаго христlанства.

Принося признательную благодарность уважаемому

духовенству Летгалш за любезное внимаше къ моимъ

скромнымъ трудамъ и поощреше моихъ изслъдованш, льщу

себя надеждою, что въ будущемъ, съ наступлешемъ болъе

благопрlЯтныхъ условш для научныхъ изысканш въ нъдрахъ-

древней Летгалш, труды изслъдователей увънчаются болъе;

цънными результатами при раскопкахъ могильниковъ, курга-

новъ и городищъ, которыми Летгалlя очень богата, которые

еше такъ мало изслъдованы.

Коллекщя добытыхъ мною археологическихъ предметовъ,

при участш Ръжицкаго декана, канд. богосл. о. Н. Ранцана,.

законоучителя Ръжицкой мужской гимназш, помещена зо

временномъ музеъ при той же гимназш. Не могу не упо-

мянуть здъсь о томъ, что основателями этого скромнаго

музея руководила мысль, своими трудами и коллекщями

положить начало Музею Древностей Летгалш*), въ чемъ такъ

нуждается этотъ почти забытый наукою, но богатый древно-

стями и въ высшей степени интересный летгальскш край.

Авторъ.Г. РЬжица, февраль 1917 г.

"') Въ мартъ1 1917 г. открыто Ръжицкое Историко-Этнографическое Общество-

и Музей при немъ.



Древняя земля Летголы

Если мы взглянемъ на историческую карту Северо-Западной

Россш, то къ востоку отъ р. Западной Двины, носившей въ древ-

ности имя Рубонъ, имеющее, повидимому, славянскш корень, за-

мътимъ неширокую полосу земли, занятую маленькимъ наро-

домъ — Летголой, наиболее древнимъ мъттомъ посележя котораго

была, по МН-БНIЮ изслъдователей, болотистая низина Лубанскаго

озера, а общая площадь его разсележя простиралась значительно

дальше, а именно, летгальцы занимали западную часть Витебской

губернш, восточную часть Курляндш (Иллукстскш увздъ) и боль-

шую часть современной латышской Лифляндш.

То подчиняясь русскимъ князьямъ изъ Полоцка, Пскова,

Герсика и Куконоса, то находясь подъ властью Ордена, покоряв-

шаго Ливошю, то принадлежа Польше или Швецш и, наконецъ,

перейдя къ Россш, летгальцы сохранили основныя черты своего

нацюнальнаго характера.

Настоящей очеркъ не имъетъ возможности дать полную

картину, изображающую страну и народъ Летгалш, такъ 'какъ

изучеше края находится ьуъ первоначальной стадш развит!я.
Изслъдован'lя нами предприняты съ крайнихъ восточныхъ

предъловъ распространенlя Летголы, — съ Ртьжицкаго и, отчасти,

Люцинскаго у-вздовъ, Витебской губ. Древше памятники, въ вид-б

кургановъ и могильниковъ, не даютъ пока указанш на большее

распространеше летгальцевъ къ востоку. Здъсь Летголу встре-
чали болъе сильные и многочисленные славяне, живпле, въ об-

щемъ, мирно съ ними, но давиле имъ своихъ князей, не вынуж-

давшихъ, однако, Летголу къ забвешю родныхъ обычаевъ и ре-

липи. Напротивъ, славяне, вступая въ общеше съ летгальцами,

видели въ ихъ жизни то же, что было еще близко и самимъ

славянамъ, а также воспринимали отчасти и культуру Летголы.

Летгальцы, кроме того, вступали въ сношешя, преимуще-

ственно торговыя, съ немцами, датчанами и шведами, пока не

попали въ рабство къ Ливонскому Ордену. Сношешямъ Летголы

•благопрlятствовали пути, связывавшие Балтшское море съ Новго-

родскою землею. Изследователи отмечаютъ наиболее важный
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Рис. 1. Цeпи отъ головного

убора (1/3 н. в.).

путь — Псковсьпй, шедшш, въроятно, че-

резъ Ильмень, Шелонь, Великую, къ

устью Западной Двины.

Такъ, постепенно, къ X—XI в.в. лет-

гальцы снова вошли въ соприкосновеше

со славянами, отъ которыхъ послъдше

ушли къ Карпатамъ за 500 лътъ, при-

близительно, до Р. Хр., покинувъ сырую,

болотистую долину, покрытую дремучими

лъсами, разставшись, такимъ образомъ,

со своими родичами, — голубоглазыми и

бълокурыми литовцами, которые, въ

свою очередь, нъсколько отошли отъ

Балтшскаго моря, сохранившаго свое

литовское имя Ваlгаз.

Сосъди Летголы на съверо-западъ,—

финны, быстро воспринимали литовскую

культуру, давая въ то же время и мно-

гое свое, и отступали далъе на западъ,

при чемъ воинственное племя ливовъ

упорно держалось старыхъ мъстъ по-

селешя, цепляясь за берега Западной

Двины, въ ея среднемъ теченш, и живя

вперемежку съ Летголой. Многочислен-

ные памятники ливовъ повсюду разбро-

саны въ Ръжицкомъ и Люцинскомъ уъз-

дахъ, цавая тйпичныя для финновъ по-

гребешя, богатыя бронзовыми предме-

тами украшенш и быта. Благодаря по-

степенному СЛIЯНIЮ ливовъ съ летгаль-

цами — и образовалось, въроятно, по

мнънlю нъкоторыхъ изслъдователей, то

племя, которое нынъ носитъ назваше:

латышскаго...

Что же представляетъ изъ себя въ

географическомъ отношенш край, зани-

маемый въ настоящее время преимуще-

ственно летгальцами?

РЪЖИЦШЙ И, ЧаСТЬЮ, ЛЮЦИНСКIЙ уъзды

Витебской губернш, даютъ характерный

ландшафтъ Озернаго края, а не литов-

ско-бълорусскаго Полъсья, куда, обычно,
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и относятъ Витебскую губершю, делая, иногда, оговорку относи-

тельно этой ея части.

Главной рекой Рбжицкэго уЬзда можно считать р. Ръжицу,

пересекающую его съ юго-запада на съверо-востокъ. Река эта, беря

свое начало изъ красиваго и довольно большого озера Разно,

Рис. 2. Карта Рeжицкаго уeзда, Витебской губ.

впадаетъ въ обширное озеро Лубанское, называемое на старин-
ныхъ географическихъ картахъ таге ЬиЬат'сит, берега котораго
были, какъ выше сказано, мъхтомъ древн-БЙшаго поселешя лет-

гальцевъ. Почти параллельно р. Ръжиц-б, западнъе ея, течетъ

другая р-вка, Мальта, вытекающая изъ маленькаго озера, распо-
ложеннаго близъ оз. Разно, и впадающая также въ оз. Лубанъ.
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Озера, ручьи и болота, пригорки и холмы, — вотъ обычная

картина, какая представляется взорамъ путника... Сохранившийся

въ значительной степени лъсъ покрываетъ холмы и долины,

окаймляя далекlй горизонтъ и скрывая, иногда, древже могиль-

ники предковъ современныхъ летгальцевъ и ихъ враговъ... Небо

чаще всего облачное, солнце здъсь не свътитъ ярко, скупо по-

сылая свои лучи на бъдныя селешя. раскинувипяся по древней

землъ Летголы... „Съ болью въ сердцъ и тяжелымъ чувствомъ

привожу я своихъ читателей къ тихимъ, обросшимъ мохомъ, хи-

жинамъ несчастья...", — такъ писалъ сто лътъ тому назадъ исто-

Рис. 3. Видъ могилыниковъ въ им. Рыкополь.

рикъ. Теперь, конечно, многое уже изменилось, летгалецъ сталъ

богаче и сильнъе, полюбилъ культуру и созналъ свое нацюналь-

ное „я".

Однако, край, небогатый и сумрачный, даетъ людей, изъ ко-

торыхъ немнопе могутъ похвалиться большимъ достаткомъ и по-

радовать своимъ безпечнымъ и веселымъ видомъ. Много заботъ

лежитъ на летгальцъ-землепашцъ, какимъ онъ преимущественно

и является; его земля не знаетъ богатыхъ урожаевъ русскаго юга,

представляясобою суглинокъ. Въ обрывахъ ръчныхъ береговъ и въ

оврагахъ изслъдователь можетъ интересоваться мощными морен-

ными слоями почвы, но немного отрады они дадутъ земледъльцу.
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Летгалецъ — прирожденный человъкъ земли, онъ не любитъ

коммерщи, не стремится къ военной славе, его история скромна

и скоръе выражается въ народной пъснъ и поговорке, нежели

въ громкихъ повествоважяхъ хроникъ.

Летгалецъ близокъ русскому человеку и по своей любви къ

земле, и по племени. Проскальзывающая иногда въ песне не-

любовь къ русскому соседу легко объясняется минувшею борь-

бою Летголы со славянами, отмеченною и летописями, но зато

покрывается ярко выраженными симпатиями къ русскому народу

въ силу родственныхъ, а также и культурно
- экономическихъ

связей...

„За русскаго ли я отдамъ свою сестрицу,

Въ Росаю ли я поъду, тамъ у меня родня...".

Или:

„На что мнъ дълать то, что уже сдълано:

РусскlЙ вытесалъ мн"Б жерновъ...".

Такъ поетъ въ своихъ песняхъ современный намъ летгалецъ

Небогатая и, сравнительно, суровая природа выработала и народ-

ный характеръ. Летгальцы настойчивы въ труде,- они сумели, не-

смотря на свою малочисленность, сохранить свой нацюнальный

обликъ, развивая и укрепляя въ настоящее время силы и способ-

ности своей народной души. Они терпеливо перенесли какъ въ

древности, такъ и въ новое время тяготу немецкаго владычества,

полуразваливипеся памятники котораго, — каменные замки, — по-

всюду разбросаны въ стране, то среди городской суетливой

жизни, какъ, напримеръ, въ Режице, то въ тишине лесовъ, какъ

въ Волькенберге, где жизнь давно замерла...

Въ старину летгальцы отважно держались своихъ малень-

кихъ крепостей, возводя ихъ на своей территорш и размещая въ

виде цепи, обращенной противъ исконнаго врага — немца, при

чемъ городища Летголы до нашего времени уцелели подъ на-

звашемъ РПIS коl п ] и въ значительномъ количестве имеются

въ Режицкомъ, напр., уезде.
Воюя то въ союзе съ Орденомъ противъ ливовъ, то, позже,

защищая свое личное существоваше отъ поползновешй своего

бывшаго союзника, летгальцы погибали въ многочисленныхъ

бояхъ и даже древшя мирныя кладбища Летголы носятъ любо-

пытный следъ этой борьбы въ самомъ назваши своемъ „ка г а-

ко р!I. т. е. военныя могилы.

Эти могилы, принадлежа большею частью летгальцамъ, а

также и ливамъ, раскрываютъ яркую картину древняго быта, такъ
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какъ въ могилу покойника клали довольно много вещей, какlя,

по мнънlЮ родичей, могли быть пригодны умершему на томъ

свътъ. Даже и въ хриспанское время летгальцы поступали со-

гласно своимъ языческимъ въровашямъ. Такъ мужчинамъ клали

въ могилы трубки для курешя, топоры и т. п., а женщинамъ —

иголки, веретена, ножницы и друпе предметы хозяйства. Часто

находимый при раскопкахъ топоръ клали, обычно, приговаривая:

„Отплати злымъ людямъ за причиненныя страдашя тъмъ жеI. .

Рис. 4. Рeжицкiй замокъ.

Въ настоящее время, когда каждая народность стремится къ

просвъщешю и самосохранешю, когда проснулся живой интересъ

къ прошлой жизни народа, а вместе съ тъмъ стали изучать его

быть, его характеръ, его вЕровашя и обычаи, показалось необ-

ходимымъ заняться вопросами не только историко-этнографиче-

скими, но и археологическими. Археологичесжя изыскашя съ

своей стороны внесутъ очень многое въ дъло изучежя той или

другой народности.

Настоящш очеркъ и имъетъ своей цълью сообщить объ от-

крытыхъ древностяхъ летгальской земли, ея восточнаго, крайняго,
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можно сказать, предала. Съ этой целью было совершено нъ-

сколько побздокъ, давшихъ представляемый нынъ къ изучению

матерlалъ. Во время обслЕдовашя уъзда встречались разнообраз-

ныя древности, свидътельствовавцля не только о ЛетголЕ, но, по-

видимому, и объ отдаленной отъ насъ жизни первобытнаго ди-

каря, обитавшая по берегамъ ръкъ, озеръ и болотъ. Каменныя

орудlя, - памятники того времени, ждутъ тщательнагоизслъдовашя.

По счастливой случайности автору очерка пришлось рабо-

тать съ археологическою цълью, въ предшествовавшие годы, въ

землъ литовцевъ, подъ Вильной, а также въ области славянъ,

кривичей,—въ ОстроЕскомь уъздъ, Псковской губернш, смежномъ

съ Люцинскимъ, который узкой полосой отдъляетъ его отъ Ръ-

жицкаго.

Это обстоятельство оказало хорошую помощь въ работахъ
1915 года, когда обслЕдовашю подверглись уъзды Ръжицкlй и

Люцинскш, въ некоторой его части, прилегающей къ первому.

Предшествовавиля работы, а также литературныя свбдешя

показали, что древности, ныне изслъдуемыя, несходны ни съ

чисто литовскими древностями Виленской и Ковенской губ., ни

съ древностями псковскими и смоленскими.

Подобный выводъ приводитъ насъ къ другому, а именно,

что древности ръжицюя принадлежатъ иному народу, имевшему

нъсколько иную культуру и иные погребальные обычаи. Кромъ

того, въ этихъ древностяхъ необходимо отметить и различlе, ко-

торое объясняется темъ, что мы, по всей вероятности, имЕемъ

древности не однородныя, а принадлежащая какъ летгальцамъ,

такъ и ливамъ.

Восточная граница Летголы — Островской уЬздъ, Псковской

губ., отмЕчается нахождешемъ въ немъ особаго типа, кургановъ

конусовидныхъ и удлиненныхъ, заключающихъ въ себЕ трупосож-

жешя. Ученые изслЕдователи относятъ так!е курганы къ славян-

скому племени кривичей.

Широюе, расплывчатые, полушарной формы, курганы, также

съ трупосожжежемъ и типичнымъ, литовская типа оружlемъ, за-

полняютъ пространство, лежащее къ западу отъ рЕки Западной

Двины и не имеютъ ничего общаго съ курганами Летголы —кагакорь
Такимъ образомъ, передъ нами находится край, древности

котораго должны представлять особый интересъ, какъ древности,

клиномъ вр-взавшlяся между культурами, отличающимися другъ
отъ друга.

Благодаря просвЕщенному содействlЮ Режицкэго декана

о. Н. Ранцана, предоставлявшаго изслЕдователю все удобства во
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время поъздокъ по краю, гдъ, местами, понимали только по-лет-

гальски, благодаря стремлению о. Ранцана помочь чъмъ только

возможно въ дълъ изслъдоважя, явилась полная возможность

выполнить пять поъздокъ съ археологической цълью по слъдую-

щимъ маршрутамъ:

1) Дукштыгалъ—Липушки— Волькенбергъ —Ковнаты—Старая

Слобода —Рыкополь —Ръжица.

2) Велюны — Орницаны — Скуеники — Ново-Рыково— Старый
Рыковъ — Бальтинка — Оснишъ — Папукольни — Плескова — Жо-

готы — Быково — Покульницъ — Старый Дворъ — Ивдени — Дри-

цаны — Ръжица.

3) Познань — Кульнево — Роговка — Жоготы — Раснопли—

Биржи — Старый Замокъ — Ръжица.

4) Столяровка — Батары — Ръжица.

5) Грейвули — Макашанскш лъсъ — Ръжица.

Кромъ того, была совершена еще одна поъздка въ имън!е

Рыкополь съ цълью производства раскопокъ находящихся тамъ

кургановъ.

Въ общей сложности было покрыто по увздамъ РЪжицкому

и Люцинскому до 600 верстъ, главнымъ образомъ, на лошадяхъ,

а частью (верстъ 40) по железной дорогЬ. Совершенно не былъ

нами обслтбдозанъ увздъ къ западу отъ г. РЪжицы, такъ что те-

перь представляется наиболъе желательной поездка именно въ

этомъ направленш въ ц-Ьляхъ выяснешя крайней границы суще-

ствовашя кургановъ, описываемаго ниже типа.

Всъ древности, какlя пришлось видъть, а отчасти и изучать,

распадаются на шесть группъ: 1) Развалины замковъ; 2) Горо-

дища, носящlя назваше РШз коlш — замковыя горы; 3) Курганы,

называемые кага корг; 4) Могильники, т. е., древжя кладбища безъ

наружныхъ признаковъ погребенlя; 5) Первобытныя древности, и

6) Случайныя находки древнихъ предметовъ.

Первая группа древностей незначительна, всего два замка

временъ Ливонскаго Ордена, — РъжицкШ и Волькенбергъ (Воль-

кенбургъ) близъ оз. Разно.

Необходимо оговориться, что мы имъемъ въ виду только тъ

замки, какlе были нами осмотръны, такъ какъ въ Люцинъ есть

также замокъ, а кромъ того, и въ Марlенгаузенъ. Оба замка —

Ръжицкж и Волькенбергскlй, —по времени постройки относятся

къ XIII въку.
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Годъ основания Волькенберга неизв-ьстенъ, хотя въ 1271 году

о немъ встречаются св-бдъшя, получаемыя изъ грамоты, къ кото-

рой приложена печать комтура съ надписью: „8 сотеп-

Ыоп \УоlкеЪ§". (Хранится въ Императорской Публичной Библю-

текъ). Извъстенъ также по имени и комтуръ этого замка — Тео-

дорихъ.

По замечай,ю изследователя ливонскихъ замковъ В. Ней-

мана Волькенбергъ игралъ въ свое время роль Динабургскаго

(Двинскаго) замка до постройки послъдняго. Въ настоящее время

Волькенбергъ безвозвратно погиоъ, при чемъ уцълъла только

одна каменная стъна.

Рис. 5. Планъ замка Волькенбергъ Рис. 6. Печать комтура

Волькенбергскаго.

Замокъ былъ выстроенъ въ форме трапещи и сооруженъ

на Еершине крутой съ трехъ сторонъ горы. Вершина горы, сре-

дину которой занимаетъ колодезь, была, кажется, окружена па-

лисадами, а несколько ниже последнихъ имеется валъ, сложен-

ный изъ камней и земли. Съ юго-восточной стороны возведена

стена изъ булыжника и кусковъ кирпича на известковомъ рас-

творе, имеющая слишкомъ три метра толщины; къ обоимъ кон-

цамъ этой стены примыкаютъ подъ прямымъ угломъ два выступа

одинаковой съ нею толщины. Верхняя часть стены тоньше и об-

разуетъ съ нижнею, более толстою, частью уступъ. Къ боковымъ

выступамъ этой стены, какъ это выяснилось изъ раскопокъ, при-

мыкали деревянныя укреплешя. Спереди главной стены, на склоне
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горы, переходящемъ въ равнину, находится окруженный валомъ

пригородъ. Входъ въ замокъ былъ съ северо-восточной стороны.

В. Нейманъ полагаетъ, что подобные замки строились на мъстъ

разрушенныхъ меченосцами укръпленш ливовъ и летгалъцевъ.

Вокругъ городища-замка раскинуты довольно ясно замътные от-

дельные холмы, что-то въ родв фортовъ или наблюдательныхъ

пунктовъ. Нынъ Волькенбергъ представляетъ собою уединенныя

развалины на горъ, покрытой лъхомъ и обвалившимися сверху

камнями валуннаго происхождешя.

Если Волькенбергъ имълъ задачу командовать окружающими

надъ высотами и давать полное обладай.е озеромъ Разно, которое

и до нашихъ дней славится своей многочисленной и вкусной ры-

бой, то замокъ Р-вжицкж, — орденскш „Розитенъ" или Ръзица, по

московскому произношению XVI—XVII в.в., — несомненно былъ

предназначенъ охранять течете р. Ръжицы, служившей, оче-

видно, каналомъ между озерами Разно и Лубаномъ, при чемъ на

берегу последняя, недалеко отъ впадешя въ него р. Ръжицы,

находится городище, бывшее хорошимъ укръплежемъ, судя по

сохранившимся остаткамъ и разсказамъ мъстныхъ жителей, что

въ основанш вала лежатъ камни и видна будто бы известка.

Ръжица и Волькенбергъ, въроятно, играли роль передовыхъ по-

стовъ Ордена, наступавшаго по линш Люцинъ—Островъ, изъ ко-

ихъ, позже, первый сделался орденскимъ замкомъ, а второй,

терпя мнопя беды, оставался опорой для защитниковъ русской

земли, прикрывая собою знаменитый Псковъ.

Режицк.й замокъ былъ выстроенъ фогтомъ Вильгельмомъ

де-Шауербургомъ въ 1285 году также, вероятно, на месте ка-

кого-либо туземнаго городка, въ связи съ завоевательнымъ дви-

жешемъ, какъ отмечаетъ г. Лрбузовъ, авторъ очерка по исторш

Прибалтийская края.

Въ XVI веке замокъ описывается следующимъ образомъ:

„Режицкш замокъ, расположенный надъ рекой Режицей, въ

девяти миляхъ отъ московской границы, построенъ целикомъ изъ

обыкновенная булыжника. При въезде, съ южной стороны, былъ

сосновый палисадъ, въ немъ деревянныя ворота, на петляхъ, со

скобелемъ и железными крючьями, при помощи которыхъ ворота

замыкаются вставляющимися балками. Между этими воротами и

стеной замка находились у стены, противъ воротъ, деревянные

брусья, на которыхъ стояла сторожевая башня, деревянная же,

а въ ней двери съ петлями и скобелемъ. Для въезда въ замокъ

существовали ворота въ оштукатуренной стене; ворота эти были

обиты гвоздями, наклонныя, на подвесахъ, съ глухимъ замкомъ
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и засовами, а слъва въ стън-в была калитка. Противъ описан-

ныхъ воротъ были еще третьи, таюя же, ведущ.я во дворъ, съ

замкомъ и такой же калиткой. Во дворъ есть несколько жилыхъ

построекъ".
Къ этому описажю несуществующихъ ныне деревянныхъ

частей замка можно добавить, что съ двухъ угловъ горы вид-

нелись округленныя башни, частью сохранившаяся. На

южной стороне уце-

лела большая, во-

ротная, арка, защи-

щенная большою

квадратной башней,

возле которой

имеется подземный

ходъ или, быть мо-

жетъ,обширный под-

валъ, подземелье;

спускъ туда, посред-

ствомъ двери, за-

крыть теперь сви-

нымъ хлъвомъ и за-

валенъ камнями.

Башни и стъны раз-

валинъ сохранили

следы второго этажа,

существован.е кото-

раго помнитъ одинъ

старый еврей, мест-

ный житель. Окна и

двери въ стънахъ—

квадратныя съ закру-

гленнымъ верхомъ.

Замокъ состоитъ изъ

двухъ частей: внъш-

ней, ГогЬиг§, —

защи-

Рис. 7. Башня и ворота Рeжицкаго замка.

щенной одной стеной, идущей по вънцу горы, и—внутренней, сазгга,

—отделенной стеной и находящейся выше внешней части замка,

приблизительно, на 2— 3 аршина. Здесь и сохранилось больше

ствнъ. Кроме того съ юга и юго-запада уцелели остатки вто-

рой стены, защищавшей наиболее доступное место замка отъ

берега реки. Замокъ помещается на естественномъ холме, отдв-

ленномъ отъ прочей возвышенности рвомъ, прежде, очевидно,
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наполнявшимся водой, а нынъ- болотистымъ, прорытымъ съ сев.-

востока и запада и образующимъ изъ замковой горы, посред-

ствомъ СЛIЯНIЯ съ р. Р-Бжицей, текущей съ южной стороны, какъ

бы островъ.

Въ сгвнахъ замка довольно много крупнаго кирпича, хотя

последнш является въ деле постройки только въ качествЕ вспо-

могательная матер.ала и для облицовки сводовъ и оконъ. Ни-

какихъ художественныхъ архитектурныхъ украшенш незаметно.

Еще сравнительно недавно замокъ былъ въ лучшемъ состоянш,

но въ настоящее время въ значительной своей части разрушенъ

не столько шведами въ половине XVI вБка, сколько местными

жителями. Въ сгвнахъ замка ныне устроенъ театръ и ресторан-

чикъ, теперь, впрочемъ, закрытый, по обстоятельствамъ военнаго

времени. Стоитъ большихъ трудовъ охранить замокъ отъ полнаго

разрушенlя.

Съ Ръжицкимъ замкомъ соединено предаше о трехъ се-

страхъ,
— Розигв, МарЫ и Лющи, построившихъ. будто бы, три

замка: Розитенъ (Р-вжицу), Мар.енгаузенъ и Люцинъ, который,

кстати сказать, сохранился гораздо лучше Ръжицкаго.

Городища, — РШз коlш. Городищъ въ Рбжицкомъ и Лю-

цинскомъ уБздахъ довольно много, и они все обследованы весьма

недостаточно. Народъ отлично знаетъ ихъ, называя по-летгальски

замковыми горами, а старообрядцы зовутъ ихъ городками. Горо-

дища эти размъровъ небольшихъ и почти всегда расположены

уединенно, господствуя надъ местностью, хотя иногда и кажутся

невысокими.

Кромъ- Рбжицкэго и Волькенбергскаго, нами было посвщено

еще пять городищъ. Они всв устройства почти одинаковая

Близъ д. Старая Слобода, недалеко отъ оз. Разно, у самой до-

роги, находится круглый, слегка продолговатый холмъ, окружен-

ный заплывшимъ рвомъ и валомъ внизу. У подошвы этого холма-

городища крестьяне находятъ иногда спиралевидные бронзовые

предметы, украшешя и бусы. Въроятно здесь существовалъ мо-

гильнике, а, можетъ быть, и теперь еще не весь исчезъ.

Что касается самого городища, то оно вполитз подходить, по

описашямъ, къ литовскимъ пилькальнисамъ. Послъдше всегда

окружены массивнымъ и высокимъ валомъ въ вид-в кольца и

расположены въ огромномъ большинства случаевъ на отдъль-

ныхъ возвышежяхъ. На верхъ такого возвышежя неръдко ведетъ

проходящая спиралью дорожка. Предметы, находимые на нихъ,

главнымъ образомъ, относятся къ X вБку. Такому описанию, сде-

ланному знатокомъ археолопи Я. А. Спицынымъ, вполн"Б отвЪ-
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чаетъ и нашъ рШз коlпз. Только валъ въ значительной степени

оплылъ благодаря кустарникамъ, а ровъ, въ силу этого обстоя-

тельства, заплылъ землей вала. Почва на площадк-Ь городища

черная, угольная. Нижшй слой — глинистый, въроятно обожжен-

ный, по краямъ городища. На немъ крестьяне, по ихъ словамъ,

также находятъ различные древн.е предметы. Мы обнаружили

только черепки глиняной посуды въ небольшомъ количеств^.

Рис. 7-а. Городище Ст. Слободы.

На р-вкъ Малтъ, близъ м. Велюны, находится рШз коlдз, со-

стоящей изъ холма, разръзаннаго дорогой. Городище обрывается

надъ рЪкой съ восточной стороны, при чемъ здъсь существуетъ

узкая полоска земли между нимъ и р-вкой, а именно, указанная

дорога; съ Ю.-З. и С. городище ограничено рвомъ, отд-Ьляющимъ

холмъ отъ остальной гряды. Высота этого холма достигаетъ

10 —12 аршинъ. Въ надрЪчной части городища находится не-

сколько кургановъ. Съ юга расположено болото, бывшее, вЪ

роятно, прежде рвомъ съ водою. Въ обнаружившемся слоъ по

Рис. 8. Городище д. Плескова.

краю надръчной части городища, т. е., гд-в заметны курганы,

крестьянами были однажды усмотрены кости и найдена при нихъ,

какая-то серебряная пряжка.

Третье городище находится къ С.-Зап. отъ д. Плескова или

РШзкоlпз, давъ, такимъ образомъ, наименоваже самой деревн-в,

переделка названия которой въ русское „Плесковъ", къ слову

сказать, очень напоминаетъ имя Пскова, — Плескова, — что наво-

дить на мысль, не былъ ли и Псковъ когда-то такимъ же РШз коlпз?,
Описываемое городище расположено на естественной воз-

вышенности, при чемъ искуственно отъ нея отръзано. Края воз-

вышенности сръзаны для придажя склонамъ большей крутизны.
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Съ С.-С В и Ю.-Ю. Зап. устроены башнеобразные холмы, возвы-

шающееся надъ площадью городища до трехъ аршинъ. Въ одномъ

месть- почвенный слой городища въ обрезе, образовавшемся

благодаря проходящей здесь дороге, содержитъ уголь въ боль-

шомъ количестве вместе съ остатками бревенъ. Крестьяне нахо-

дили здесь глиняную посуду и о нами

были обнаружены только кости животныхъ.

Площадь городища

представляется въ формъ

прямоугольника вытянута-

го съ с.-св на юю.-зап. Съ

с.-в. стороны городищеза-

щищено тремя рвами и ва-

лами, достигающими 2 1
/2

Рис. 9. Ножъ изъ кургановъ Рeжицкаго у.

аршинъ высоты. Съ В. и Зап. идетъ отлопй спускъ къ болоту.
Съ этимъ городищемъ у крестьянъ связано воспоминаше о швед-

ской войне. У подошвы холма_ находять, и нами найдено, много

черепковъ глиняной посуды, имЕющей орнаментъ, главнымъ обра-

зомъ волнистый.

Четвертое городище было уже нами отмъчено: оно располо-

жено на берегу оз. Лубана, невдалекЁ отъ впаден.я въ него

р. Режицы, въ одной приблизительно верстъ отъ д. Ивдени.

Это древнее укрБплеже имЕетъ овальную форму съ нвко-

торымъ искривлешемъ по направлешю къ озеру, воды котораго

въ прежнее время подходили, очевидно, къ самому городищу,

Здесь же подымалась туда дорожка се берега, защищаемая

двумя небольшими выступами въ виде равнобедренныхъ треуголь-

никовъ, примыкающихъ вершинами къ основной массв городища

но ниже верхней его площади. Остатки вала сохранились, хотя

городище въ нынЕшнемъ его виде сильно распахано и. всл'Бдств.е

Риc. 10. Городище д. Ивдени.

этого, весьма покато отъ надозерной своей части по направлешю

къ полямъ, принадлежащимъ деревнъ. Окружность городища
—

150 аршинъ, высота —до 15 аршинъ со стороны озера. При

распашкъ обнаруженъ слой жженой глины по краямъ городища.

ОбщlЙ склонъ холма къ Ю.-В. На городищБ находятъ черепки
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глиняной посуды, кости, а также и некоторые металлическёе пред-

меты, въ родъ бронзовой пряжки, массивной, витой съ концами

въ видъ головокъ зм-вй, переданной находчикомъ намъ при посъ-

щенёи городища.

Пятое городище расположено въм. Биржахъ, при им. Старый

Замокъ, принадлежащемъ барону Мантейффелю.-Цеге.

Рис. 11. Городище Ст. Замокъ.

Холмъ, на которомъ нынтз находится католическое кладбище:

отстоитъ отъ имънlя въ 7
4 версты къ съверу и носитъ названёе

Оръховой горы. Крестьяне разсказываютъ, что здъсь былъ «кры-

жацкёй» замокъ, т. е., орденскёй, что вполнЪ подтверждается п

самымъ названёемъ имънёя.

Преданёе гласить, что нЪкёй рыцарь, управлявшей замкомъ.

взялъ себъ въ жены дъъушку изъ м"Бстнаго населен ёя и за такое

нарушен,е рыцарско-монашескаго объта былъ наказанъ Богомъ:

замокъ провалился сквозь землю, и теперь еще можно слышать

иногда въ полночь колокольный звонъ его церкви изъ-подъ земли...

Навъянъ ли разсказъ-преданёе мъхтнымъ древнимъ событёемъ

или въ основ-в его лежитъ воспоминанёе о секуляризацёи орден-

скихъ владЬнёй, сказать трудно, но самый фактъ существованёя

легенды знаменателенъ, такъ какъ вся местность, окружающая

м. Биржи, изобилуетъ древностями и заслуживаетъ самаго вни-

мательная къ себъ отношежя со стороны археолога.

Что касается городища, то оно сохранилось довольно плохо

и представляетъ овальный холмъ съ круто срезанными скло-

нами. На площади его виденъ заплывшёй землей колодезь.

Въ обръзахъ почвы, гд-б выстроена часовня, для помъщешя

которой и была сдъпана выемка въ массв городища, виденъ зна-

чительный культурный слой, обслъдовать который нельзя въ

виду нахожценёя современнаго кладбища. Длина городища около

200 аршинъ, а ширина около 60 арш.

Кромъ древнихъ валовъ, отдкпяющихъ холмъ отъ его по-

дошвы, видны еще и новые, образовавшееся благодаря прорытёю

рвовъ для стока воды съ кладбища.
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Съ южной стороны городища протекаетъ р. Паукла, впа-

дающая въ р. Вискулу, которая, въ свою очередь, впадаетъ въ оз.

Лубанъ.

Подводя итоги всему, что сказано нами о городищахъ не-

обходимо установить ихъ однотипность. Это обстоятельство заста-

вляетъ полагать, что всъ они представляютъ собою укръплешя

тсго народа, который велъ упорную борьбу, защищая свое суще-

ствоваше отъ ливонскихъ рыцарей преимущественно, такъ какъ

всъ городища обращены на С.-Зап.. т. е., очевидно, предназна-

чены для борьбы съ западнымъ врагомъ, немцами.

Городища, осмотренный нами, не им"бютъ отличительныхъ

чертъ, какlя дали бы намъ возможность отнести ихъ къ очень

древнимъ, и, вероятнее всего, они приходятся на X—XIII влз.

Обращаясь къ следующему отделу открытыхъ нами древно-

стей, слъдуетъ отмътить рядъ находокъ каменныхъ орудш и одного

селища, изатвдовать которое подробно не удалось, такъ какъ

Рис. 12. Фрагментъ глиняной

посуды селища

д. Раснопли.

орнаментъ чеканно-круглый

тонко-тканный, защипный и

рубчатый *). Обжигъ по-

суды—слабый; днища сра-

ботаны грубовато, не на

круге. Местность, где нахо-

дится селище, носитъ назва-

ше РШз коlпз. Въ обрывахъ

противоположнаго берега

высохшаго ручья есть пе-

щера, о которой крестьяне

теперь тамъ замерла мирная жизнь.

Однако весьма возможно, что селище

это —древнее и пока единственное, какое

намъ во время описываемыхъ по"бздокъ

встретилось. Оно находится за оврагомъ,

къ югу отъ д. Раснопли, на значительной

высоте надъ ручьемъ, имеющемъ до-

вольно большое высохшее русло.

Культурный слой селища весьма бо-

гатъ фрагментами глиняной посуды, при-

томъ довольно грубой выделки. Все

черепки орнаментированы. Встречается

Рис. 13. Фрагментъ глиняной посуды селища

д. Раснопли.

*) Опред'Ьлетя сдъланы согласно формулировка В. А. Городцова въ

его сочпненш „Доисторическая керамика".
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разсказываютъ, что она имветь какой-то ходъ дальше, вглубь,

въ родв подземнаго.

Отдельный находки каменныхъ ору-

ДIЙ,—топоровъ,—встречаются во многихъ

Такъ известны следующая

находки: 1) въ д. Шавриши —сверленый

топоръ; 2) въ д. Кривени —сверленый

топоръ, грубой работы; въ Старой Сло-

боде—топоръ безъ сверлины; 4) въ

с. Яндрепно—два топора, изъ коихъ

одинъ представляетъ собою полирован-

Рнс. 14. Фрагментъ глиняной

посуды д. Раснопли.

ный плоск.й четыреугольникъ, а второй обычнаго типа молотокъ

со сверлиной. Оба последнихъ топора хранятся въ Рбжицкой

мужской гимназш.

Рис. 15. Каменный топоръ изъ дер. Шавриши (натур. вел.)

Необходимо предположить

что памятники каменнаго пе-

рюда или ранней поры брон-
зовой эпохи должны быть и

еще въ уезде, но требуютъ,

конечно, более тщательныхъ

розысковъ.

А. А. Спицынъ отмечаетъ,

что предметами каменнаго ве-

ка, особенно шлифованными
орудёями, Витебская губерш'я Р. 16а.Каменныйтопоръ изъ д. Кривени.
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богата въ такой степени,

что въ этомъ отношеши

занимаетъ одно изь пер-

выхъ мъхтъ въ Росаи.

Форма орудШ очень обы-

кновенная, обработка ихъ

вообще грубая. Наиболь-

шее количество предме-

товъ каменнаго въка най-

дено по лъъую сторону

Западной Двины, а также,

повидимому, неръдки они

и въ западныхъ уъздахъ

Рис. 16. Каменный топоръ изъ д. Андрепно

(нат. вел.).

губернш, тогда какъ въ среднихъ и восточныхъ они до сихъ поръ

попадались лишь въ очень небольшомъ ЗамЕчаше

А. А. Спицына должно побуждать изслЕдователей не только

искать орудlя каменнаго перюда въ нашемъ увздь, но и отыски-

вать погребежя съ предметами этого рода, на что имеются неко-

торыя указашя въ спещальной литературЕ.

Что касается

спучайныхъ нахо-

докъ различныхъ

древнихъ предме-

товъ, то ихъ также
Рис. 17. Желeзное копье изъ д. Шавриши (1/4 вел.).

довольно много въ Ръжицкомъ уъздъ. Находятъ желъзные топоры

(д. Покульницъ), копья (д. Шавриши), бронзовые браслеты, гривны,

вънчики, (д. Жоготы), монеты (г. РЪжица,—на могильникв и

д. Грейвули,—также на могильникъ) и т. п.

Две пэслъднlя группы

древностей представлены

курганами и могильни-

ками.

Произвести раскопки

послъднихъ намъ не уда-Рис. 18. Жел. топоръ изъ г. Рeжицы (1/4 вел.).

лось, по независящимъ обстоятельствамъ, хотя было посещено

несколько могильниковъ, а именно: Режицкш, въ городъ, въ

д. Орницы, на фольварк-в Покульницъ, въ д. Грейвули, Жототы и

им. Бонифацово. Помимо этихъ намъ называли и еще несколько,

но посетить ихъ мы не имели времени или возможности.
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Могильники, судя по вещамъ, представленнымъ намъ кресть-

янами, относятся къ культуръ Люцинскаго могильника, открытаго

Е. Р. Романовымъ и описаннаго Я. А. Спицынымъ. Наиболъе со-

хранившимся, хотя и значительно раскопаннымъ, сггЬдуетъ счи-

тать могильникъ им. Бонифацова, въ с.-в. части уъзда. Онъ

расположенъ на островктэ маленькаго озера и давно распахивается

арендаторомъ островка.

Погребенlя, по

его разсказамъ и

сообщению вла-

ДЕЛЬЦевЪ ИМЕНIЯ

—бароновъ Ман- Рис. 19. Наконечникъ копья изъ кург. им. Батари (1/4вел.)

тейффель-Цеге, здесь весьма многочисленны и лежать не глубже

полуаршина, въ чемъ мы и сами убедились, производя пробную

раскопку, давшую намъ костякъ человека, правда поврежден-

ный, съ частью головного вънка и одеждой изъ кольчужной ткани

съ бахромою по краю ея. Здесь же была намъ представлена брон-

зовая булавка красивой работы.

Рис. 20. Желeзный топоръ изъ кургановъ. Рeжицk. у. (1/2 вел.).

Некоторое количество предметовъ хранится въ дом-в ба-

роновъ, въ имЪнёи, а значительное число ихъ было вывезено въ

прежше годы въ Краковъ. Несмотря на это, можно все-таки ду-

мать, что могильникъ въ большой долъ своей еще цълъ; такъ

наприм-връ, къ осени въ Ръжицу было доставлено гЪмъ же арен,

даторомъ-летгальцемъ порядочное количество древнихъ предме-
товъ съ того же могильника.

Могильникъ въ город-в Ръжиц-в, лежащш почти противъ

замка, но на другой сторонъ ръжи, былъ, вероятно, однотипными
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съ Люцинскимъ, такъ какъ на немъ находили таюе же предметы,

но въ настоящее время онъ погибъ, благодаря постройкамъ и

снесешю пласта земли. Впрочемъ, намъ удалось произвести его

раскопку пробнаго характера, давшую на глубин-в ! /4 аршина

Рис. 21. Головной вeнокъ изъ кургановъ им. Рыкополь (1/4 вел.).

лишь одинъ костякъ съ признаками гроба и небольшой ножикъ

въ тазовой полости. Владвльцемъ двора, гдъ произведена была

раскопка, были переданы два желъзныхъ топора курганнаго

обычнаго типа, найденные здъсь же. Пробная раскопка въ те-

кущемъ году на сосъднемъ дворъ дала также костяки, но на

Рис 22. Часть головного убора изъ

кургана им. Рыкополь (1/2вел).

глубинъ свыше аршина, при чемъ

только на одномъ изъ нихъ лежалъ

небольшой бронзовый бубенчикъ.

Что касается курганныхъ группъ.

то онъ имъются въ уъздъ повсюду и

носятъ название „кага корl", т. е., во-

енныя могилы. Всъ курганы невысоки,

круглой, полусферической формы.

Признаковъ каменной обкладки кур-

ганы эти не имъютъ.

Народное преданёе относитъ ихъ ко временамъ шведской

войны, которая, очевидно, болъе всего другого запечатлълась въ

памяти мъстнаго населешя, на что и были причины, какъ, на-

примъръ, разрушенёе Р-вжицкаго замка шведами.

Однако, при ближайшемъ изеггвдованш, оказывается, что въ

курганахъ находятся погребежя съ вещами болъе древняго про-

исхожденёя, напр., люцинскаго типа.
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Нами была произведена раскопка трехъ курганныхъ группъ:

въ им. Рыкополь, Макашанскомъ лЪсу (пробная) и въ им. Батари.

Владельцы обоихъ имЪнш, г. г. Бениславсюй и Данило-

вичъ, любезно разрешили произвести раскопки, въ какихъ-угодно

Рис. 23. Желeзный топоръ изъ кургановъ Рeжицк. у. (1/2 вел.).

и оказали самое широкое сод'вйствёе, за что и при

носимъ имъ нашу глубокую благодарность.

Курганы, описанной выше формы, находятся еще въ слъ

дующихъ мъхтахъ уЪзда: въ им. Варкляны, д. Кривени, д. Ивдени

Юхново, Орницы, Лайзаны

(Адамово кладбище) и, пови-

димому, въ другихъ многихъ

пунктахъ, нами не посъщен-

ныхъ, но извъстныхъ жите-

лямъ, о которыхъ они по-

стоянно въ случайныхъ раз-

говорахъ и упоминаютъ.

Не вдаваясь въ настоя -

щемъ описанш въ излиш-

няя подробности, о какихъ

Рис. 24. Желeзный топоръ изъ кург.

Рeжицк. у. (1/4вел.).

можно составить себе поняле изъ „Дневника/ раскопокъ, я

.отмечу лишь общlя, основныя, черты погребешя покойниковъ въ

курганахъ.

Покойники, обращенные головами большей частью на вос-

токъ, съ уклонешемъ къ югу или съъеру, смотря по времени год-1

когда происходило погребете, лежали на подстилкъ изъ бересты



26

или на тонкой доскъ прямо на поверхности почвы, при чемъ

нельзя было установить, обжигалось ли мъхто, гд-в кпали покой-

Рис. 24а. Гривна съ седловидными концами

и четырехграннымъ стержнемъ (1/4 н. в.).

ника, или слегка золистый

спой почвы получался

отъ перегноя травы, за-

сыпанной позже, при

погребенит, землей, но во

всякомъ случаъ около

покойника и выше его

замътны неболыше ку-

сочки угля. Руки погре-

беннаго сложены и ле-

жать въ области таза, а

иногда, но ръдко, вытя-

нуты вдоль гвла. Головы

покойниковъ имътш из-

головья. Надъ положен-

нымъ трупомъ насыпали

курганъ полусферической

формы со всходами, поло-

женёе которыхъ неопределенно, чаще съ юга и сввера; высота

кургановъ достигаетъ полуторааршина, а въ дёаметръ' они имъютъ

до 7—8 арш.

Покойники были

одъты, вероятно, въ

шерстяныя ткани, остат-

ки коихъ сохранились,

при чемъ одежда со-

стояла изъ рубашки,

доходившей до колънъ

и подпоясанной поя-

сомъ изъ кожи, укра-

шенной бронзовыми
бляшками и колечками.

Была и еще другого

рода одежда въ видъ

кольчужной ткани съ

бахромой по подолу.
Рис. 246. Гривна съ витымъ стержнемъ и тремя

конусами по концамъ. (1/4н. в.).

Женщины имъли головной уборъ, состоявшш изъ платка

съ узорными вышивками бисеромъ, съ прикръпленнымъ сзади
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кожанымъ прямоугольнокомъ козыремъ,—шигымъ, какъ видно,

позументомъ и шедши -,ъ отъ уха къ уху. Кром-в того, носились

головные в"Внки изъ бронзо-

выхъ спиралей со спускаю-

щимися на спину вдоль во-

лосъ ц-впочками,украшенны-

ми на концахъ бубенчиками,

шумящими привъсками и

гребневидными овальными

пластинками. На груди носи-

лись также, и довольно мас-

СИВНЫЯ IГБПИ, ВЪ Три рЯДЭ СЪ

бубенчиками по концамъ.

Мужчины имътш съ со-

бой въ курган-в копья, то-

поры, ножи, а на рукахъ

перстни и даже браслеты. Рис. 24в. Гривна съ шумящими

привeсками
(1/4

н. в.).

Рис. 24г. Нагрудныя цeпи (1
/4 н. вел.).
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Женщины носили ожерелья изъ бусъ и раковинъ сургаеатопе!а,

перстни разныхъ типовъ, браслеты и привъски трапещевидныя или

Рис. 25. Раковины отъ ожерелiй изъ

кургановъ Рeжицк. у. (1 /2 вел.).

крестообразныя. Кромъ того на

головахъ носили узюе жгуты

изъ бронзовыхъ орнаментирован-

ныхъ и согнутыхъ пластинокъ, на-

низанныхъ, какъ и вънки, на

шерстяныхъ нитяхъ или мочальныхъ

веревочкахъ. Ростомъ покойники

были, въ среднемъ, 2 арш. 5 верш.;

волосы имъли темнорусые, судя

по остаткамъ косъ.

Курганныя группы встречаются

разной величины,—то въ 200—300

кургановъ, то въ 20—30, но во вся-

комъ случаъ не даютъ намъ права

заключить, что насележе, устроив-

шее эти мъста погребенш, жило большими поселками

Обращаясь къ изучешю пред-

метовъ, найденныхъ въ курганахъ.

отмътимъ, какъ обштй фактъ, что

они почти все имъютъ полное или

значительное сходство съ вещами

того же рода изъ Люцинскаго мо-

гильника.

1. Головныя в-внки. Предметъ

этотъ представляетъ собою прямую,

соединенную концами ленту, соста-

вленную изъ несколькихъ рядовъ

спиралей и местами перехваченную

Рис. 26. Привеска—крестикъ

изъ

кург. Режицк.у.(нат.в.)

Рис. 27. Браслетъ изъ кургана
им. Рыкополь (1/2 вел.).

тонкими, орнаментированными, пластинками. Спирали

имъютъ въ отдельности въ длину приблизительно

вершокъ; оне нанизывались на шерстяные крученые

шнурки, на тонкlе ремни или на тоншя мочальныя

веревочки. Такое описаше, сделанное Л. А. Спи-

цынымъ относительно люцинскихъ вековъ, вполне

соотвветствуетъ и нашимъ находкамъ. Лента при

этомъ имела 5—6 рядовъспиралей, ширина ея немного

превышала одинъ вершокъ. По поводу утверждения,

что въ Люцинскомъ это украшение бы по преиму-
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щественно мужскимъ, я, съ своей стороны могу заметить, что

въ курганахъ его имътш женщины.

Рис 23. Браслетъ изъ кург.

РEЖИЦК. у. (1/2 В.).

2. Жгуты. Покойники въ курганахъ

имътш на головахъ еще и бронзо-

вые жгуты изъ бронзовыхъ сверну-

тыхъ и срнаментированныхъ пла-

стинокъ или спиралевидныхъ мас-

сивныхъ .проволокъ, также нанизан-

ныхъ на шерстяные или мочальные

шнурки.

3. Гривны. Въ нашихъ находкахъ

имеются гривны массивныя брон-

зовыя съ петлеобразными концами,

но въ курганахъ ихъ не было найдено. Кроме того, намъ до-

ставили крестьяне гривны слъдующихъ типовъ: а) массивная

гривна съ сътдловидными концами и рубчатымъ четырехгран-

нымъ ободкомъ; б) массивная жгутообразная съ тремя конусами

на сплющенныхъ и разъединенныхъ концахъ;

в) крученая проволочная гривна съ заострен-

ными концами; г) пластинчатая орнаменти-

рованная съ шумящими привесками, въ виде

трапец'ш, которыя прикреплены только на

одной половине гривны.

4. Нагрудныя цЪпи. На двухъ колечкахъ

укреплены три средней величины бронзовыя

Рис. 30 Перстеньна

фалангe пальца изъ

кург. Рeж.у. (нат. в.).

Рис. 29. Перстень на

фалангe пальца изъ

кург.Рeж. у.(нат. вел.).

цъпочки длиной около аршина, по краямъ ко-

торыхъ привешено по шести паръ бубенчиковъ,

занимающихъ по s—б5—б верш, отъ каждаго края.

Колечки, составляющая цъпи, двойныя.

5. Ожерелья. Они находятся въ виде бусъ

изъ пасты, принявшей белый цвътъ и прюб-

р-ввшей чрезвычайную хрупкость. Бусы эти ино-

гда бываютъ вперемежку съ бронзовыми мелень-

кими бубенчиками. Встречаются ожерелья и

изъ раковинъ сургаеа Шопена и притомъдовольно

часто. Бубенчики—обычной формы, грушевидные
___„ я̂

_к

съ продолговатымъ плоскимъ ушкомъ.

6. Привлеки. Предметовъ украшенш этого рода

есть три вида: а) крупные бубенчики, орнаменти-

рованные горизонтальными полосками и привъшен-
Рис. 31. Перстень (1/2 в.)



30

ные по два къ проволочке, согнутой въ виде петли съ двумя

концами, закрученными спиралью; б) шумяшдя трапещезидныя

орнаментированныя привески, бронзовыя, какъ и упомянутые

бубенчики, соединенные по нъсколько на одной

петлеобразной проволочке; в) бронзовая привъхка

въ крестика съ ушкомъ и закругленными кон-

цами.

7. Браслеты въ курганныхъ погребешяхъ довольно

разнообразны: а) плосюе внутри и витые снаружи,

Рис. 32. Перстень
(1/2)

съ концами въ видъ змъиныхъ стилизованныхъ головокъ; б) мас-

сивные витые съ бронзовой крученой проволочкой, накрученной

по углублежямъ, образоваинымъ вслъ\цствlе перевит!я двухъ

стержней, составляющихъ браслетъ; несомкнутые концы также

Рис. 33. Перстень

(1/2 в)

изображаютъ стилизованный змъиныя голов-

ки; в) крупные (мужсюе) браслеты, плосше

съ выпуклымъ поясомъ посреди ободка и съ

концами въ видъ гбхъ же зм-биныхъ голо-

вокъ; орнаментъ браслетовъ представляетъ

ромбы, идущее одинъ за другимъ до средины

браслета, гдъ они исчезаютъ и сменяются

маленькими наръзнымй крестиками и точ-

ками; г) маленьюе, д-втсюе браслетики съ нарезнымъ орна-

ментомъ въ виде пересекающихся лишй по концамъ браслета

отлитымъ также въ виде змеиныхъ головокъ.

8. Перстни. Эти украшешя подразделяются на

семь группъ: а) перстни проволочные спиралевид-

ные, довольно широюе; б) витые съ расплющен-

нымъ щиткомъ, который имеетъ выпуклый поясокъ

и орнаментъ въ виде кружковъ съ точками посреди-

Концы такихъ перстней завиты въ два оборота;

Рис. 35. Дeтскiе маленьkie браслеты изъ кургана
им. Батари (нат. вел.).

Рис. 34. Перстень
(1/2В.).

а) витые, змеевид-

ные, массивные,

безъ щитка; г) ли-

тые массивные, въ

видъ крученаго

стержня, согнутаго

въ кольцо съ узки-

ми концами;д) пло-

скге перстни съ вы-

пуклымъ и орна-

ментированнымъ

горизонтальными
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линlями по краямъ щитхомъ; е) витые, жгутомъ, проволочные;

ж) дътсше тонкие перстни изъ витой проволоки.

Рис. 36а Пряжка (нат в).

10. Пряжки: а) Бронзовыя

плоскlЯ, малаго размера, съ

концами, загнутыми спира-

лью или конусовидными,

сплющенными или же четы-

рехгранно-ръзными; б) брон-

зовыя витыя, средняго раз-

мера, со свернутыми въ

трубку концами. Одна пря-

жка представляетъ очень

красивое исключеше: концы

витого ея стержня сплю-

щены И ИМЪЮТЪ форму ЗМТsИ-

ныхъ головокъ, рельефно

ментомъ въ видь

треугольниковъсъ

точками въ нихъ;

д) желъзная пря-

Рис. 37. Пряжка съ остатками

шерстяной
ткани рубашки изъ

Кург. Реж. у. (1/2 в.).

мая въ видъ круглаго кольца.

11. Булавки. Булавка бронзовая съ

витымъ стержнемъ и навершьемъ въ

вид-б двухъ лопастей, соединенныхъдругъ

9. Пояса. Эти предметы однотипны и

различаются только размъромъ. Одни—

нешироюе, кожаные, съ наборомъ изъ

бронзовыхъ пуговицъ или четырехконеч-

ныхъ рубчатыхъ звЪздочекъ. На концахъ

пояса бываютъ бронзовыя кольца. Друпе

пояса—широки и имъютъ наборъ изъ

бронзовыхъ пластинокъ, орнаментирован-

ныхъ точками.

Рис. 36. Браслетъ изъ кургановъ. Рeжицк.

у. (1 /2 вел).

вырЪзанныхъ; в) Крупнаго размера брон-

зовыя массивныя пряжки изъ витого

стержня, концы котораго отлиты въ

кубиковъ со сръзанными углами; г) боль-

шая бронзовая пряжка съ выпуклымъ

вдоль кольца пояскомъ и орнаментирован-

ная общеизвъстнымъ, распространеннымъ

въ Х-Х1 в.в. орна-

Рис. 38. Пряжка (1/2 вел.).

съ друтомъ подъ утломъ въ 45°, у вершины котораго укреплено
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кольцо. Немного ниже навершья къ стержню припаяно ушко

для продъъашя шнура.

12. Иглы. Въ нашихъ находкахъ имъется одна игла,—брон-

зовая, тонкая съ ушкомъ въ стержн-ь.

13. Пуговицы. Бронзовыя или низкопробнаго

серебра пуговицы им-бли форму плоскиХъ или

конусовидныхъ. Сохранность серебряныхъ (кону-

совидныхъ) очень слабая, и сн-б при первомъ

же прикосновеши, обыкновенно, разваливались

на четыре, чаще всего, куска, что даетъ возмо-

жность предполагать, не были ли онъ приши-

ваемы нитками крестъ-на-крестъ.

Рис. 39. Пряжка
съ остат. ткани

изъ кург. Рeж.

уeзда (1/2в.).

Рис. 39а. Спирали ручныя (1/3 н. в.)

14. Спирали. Эти предметы служили

для украшешя рукъ и ногъ.

Они представляютъ трехгранную, въ

поперечномъ, разрвзв пластинку, свер-

нутую спиралью и имъющую концы

заостренными и намекающими на змъиныя

головки, столь излюбленныя мастерами

того времени.

15. Одежды. Одежды были двухъ, по-

видимому, видовъ: шерстяныя и поло-

тняный. Кромъ того были еще такъ

Рис. 40. Глиняное пряслице

(нат. в.).

называемый кольчужныя ткани, довольно длинный, назначеше

коихъ не вполнъ выяснено; можно думать, что онъ над-ввались

съ боевыми ц-влями, ради самозащиты, какъ кольчуги и брони.
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16. Головной уборъ. Описаше этого убора было дано выше.

Онъ состоялъ, въроятно, изъ бронзовой спиралевидной ленты съ цъ-

почками позади, кожанаго шитаго гребня и платка, вышитаго въ

узоръ бисеромъ и маленькими бусами. Узоръ, какъ удалось

Рис. 41а. Перстень
(1/2 вел.).

Рис. 41. Пряслице

розоваго шифера
изъ кург.им.Рыкополь

(l/2 вел.).

заметить, состоялъ изъ ромбовъ, и

полосокъ,заключающихъ рядъэтихъ

ромбовъ, шитыхъ въ лежачемъ поло-

жении. Возможно, что къ этому убору

присоединялись и бронзовые жгуты.

17. Пряслица. Этотъ предметъ

отъ прялки бываетъ глиняный или

розоваго шифера.

18. Топоры. Топоры встреча-

ются двухъ видовъ: тонюе, широ-

кое лезвlе и вислый обухъ или узий массивный топоръ, назы

ваемый «литовскимъ».

19. Копья. Этотъ предметъ вооружешя представленъвъ видъ

двухъ средняго размъра кошй, причемъ одно имъетъ острlе оваль-

ное, а другое—заточенное.

Рис. 42. Желeзный топоръ изъ кургановъ им. Батари (1/2 в.); на топорe
лежитъ обломокъ ножа, прикипeвшій къ нему.

20. Ножи. Относительноэтого рода предметовъбыло
еуже ска-

зано, что они обычнаго курганнаго типа,т. е., неболыше съ заточен

нымъ краемъ и короткимъ черенкомъ. Носимы они были на поясв
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Заканчивая нашъ обзоръ древностей, каюя были*
нами

встречены въ древней Летгалlи, мы можемъ, хотя и съ большой

осторожностью, высказать несколько замъчанш и соображений по

поводу видъннаго и изученнаго.

Съ этой цълью слътдуетъ обратиться къ матер'шлу, прlобръ-

тенному, благодаря раскопкамъ и дающему, несмотря на незна-

чительное его количество, возможность сделать некоторые выводы,

оговорившись, что еще не все изслъдовано и многое, быть мо-

жетъ, будетъ въ этихъ соображежяхъ подвергнуто измъненlямъ

и переоценке, въ связи съ какими-либо новыми фактами.

Сравнивая предметы изъ Люцинскаго могильника съ пред-

метами изъ кургановъ Режицкаго и Люцинскаго уездовъ, мы,

конечно, сразу же заметимъ значительное между ними сходство.

Но, вместе съ темъ, установимъ и некоторое различие, правда,

не въ типахъ вещей, а въ способахъ и обстоятельствахъ ихъ

употреблежя. Такъ, ожерелlя изъ раковинъ не типичных для

люцинскихъ женскихъ погребенШ, типичны для курганныхъ.

Головные венки, присушке мужскимъ погребежямъ въ могиль-

никахъ, принадлежатъ женскимъ въ курганахъ.

Наконецъ, особенно важнымъ является различlе Въ способахъ

самыхъ погребенш. Въ могильникахъ покойника хоронили на глу-

бине 1—1 х
/2 арш., а въ курганахъ на поверхности земли.

Въ заключение можно отметить и тотъ фактъ, что заме-

чаше, сделанное изсггБдователями относительно количества погре-

бена въ могильникахъ и курганахъ, —въ первыхъ таковыхъ много,

а во вторыхъ, т. е., въ курганахъ сравнительно мало,—подтвер-

ждается и моими наблюдениями.

Изследователь Прибалтшскаго края С. К. Богоявленсюй

делаеть изъ этого наблюдежя выводъ, что могильники дають воз-

можность относить ихъ къ ливамъ, такъ какъ последже жили

деревнями и поэтому имели обширныя кладбища, а латыши,,

живипе усадьбами, обладали небольшими местами погребений,

т. е., латышамъ принадлежатъ курганы.



35

Слътдуетъ принять во внимаже и отсутств'lе шейныхъ гривенъ

въ курганныхъ погребежяхъ, такъ какъ отсутств*lе ихъ считается

признакомъ латышскихъ покойниковъ.

Если теперь принять къ свъд'БНlЮ зам'Бчанlе изслъдователя,

что «въ Лифляндской губернии, въ латышской и ливской ея ча-

стяхъ, можно подметить два типа могильниковъ, относящихся къ

XI в.», изъ которыхъ представителями одного признаются Фистеленъ

и Яшераденъ, родственные Люцину, а представителями другого

Зегевольдъ, Кремонъ и друпе, лежание по р. Яа, то станетъ

ясно, что курганы Ръжицкаго и, отчасти, Люцинскаго уъздовъ

принадлежатъкъ типу второму, ибо зегевольдскж типъ погребений

именно представляется въ видъ курганномъ, который изслътдователь

относить къ латышамъ и литовцамъ.

Впрочемъ, зегевольдсюе курганы вполне сходны съ вилен-

скими и ковенскими и, такимъ образомъ, невполне соответствуютъ

режицкимъ, что можно сказать и о курганахъ Тверечскихъ, Дис-

ненскаго у., X—XIII в.в., Лынтупскихъ, Свенцянскаго у. (вполне

литовскаго типа), а также и о брацлавскихъ, Ковенской губернии,—

дреговичскаго, славянскаго типа, но съ вещами Люцинскаго мо-

гильника.

Принимая во внимаже расположение племенъ кривичей, над-

вигавшихся въ районъ Режицкаго уезда и давшихъ курганы, типъ

которыхъ отмеченъ въ Островскомъ уезде, Псковской г., а именно:

удлиненные, и конусовидные, съ трупосожжежемъ, а также дви-

жеже, хотя и слабое, въ томъ же направлены дреговичей и ливовъ,

клиномъ врезавшихся между славянами и литво-летгальцами, мы

можемъ предположить, что небольшой районъ, подвергнутый

нашему наблюдежю, былъ занятъ летгальцами, которые въ борь-

бе съ ливами, прюбретали ихъ культуру, какую принимали и

кривичи съ дреговичами, а также и литовцы, причемъ славяне

не чуждались и культуры самихъ летгальцевъ.

Вытесняемые постепенно изъ области, лежащей впереди

праваго берега р. Западной Двины, своими врагами, летгальцы

медленно отступали въ Лифляндlю, оставляя родныя могилы,—

курганы, эти памятники ихъ пребывания въ покинутыхъ местахъ.

Время, къ какому можно было бы относить курганы, вероятно,

определится X—XII в.в., такъ какъ въ XIII въкб мы здесь встретимъ

уже меченосцевъ, энергично наступавшихъ на дикарей ливовъ,

летгальцевъ и славянъ. Въ то время, какъ славяне дали успеш-

ный отпоръ врагу подъ предводительствомъ св. князя Ялександра

Невскаго, а литовцы укреплялись при Миндовге и Гедимине, не-

примиримые и воинственные ливы погибали подъ немецкими
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мечами, летгальцы подчинялись новой культуръ, принимая хри-

спанство и становясь рабами бароновъ, зэсъвшихъ повсюду въ»

замкахъ, какъ вновь выстроенныхъ, такъ и возведенныхъ на

старинныхъ городковъ, часть которыхъ нынъ прекратила свое

существоваже, уцъл-ьвъ въ народной памяти подъ названием ъ

«РШз коlш"» тогда какъ могилы предковъ летгальцы стали назы-

вать «кага корl, помня, хотя и смутно, о тяжеломъ времени, пере-

живавшемся въ XIII въкъ ихъ родичами.

Край, сдвлавгшйся нынъ- ареной широкой и великой борьбы

тевтоновъ со славянами, литовцами, латышами и летгальцами,

несущш теперь исключительныя тяготы военнаго времени, из-

мученный, но не потерявшш твердости и мощно дающш «отпоръ

надменному врагу на берегахъ родной Двины, этотъ самый край

пережилъ уже однажды эпоху такой борьбы, и только руины

ливонскихъ и тевтонскихъ твердынь-замковъ, да забытыя ливско-

летгальсюя городища остаются молчаливыми памятниками про-

шлаго, ожидающими подробныхъ изслЪдованж, ибо здъсь совер-

шались собьтя, столь близюя намъ по своему значешю и въ

нашей исторш, и въ исторш всего славянства и восточнаго МIРЗ.

Европы.
Π. Рыковъ.

Октябрь 1916 г



ДНЕВНИКЪ

раскопокъ кургановъ въ Мокошанскомъ лecу, Рeжицкаго уeзда

въ маe 1916 года.

Небольшая группа кургановъ на опушке лъса и при дорогъ,

въ 3 верстахъ отъ города Рвжицы.

Курганъ № 1.

Курганъ круглый, съ едва сохранившимися всходами съ В. и

3. Дlаметръ б аршинъ; высота 1 аршинъ.

На поверхности почвы лежалъ костякъ съ вытянутыми

конечностями, головой обращенный къ В. въ области таза най-

дена небольшая бронзовая пряжка круглой формы. Длина костяка

не замърена, такъ какъ кости ногъ. въ плохой сохранности.

Курганъ №2.

Совершенно сходенъ сь курганомъ № 1, но только немного

выше его. Найдены кости человека въ разрушенномъ видъ, а

частью совсЬмъ истлевшими.

ДНЕВНИКЪ

раскопокъ кургановъ, произведеныхъ лeтомъ 1915 г.

1. Имъше Рыкополь, Ръжицкаго уъзда, Витебской г.

Курганы этой группы, въ количестве более 250, все оди-

наковой формы и, приблизительно, равной высоты и равнаго

дlаметра, различаясь между собою 1—\ХЫ арш. Форма—полу-

.шарная, со всходами то съ С. и Ю., съ В. и Зап.

Курганъ №1.

Дlаметръ—7 арш. 12 вершк.; высота—1 арш. 5 вершк.

На поверхности почвы подъ насыпью лежалъ костякъ чело-

века, плохо сохранившШся, головой обращенный къ В. Черепъ

жостяка уцвлелъ, а также и правая плечевая кость, кости правой
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ноги, бедреная кость и фаланги пальцевъ лъвой. и два—три спин-

ныхъ позвонка.

Въ области таза, среди остатковъ шерстяной матерЫ, лежала

бронзовая пластинчатая пряжка съ загнутыми въ виде трубокъ

концами (табл. V, 3). Около пяточной кости находился нако-

нечникъ желъзнаго копья (табл. V, 2).

Около истлевшей лъвой руки лежалъ небольшой обломокъ

желъзнаго ножа (табл. V, 1). Подъ головой покойника была,

въроятно, матерlя, такъ какъ на черепе сохранились незна-

чительные ея остатки. Вокругъ костяка видны слабые слъды угля.

Курганъ №2.

Дlаметръ—6 арш; высота—1 арш ; 8 вершк.

На поверхности почвы лежалъ костякъ женщины, длиной 2

арш. 6 вершк., обращенный головой къ Зап. Вокругъ покойницы

слъды угля. Правая рука женщины вытянута вдоль туловища, а

левая согнута въ локгб и лежитъ въ полости таза. Черепъ

повернутъ лицомъ влъво и упалъ на грудь, прикрывъ лъвую

плечевую кость. Кажется, что подъ головой покойницы было ка-

кое то высокое изголовье. На голове женщины находился въ-

нокъ изъ бронзовыхъ спиралей, цепи отъ котораго лежали подъ

позвонками шеи и лопатками. Всъ шесть цъпочекъ были соеди-

нены ажурной пластинкой на конце. Посредине цъпи были

перехвачены въ узелъ посредствомъ колечка съ бубенчикомъ.
Къ концамъ цъпочекъ прикреплены шумяице привески и бубен-

чики (табл. VI). Повсюду въ полости груди и шеи разбросаны

желтые бусы, которыми, вероятно, былъ вышить головной уборъ

умершей, судя по сохранившимся сочеташямъ бусъ въ виде ром-

бовъ идущихъ одинъ за другимъ и отороченныхъ полосками та-

кихъ же мелкихъ бусъ, подобныхъ бисеру.

Отъ головного же убора сохранилась и часть кожаннаго

предмета въ виде куска кожи, сложеннаго пополамъ и скреп-

леннаго ремешкомъ. По краямъ кожи заметны следы позумента,

отъ котораго сохранилась прошивка строчкой. Къ этому же

убору принадлежали и мелюя пуговички изъ низкопробнаго

серебра, пришитыя къ убору нитками накрестъ (табл. VII, 10).

На шее покойницы находилось ожерелье изъ раковинъ сургаеа

топеlа, концы котораго были закреплены двумя железными

ромбами (табл. VII, 1); ниже ключицы лежала бронзовая пряжка

витая, круглая съ концами въ виде усеченнаго кубика (табл.

VII, 84
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На объихъ рукахъ женщины были надъты браслеты, по

два на каждой руке. Браслеты эти разной величины съ концами

въ форме стилизованныхъ змеиныхъ головокъ (табл. VII, 2—5).

На среднемъ пальце правой руки находился бронзовый перстень

витой проволоки (табл. VII, б), а на томъ же польц-б лъвой

руки —щитовидный перстень съ орнаментомъ и рубчатыми обод-

ками (табл. VII, 7). Въ лъвой стороне тазовой полости лежало

розовое шиферное пряслице (табл. VII, 9).

Курганъ №3

Дlаметръ кургана—7 арш.; высота его—1 арш. 8 вершк

Разрушенъ кладоискателями или совершенно неопытными

любителями.

На глубине 14 вершковъ, въ насыпи, сброшены въ кучку

кости покойника, потревоженнаго раскопкой. Только кости ногъ

не тронуты вовсе и лежатъ на поверхности земли подъ насыпью,

въ Ю.-В. направлении. Въ тазовой полости находился массивный

витой бронзовый перстень (табл. V). Около костяка заметны сле-

ды угля. /

Курганъ №4

Дlаметръ кургана—B арш.; высота его—1 арш. 8 вершк,

Курганъ разрушенъ кладоискателями.

Всъ кости находятся въ безпорядкъ и среди нихъ лежитъ

желъзный обломокъ, брошенный или незамеченный разрывавшими

курганъ невежественными людьми (табл. V).

Курганъ №5

Дlаметръ кургана—7 арш. 9 вершк.; высота его—l арш. 7

вершк.

Потревоженное погребете. Подъ насыпью лежалъ костякъ

человека, повидимому, женщины, обращенный головой къ Зап.

Кости ногъ не тронуты были прежде копавшими здесь.

Справа, въ области таза лежитъ небольшой ножикъ (табл.

VIII, 5). Здесь же, но рядомъ съ костякомъ, вне тазовой полости,

лежала бронзовая витая пряжка съ сохранившеюся частью шер-

стяной одежды, хоторая была въ свое время скреплена этой

пряжкой, что и до сихъ поръ хорошо видно (табл. VIII, 4).
Подъ черепомъ, сдвинутымъ кладоискателями съ своего места,

находился порваный венокъ изъ бронзовыхъ спиралей съ це-

почками, соединенными на концахъ привеской въ виде изогнутаго
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двусторонняго гребня (таб VIII, 2). Рядомъ съ вънкомъ лежали

бусинки, составлявшая узорную вышивку, какъ можно было судить

по ихъ взаимному (табл. VIII, 6).
Здъсь же находились и остатки ожерелья изъ раковинъ

(табл. VIII, 3).

Кроме того, среди этихъ предметовъ былъ найденъ кусокъ

кожи, въ видъ сложеннаго четыреугольника и служившаго, веро-

ятно, ч-вмъ-то въ роде гребня или козыря въ головномъ уборе

(табл. VIII, 1).
На коже сохранились следы обшивки изъ какого-то позу-

мента.

Курганъ №6.

Дlаметръ кургана—B арш.; высота его—-1 арш. 8 вершк.

Потревоженное погребете. Покойникъ лежалъ головой на

Зап. Въ грудной полости находилось небольшое колечко (табл.

V, 1); въ тазовой полости небольшая пряжка съ загнутыми кон-

цами (табл. V, 2), оба предмета—бронзовые. Конечные фа-

ланги пальцевъ, благодаря окиси металла, прикипели къ нижней

челюсти.

Курганъ №7

Дlаметръ кургана —9 арш.; высота его—2 арш

Потревоженное погребете. Черепъ разбитъ, а кости лежатъ

въ безпорядке. Заметна обоженная земля и кусочки угля. Судя

по положешю ногъ, покойникъ былъ положенъ головой на

Ю.-Вост. Въ тазовой полости оказался полуистлевппй кожаный

поясъ съ круглымъ бронзовымъ кольцомъ и такими же укра-

шениями въ виде четырехконечныхъ рубчатыхъ звездочекъ (табл.

V, 8); поясъ подшить берестой. Между нимъ и тазовыми костями

уцелели остатки шерстяной одежды.

На месте предполагаемыхъ кистей рукъ (кости правой руки

лежали въ тазовой полости (были найдены два перстня,

одинъ—витой, бронзовый (табл. V, 2), а другой—съ широкимъ

продолговатымъ щиткомъ, бронзовый же (табл. V, 1).

Курганъ №8.

Дlаметръ кургана—B аршинъ 14 вершк.; высота его—2 арш.

5 вершк.

Костякъ, хотя и потревоженный, сохранилъ, въ общемъ,

прежнее положеше, обращенный головой къ Западу.
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Среди реберъ лежалъ небольшой бронзовый крестикъ, м

четырехконечный, съ округленными концами (табл. IX, 1), а въ^

тазовой полости — небольшая бронзовая пуговка (табл. IX, 2).

Курганъ №9.

Дlаметръ кургана—б арш.; высота его—2 арш.

Среди потревоженныхъ кладоискателями костей, найдены об-

рывки головного втэнка (табл. IX) и небольшой железный но-

жикъ (табл. IX).

Курганъ № 10.

Дlаметръ кургана—9 арш.; высота его 2 арш.

Потревоженное погребете. Замътны слъды угля и дерева.

Среди костей найдены круглая поясная бронзовая пряжка

{табл. IX), и одна звъздочка — украшете отъ пояса, подобнаго

вышеописанному.

Курганъ №11.

Дlаметръ кургана—5 арш.; высота его—1 арш.

Потревоженное погребете. Среди костей найдены: брон-

зовый бубенчикъ (табл. IX, 3), обрывки кольчужной ткани

(табл. IX) и обломки бронзовыхъ спиралей (табл. IX), а также и

остатки темнорусыхъ волосъ на черепе погребеннаго.

Въ пояснеше указашя, что курганы почти всъ испорчены

кладоискательскими или любительскими раскопками надо сказать,

что раскопки эти велись довольно ловко, при чемъ копавипе

вели небольшую воронку прямо къ черепу, где, действительно,
и находились наилучипе предметы изъ украшенш, бывшихъ въ

Однако, благодаря этому обстоятельству, явилась для

насъ возможность не останавливаться передъ вопросомъ, стоитъ

ли раскапывать тронутые курганы, такъ какъ они, вопреки обык-

новенно, давали удовлетворительный результатъ, вследствlе

именно нежелания кладо-искателей копать курганъ целикомъ,
въ большинстве случаевъ.

Второе, что следуетъ отметить, это—известная планомер-

ность въ расположены курганной группы.

Гряда, на которой расположены курганы, съ севера огра-

ничена ручьемъ, съ востока —естественнымъ крутымъ спускомъ

къ болоту и озерку, съ юга -

защищена хорошо сохранившимся
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глубокимъ рвомъ, а съ запада—обрывистымъ спускомъ къ ручью,,

обтекающему местность и съ севера. Съ юго-западной стороны

къ курганамъ ведетъ широкая дорога, мало заметная теперь,

но которую вполне возможно отмътить, благодаря отсутствlЮ на

этомъ узкомъ и длинноМъ пространстве курганныхъ насыпей.

Курганы въ имeніи Батыри Рeжицкаго уeзда, Витебской

губернiи.

Въ полуверсте отъ усадьбы, къ югу, за болотомъ, на воз-

вышенной грядъ, около озера въ лесу, расположена курганная

группа до 300 насыпей, форма которыхъ совершенно сходна съ

формой кургановъ въ им. Рыкополь, того же увзда.

Курганы также и здъсь потревожены, какъ говорятъ, по-

мъщикомъ Соколовскимъ несколько десятилътж тому назадъ. Всв

курганы имъютъ въ основами легюй слой золы.

Курганъ № 1.

Дlаметръ кургана-6 арш.; высота его —1 арш. 5 вершк.

Потревоженное погребеже. Среди костей найдены два брон*

зовыхъ перстня (табл. 1, 2, 3), поясная пряжка (табл. 1,1), железный

широюй топоръ съ вислымъ острlемъ, къ плоской части которап>

прикипелъ обломокъ ножа (табл. I, 4).

Курганъ №2.

Дlаметръ кургана—s арш.; высота его—l4 вершковъ

Совершенно разрушенное погребеже, но, однако, можно

сделать предположеже, что здесь была похоронена женщина, такъ

какъ при нашей раскопке были найдены обрывки головного

венка, каменное пряслице (табл. I, 2) и бронзовый перстень

(табл. I, 1).

Курганъ №3.

Дlаметръ—б арш. 8 вершк.; высота его—l арш. б вершк.

На глубине 1 арш. 4 вершк. лежалъ костякъ, обращенный,
головой къ востоку и принадлежавши мужчине. Черепа не со-

хранилось, какъ и реберъ. Въ тазовой полости находились кисти

рукъ, на фалангахъ пальцевъ, которыхъ было три бронзовыхъ
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кольца (табл. 11, 5, 6, 7), два бронзовыхъ браслета (табл. 11, 2,

слъва у бедра лежалъ топоръ (табл. 11, 4), ножъ (табл. И, 8) и

копье (табл. И, 1), всъ три предмета изъ желъза. Покойникъ,

повидимому, лежалъ на доскъ, при чемъ заметно много угля на

костяхъ погребеннаго, а также сохранились и части шерстяной

одежды (табл. 11, 9).

Курганъ №4

Дlаметръ кургана б арш.; высота его —1 арш. 12 вершк.

Погребеже совершенно разрушено. Покойникъ былъ похо-

роненъ на глубине 1 аршина и 8 вершковъ, при чемъ сохранились

кости лъвая лучевая и локтевая, тазовыя и кости ногъ. Руки г

судя по расположежю вещей и уцълъвшимъ ручнымъ костямъ

находились, вероятно, на животе умершаго.

Такъ на костяхъ сохранившейся руки былъ витой бронзовый

браслетъ (табл. 111, 4), у верхушки бедряной кости — бронзовая

пряжка (табл. 111, 2) и. ножъ (табл. 111, 1); справа, выше тазовой

кости, внъ ея, лежалъ обломокъ ножа (табл. 111, 3).

Курганъ №5.

Д'шметръ кургана—s аршинъ; высота его—l2 вершковъ.

На поверхности почвы, подъ насыпью, лежалъ костякъ обра-

щенный головой къ востоку. Кости всъ на мъстъ, но сильно

истлъли.

Сохранился витой перстень, вытащенный корнями дерева поч-

ти на поверхность кургана, (табл. 111, 1).

Курганъ №6.

Дlаметръ кургана—5 аршинъ, 3 вершка; высота его— 1 арш.

5 вершк.

Погребете разрушено. Въ полости черепа, который не со-

хранился, найдены обломки головного венка изъ спиралей съ ку-

скомъ бронзовой цепочки, на конце которой была прикреплена

бронзовая привеска, въ виде изогнутаго двусторонняго гребня

(табл. III). Кроме того, здесь же находился и остатокъ ремня отъ

головного убора (табл. III).

Курганъ №7

Дlаметръ кургана—7 арш.; высота его—2 аршина

Погребете разрушено, но можно отметить, что покойникъ

лежалъ головой къ западу. Погребете, вероятно, женское. Много
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угля. Въ грудной полости погребенной лежали бусы и бубенчики

(табл. IV, 3), въ тазовой полости обры вокъ ремня (табл. IV, 1)

подъ нижней челюстью—железная пряжка (табл. IV, 2) и около

лъъаго плеча, внутри костяка, бронзовая пряжка (табл. IV, 4).

Курганъ №8.

Дlаметръ кургана—8 аршинъ; высота его—1 аршинъ, 8

вершковъ.

Погребете разрушено, но на этотъ разъ неудачно для кладо-

искателей, такъ какъ ими была вырыта только средняя часть

костяка, кстати сказать, сильно истлъвшаго. Головой покойникъ

былъ обращенъ къ югу-западу. Въ головахъ его лежали истлъв-

тше остатки головного убора изъ матерш, вышитой, вероятно,

позументомъ, отъ котораго сохранилось много порошка зелено-

ватаго цвъта. Къ матерЫ этой были пришиты бубенчики съ

•бусами (табл. IV, I, 5, 7). Кромъ того, были найдены и рако-

вины, служивнпя, какъ и обычно, ожерельемъ. На месте истлъв-

шихъ почти совершенно рукъ лежали два бронзовыхъ перстня

(табл. IV, 8, 9).

Курганъ №9

Дlаметръ кургана—3 аршина; высота его—12 вершковъ

Датское погребете. Покойница, девочка летъ 12—И, судя

по ея зубамъ, лежала обращенная головой къ востоку.

Руки были, насколько можно было заметить, вытянуты. На

фаланге пальца левой руки было маленькое колечко изъ бронзы

(табл. I, 4), на обеихъ рукахъ находилось по одному бронзовому

маленькому браслету (табл. I, 2). Кроме того, найдены плас-

тинки отъ маленькаго же пояска (табл. I, б), бронзовый бубен-

чикъ (табл. I, 3) и спиральки отъ маленькаго головного венка

(табл. I, 5).
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35. Ьелтап, —Ученыя Записки Эстонскаго О-ва, т. VII, в.

3 и 4.

36. (тге\пп§к,— IТеЬег пеиЗшзсЬеп ОгаЬег.

37. Рlаlег,—llеЬег ОгаЬег ппа АИегШтег т Роlшзсп—

ЬМапс!, т. IV, в. 2.

38. ЕиЬоп,—т. V, стр. 7—33.

39. Кгиге,—^есгоНуошса.

40. ВаЪг,—Ые ОгаЬег оегЫуеп.

41. Г. Мантейффель,—IпГlапlу Роlзкlе.

42. В. Д. Городцовъ, —Первобытная и Бытовая Архе-

олопя,—2 т.



ПЕРЕЧЕНЬ

мъстностей Ръжицкаго и Люцинскаго уъздовъ, Витебской губ.,

отмъченныхъ нахождежемъ въ нихъ древнихъ памятниковъ.

Назваше местности:

1. Андрепно, дер.

2. Батари, им.

3. Бонифацово, им., Лю-

цинскаго у.

4. Волькенбергъ.
5. Грейвули, дер.

б. Домополь, дер. Лю-

цинскаго у.

7. Дукштыгалъ, дер.

8. Жоготы, дер.

9. Ивдени, дер. Люцин. у.

10. Какорвиши, дер.

И. Кантиники дер.

12. Кривени, дер.

13. Кришаны, дер.

14. Кульнево, им.

15. Лайзаны, дер.

16. Макашансюй лъсъ

17. Орницы, дер.

18. Пилисколнсъ, дер.
19. Плескова, дер.

20. Покульницъ, фоль-

фаркъ, Люцин. у.
21. Раснопли. дер. Люцин-

скаго у.

22. Рыкополь, им.

Наименование дрэвностей:

Каменные топоры.

Курганный могильникъ.

Могильникъ.

Замокъ.

Могильникъ.

Курганный могильникъ

Селище.

Могильникъ.

Городище и курганный мо-

гильникъ.

Городище.
Могильникъ.

Каменный топоръ; курган,

могильн.

Курганный могильникъ

Могила ген. Кульнева, героя

1812 г.

Могильникъ.

Курганный могильникъ

Могильникъ.

Городище.

Городище и могильникъ.

Могильникъ.

Селище (первобытное?).

Курганный могильникъ.
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23. Ръжица, гор.

24. Славейти, дер. Люцин-

скаго у.

25. Стауджи, дер.

2б
4
, Старая Слобода, дер.

27. Старый Замокъ, им.,

Люцинск. у.

28. Шавр*ейши, дер

29. Шпуни, дер.

30. Юхновка, дер.

Замокъ, могильникъ.

Могильникъ.

Курганный могильникъ.

Городище и могильникъ.

Городище.

Случайная находка каменнаго

топораи желъзнаго копья.

Курганный могильникъ.

Курганный могильникъ.

Примтзч а н 1 е : Мъстности, уъздъ коихъ не обо-

значенъ въ таблицъ, относятся къ Рвжицкому увзду.
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