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Только пароды совергиенно грубые бываютг 
равнодушны къ своему прошедшему; забота 
o сущсствованіи подавляетъ у нихъ всѣ дру-
ііе интересы. Ho чѣмъ высгиую степень обра-
зованія занимаетг народъ, тѣмъ болъше онъ 
принимаетъ участія въ изслѣдованш евоей 
старипы. 

Если Россгя не займется изученгемъ своей 
древнѣйшгй старины, то она не исполпитъ 
своей задачи, какъ образованнаго юсударства. 
Дѣло это уже перестало быть народнымъ: оно 
дѣлается общечеловтескимъ. 

Бэръ и Шифнеръ. 

Въ каждой наукѣ есть вопросы, которые составляютъ какъ бы узлы, 
задерживающіе и затрудняющіе послѣдовательность дальвѣйшаго расшп-
2эевія области человѣческаго звавія объ извѣстяомъ предметЬ. Ho лишь 
только узлы эти развязываются, рождается множество совершевво но-
выхъ, часто яеожиданяыхъ идей и взглядовъ и предметъ, оставшійся 
дотолѣ веуясяенвымъ, является какъ бы въ пномъ свѣтѣ, какъ бы при-
зывается къ новой жизнп. 

Такнмъ случайностямъ яаичащѳ подвергаются археологическія из-
слѣдованія: часто незначительное повидимому обстоятельство: полусо-
гнившая кость или вещица, яахожденіѳ ея въ той или другой мѣстности, 
въ томъ или другомъ слоѣ зѳмнаго напластованія, въ совровождѳяіи та-
кихъ или ияыхъ предметовъ, ставитъ какой-либо сѳрвѳзвый исторнче-
скій или этвогіэафическій вопросъ совѳршевяо на другую почву, бро-
саѳтъ новый свѣтъна предметъ, повпдимому давно и бѳзспорно рѣшенный. 

При такомъ взглядѣ на зваченіѳ археологическпхъ изысканій, усерд-
ное и добросовѣстное производство нхъ получаѳтъ особую цгЬну, н мы 
яе погрѣшимъ сказавъ, что собраяіѳ точяыхъ и лоложительныхъ свЬ-
дѣній o повсемѣстно разсѣянныхъ ва яеобозримомъ пространствѣ на-
шѳго отечества, іэазнаго рода ламятииковъ старипы, совергаенво пеобхо-
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димо для разъясненія многаго въ ясторяческой жязни разнородныхъ.пле-
менъ и народовъ, обитавшихъ и обитающихъ на земляхъ русскихъ. 
Конечно, вслѣдствіѳ сознавія этой необходимости, возвикло у васъ нѣ-
сколько учеяыхъ обществъ, спеціальвость занятій конхъ составляетъ 
отѳчественная архѳологія, учреждено п учрѳждается мною государствея-
яыхъ, общественныхъ и частныхъ хравилищъ, для сбереженія всего 
того, что взято вами лзъ нѣдръ земли и праха могильнаго, или получено 
въ наслѣдство отъ предковъ и что можетъ быть важвымъ пли. любопыт-
нымъ въ археологлческомъ иля историческомъ отношенія; но веляки ли 
яа этомъ поприщ^ рѳзультаты усилеяяыхъ трудовъ нашихъ учеяыхъ 
обществъ и самостоятельныхъ дѣятелѳй науки? достаточны лж наши ар-
хеологнчѳскія коллѳкціи для точяаго разрѣшенія множества вопросовъ, 
предлагаемыхъ ясторіей я естествозяаніемъ? 

Можемъ ли мы перечислпть племена человѣческаго рода, предше-
ствовавшія намъ хотя бы на пространствѣ одной только Европейской 
Россіи? Къ сожалѣнію, нѣтъ, л, конечно, еще нѳ скоро яастанетъ время 
для окончательнаго бѳзспорнаго разрѣшенія этихъ вопросовъ... 

Обширность нашѳго отечества, нѳдостатокъ въ людяхъ, которые бы съ 
пстиняой любовію посвятили свои труды и знавія для изслѣдованія отече-
ствеввой старины, дѣлаютъ невозможвымъ скорое разрѣшеніе многораз-
личяыхъ вопросовъ науки. Ho къ этимъ двумъ главнымъ причинамъ за-
мѳдлеяія успѣховъ отечественяой архѳологіи нужяо лрясоедннить ещѳ 
третью, имѣющую основу въ нашемъ характерѣ... 

Мы говорнмъ o равнодушіи съ которымъ у насъ лрнвыклн смотрѣть 
на эту важную отрасль человѣческихъ знаній. Мы яе относпмъ нашего 
улрека только къ массамъ простаго народа, для которыхъ цѣнность ар-
хеологической находкл заключаѳтся нѳ въ ясторяческомъ илн ученомъ 
ея значѳнів, a въ дѣйствительной стонмости металла нли другаго веще-
ства, язъ котораго она сдѣлана: мы говорямъ, что большянство нашѳго 
такъ называѳмаго образованнаго класа очѳнь равнодушно нѳ только къ уче-
нымъ трудамъ по части археологіи, но даже къ сбереженію самыхъ па-
мятняковъ старияы... Этотъ уярекъ мы смѣло можемъ сдѣлать многямъ 
учрежденіямъ, нѳ говоря уже o лолицейскомъ вѣдомствѣ, на глазахъ ко-
тораго нерѣдко просто разрушаются остаткп дрѳвностѳн. Часто безъ 
слѣдно гибнутчэ ламятнлкп старнны, хранящіѳся въ нашлхъ церквахъ 
л монастыряхъ; a сколько гнбнѳтъ драгоцѣннаго матѳріала въ продаю-
щнхся на вѣсъ старыхъ архявныхъ дѣлахъ, книгахъ п проч.?.. 

Пряводпть примѣры этого, кажется, нѣтъ надобностн: онн попа-
даются на каждомъ ліагу; лхъ не знаетъ только тотъ, кто нѳ хочѳтъ 
знать o существованіл этого зла, ллп болтся въ этомъ созпаться. 

Послѣ всѳго нами сказаннаго, мы лозволяемъ сѳбгЬ думать, что добросо-
вѣстноѳ собраніе свѣдѣній o памятплкахъ старпны какой-либо мѣстности 
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нашѳго отечества, хотя бы безъ особой ученой оцѣнки яхъ, хотя бы просто 
въ видѣ списка мѣстныхъ предметовъ древности, можѳтъ быть вѳсьма по-
лѳзнымъ матеріаломъ для дальнѣйшихъ, болѣѳ обширныхъ и снотѳмати. 
ческихъ розысканій, a слѣдовательно принести свою долю пользы для 
отечественной архѳологіи. Въ этихъ именно видахъ мы прѳдлагаемъ вни-
манію читателей собранныя нами, въ теченіи почти двадцати пяти лѣтъ, 
свѣдѣнія o разнородныхъ памятникахъ старины витебской и отъ части 
сосѣднихъ губерній, какъ восходящей къ врѳменамъ до историчесжимъ, 
такъ равно касающихся прошлыхъ вѣковъ нашѳго святаго православія 
и пѳріода унін. 

Мы не намѣрены прѳдлагать читателю строгаго систематическаго 
описанія памятниковъ каждаго изъ названныхъ нами періодовъ, такъ 
какъ въ рукахъ нашнхъ все ещѳ нѣтъ такого запаса фактовъ, который 
нѳобходимъ для того, чтобы провести точныя границы при распрѳдѣ-
леніи прѳдметовъ мѣстной старины, нѳ только по вѣкамъ, но дажѳ по 
народностямъ и эпохамъ: мы жѳлаемъ лишь сохранить для потомства, на 
страницахъ нашѳй книги, тѣ немногія отрывочныя свѣдѣнія и указанія o 
разсѣянныхъ на всѳмъ простраяствѣ нашей и отчасти сопредѣльныхъ, 
губѳрніи памятжикахъ старины, которыѳ яѳвзирая на важность ихъ для 
науки, всѳ болѣе и болѣе исчезаютъ, и быть можѳтъ недалѳко время со-
вѳршеннаго ихъ исчезнованія и собрать, по возможности, въ одно мѣсто 
тѣ нѳмногія o памятникахъ этихъ замѣтки, какъ наши, такъ и дру-
гихъ писателей, кои разсѣяны въ разяыхъ княгахъ и газетахъ. 

Чтобы сообщаѳмыя нами свѣдѣнія, ярм краткости нхъ, давали чи-
татѳлю по возможностн, болѣѳ ясное лонятіѳ o томъ предметѣ, o кото-
ромъ будетъ говориться, мы помѣщаемъ въ текстѣ нашего сочлнѳнія 
ігЬрные, большею частію по фотографическимъ снлмкамъ, рисунки глав-
нѣйшлхъ лзъ этихъ прѳдмѳтовъ. 

Этимъ предисловіемъ, почти дословно, мы начали и наше первое 
изданіе памятннковъ старины Витебской губѳрніи, напечатанноѳ въ 
1867 году въ С.-Петербургѣ. Съ тѣхъ поръ лрошло болѣе двадцати 
лѣтъ, сообщѳнныя яамя свѣдѣнія частямл повторплись въ разныхъ га-
зѳтахъ и журналахъ и лослужили матеріаломъ для статьи г. Киркора 
прп оплсаніл нмъ Бѣлоруссіи, напѳчатанной въ I I I томѣ Живолисной 
Россіл, но пѳрвое изданіе сдѣлалоеь ужѳ рѣдкостію, a послѣднее по 
своей высокой цѣнѣ массѣ читающѳй публики вовсѳ недоступно. Мѳжду 
тѣмъ при дальнѣйшемъ язученіи нами бѣлорусской старины, многое изъ 
напѳчатаннаго пришлось измѣнить, пополнить или разъяснить; a глав-
ное въ рукахъ нашихъ накопилось гораздо болѣе фактовъ, чѣмъ нами 
опубликовано, a потому, и въ виду того, что первоѳ изданіе было на-
пѳчатано въ весьма ограничѳнномъ числѣ экземпляровъ и въ настоящѳе 
врѳмя составляетъ ужѳ библіографпчѳскую рѣдкость, при томъ жѳ оно 
касалось многихъ сторонъ предмета слишкомъ повѳрхностно, a многое 
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проходило совершеннымъ молчаніемъ, мы рѣшились замѣнить ѳго настоя-
щимъ сочинѳніѳмъ помѣстивъ въ немъ BCÌÈ тѣ свѣдѣнія o памятнпкахъ 
бѣлорусской старины, какія успѣли собрать въ послѣдніе двадцать лѣтъ, 
a такжѳ какіѳ были напечатаны намн въ другихъ изданіяхъ поясняя 
пхъ рисунками орудій камѳннаго и бронзоваго вѣка н другихъ прѳд-
мѳтовъ, планами, видами дрѳвнихъ замковъ, городищъ, церквей, монасты-
рѳй, цѳрковной утвари и пр. 

Въ такомъ вндѣ наше сочинѳніѳ можетъ, кажется, не только удовле-
творить любознательности читателя, но ы послужить указателѳмъ для бу-
дущаго изслѣдователю бгЬлорусской старпны. 

А. Сементовскій. 
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Стран. 
Г Л А В А I . Земляные памятники витебской губерніи. Когда и по какому случаю 

собраны свѣдѣнія o земляныхъ памятникахъ старины Витебской губерніи — 
Городокскій уѣздъ.—Болецкія могилы.—Могила Голубецъ, ручей Краси-
нецъ. Могила Буда.—Обольскія могилы.—Дубининскія могилы.—Руднянскія 
могилы.—Стайковскіе и Горковскіе курганы.—Озеро Жежулица.—Озеряи-
ское или Езерищское городище.—Лѣтоііисное o немъ сказаніе.—Легенды.— 
Себежскій уѣздъ—Городища: Утюжицкое, Иваниха и Новедрянское.—Жан-
вильскія сопки.—Яковцево городище.—Лукинъ курганъ.—Легенда o по-
стройкѣ, на озерѣ Свибло, чортова мосга.— І Іолоцкій уѣздъ—курганьг: Спасъ-
юровичскіе, Дворжедскіе, Сигнянскіе, Махпровскіе, Песчанскіе, Бопоньскіе, 
Руднянекіе одиночные.—Куряновскіе.—Колгуновскіе старосиѣтскіе коіщы.— 
Могила на Чортовомъ болотѣ.—Рогнѣдинъ курганъ.—Городище Околица.— 
Ольгердова дорога.—Столища.—Князевъ мостъ.—Лепельскій уѣздъ. — Мѣста 
наибольшаго скопленія древнихъ кургановъ.—Результаты разрыгія ихъ.— 
Змѣиная могила. — Бездѣдовнчьскіе и Устянскіе курганы. — Легеяды 
o нихъ II Гаворскомъ.—Находки. Указаніе г . Романова на скодсгво этихъ 
кургановъ съ курганами Могилевской и Мпнской губерній — Находки въ 
курганахъ имѣнія Черцы.—Курганы въ урочищѣ Княгинкѣ и находки 
въ нихъ.—Народное преданіе. Свидѣтельство Люи Фигье: o погребеніи 
въ бронзовую эпоху. Древнее оружіе, найденное въ курганахъ урочища 
воярники.—Замѣчательныя находки древнихъ женскихъ украшеній.—На-
ходпмые въ древнихъ курганахъ сосуды.—Осгатки древняго укрѣиленія 
въ м. Гомелѣ.—Вптольдовы п Батуровы дороги.—Вновь открытые въ Лепель-
скомъ уѣздѣ курганы: Заскорскіе. Воронечская старина. Миницк ій кур -
ганъ.—Ангаборскіе или Сорочинскіе курганы.—Рѣжицк ій уѣздъ—Вайвод-
скіе курганьт.—Городища: Замокъ, Дубовка и Сваренцовское.— Гора Пили-
колна.—Малоборскіе курганы.—Колчанная пряжка. Рыкопольскіе курганы. 
Витебскій уѣздъ—курганы и городища.—Исчезновеніе Витебскихъ старин-
ныхъ находокъ.—Невелъскій уѣздь—городища близъ деревень І Ірудка и Ка-
рулина.—Велижскій уѣздъ: — Сергейскіе курганы, Усвятскіе насыпи. — 
Ильинскія горы. Крестовскіе курганы. — Дрисинскій уѣздъ—.Тещиловскіе 
курганы.—Люцинск ій уѣздъ — Яновольскіе курганы.—Блясинскій кургань. 
Корсовскіе курганы.—Древніе топоры и свнткн ленгообразной проволоки.— 
Пыльдинское укрѣпленіе.—Ругайское городище 1—36 

Г Л А В А I I . Замки и Замковища. Віггебскіе замви: верхній a ыижній. — Велижскій 
замокъ.—Городокскій.— Динабургскій.—Дриссенскій—Лепельскій.—Люцин-
ск ій .—Невельскій.—ІІолоцкіе залки п Запологье.—Рѣжнцкіп.—Себежскій.— 
Суражскій.—Маріенгаузенскій.—Волькенбергскій.—Крейцбургскій.— Уллъ-
скіі і .—Чашницкій.—Замокъ Суша или Копье.—Каменный крестъ какъ памяг-
нпкъбитвъ.—ЗамокъКрасный.—Туровлянскій.—Воронечьскій.—Стрижево.— 
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Сгран. 
Городенецъ.—Городецъ.—Замочекъ и замокъ Заболотскій.—Соколинскій и 
взятіе ero .—Сытнянск ій .—Нещерды.—Княжа могила.—Усвятск ій и Езерин-
ск ій , или Озерищенскій.—Крѣпость Козьянъ 37—5 

Г.ТАВА I I I . Находки внѣкургановъ п вообще земляныхъ насыпей.—Бронзовые шей-
ные или головные обручи .— Рыцарская цѣпь.—Различныя мнѣнія o при-
надлежащемъ къ цѣпи наплечникѣ. — Куфическая монета. — Находкп про-
гивъ д. Кручерн . — І І р и д. Эгли.—Люцинск іе находки при фол. Ф р я ж к и 
Шкельбатовѣ. — Каменные долота.—Древшй обычаіі власгь въ гробъ ио-
тойниковъ любимѣйшія ими вещи.—Слмволическій знакъ власти или достоин-
ства, булава. — Мнѣнія o ней.—Ожерелье.—ІІерстни, съ изображеніемъ 
птицъ.—Рожанск ія древносги.—Находки при сел. Езерникахъ, людинскаго 
уѣзда. — Серги, найденные въ городокскомъ уѣздѣ.—Серебряныя гривны. 
найденныя въ витебскомъ уѣздѣ.—Находка монетъ, кольца и серебрянаго 
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Г Л A B A I. 

ЗЕМЛЯНЬІЕ ПАМЯТНИКИ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНІИ. 
Когда и по какому случаю собраны свѣдѣнія o земляныхъ памятникахі старшш Витебской 
губерніи .—Городокск ій уѣздъ.— Болецкія могилы.—Могила Голубецъ, ручей Красииецъ. Мо-
гила Буда.—Обольскія могилы.—Дубининскія могилы. — Руднянск ія могилы.—Стайковскіе и 
Горковскіе курганы.—Озеро Жежулица.—Озеряиское или Езерищское городище.—Лѣтопмсное 
o немъ сказаиіе.—Легенды.—Себежскш уѣздъ—Городища: Утюжіщкое, Иваниха п Новедряи-
ское.—Жанвильскія СОІІКИ.—Яковцево городище.—Лукинъ курганъ.—Легенда O постройкѣ, 
иа озерѣ Снибло, чоргова моста.— І Іолоцкій уѣздъ—курганы: Спасъ-юровичскіе, Дворжецскіе, 
Ситнянскіе, Махпровскіе, Песчанскіе, Бопоньскіе, Руднявскіе одиночные.—Куряновскіе.—Кол-
туновсвіе старосвѣгскіе копцы.—Могила на Чортовомъ болотѣ.—Рогнѣдинъ курганъ.—Горо-
дище Околида.— Ольгердова дорога.—Сголища.—Князевъ мостъ.— Лепельскій уѣздъ. — Мѣста 
наибольшаго скопленія древнихъ кургановъ. — Результаты разрыгія ихъ. — Змѣиная мо-
гила. — Бездѣдовичьскіе и Устянскіе курганы, — Легенды o иихъ и Гаворскоігь. — 
Находки. Указаніе г. Романова па сходство этихъ кургановъ съ курганами Могилевской и 
Минской губерній—Находки въ курганахъ имѣнія Черцы.—Курганы въ урочищѣ Кияги-
нкѣ и находки въ нихъ.—Народное преданіе. Свидѣгельство Люи Фигье: o погребеніи въ 
бронзовую эпоху. Древнее оружіе, найденное въ курганахъ урочища Боярники.—Замѣча-
телышя находки древнихъ женскихъ украшеній.—Находимые въ древнихъ кургачахъ со-
суды.—Остатки древняго укрѣиленія въ м. Гомелѣ.—Витольдовы и Батуровы дороги.—Вновь 
открытые въ Лепельскомъ уѣздѣ курганы: Заскорскіе. Воронечская сгарина. Минидк ій кур -
ганъ.—Антаборскіе или Сорочинскіе курганы.—Р ѣ ж и ц к ш уѣздъ—Вайводскіе курганы.—Го-
родища: Замокъ, Дубовка и Сваренцовское.—Гора Пили-колна.—Малоборскіе кургапы.—Кол-
чаиная пряжка. Рыкопольскіе курганы.—Витебскгй уѣздъ—курганы и городища.—Исчезно-
вепіе Внтебскихъ старшшыхъ находокъ.—Невбльскій уѣздъ—городища близъ деревень І Ірудка 
и Карулина.—Велижскгй уѣздъ:—Сергейскіе курганы, У святскіе насыпи.—Ильинскія горы. 
Крестовскіе к у р г а н ы . — Д р и с и н с к ш уѣздъ—Лещиловскіе курганы.—Люцинскгй уѣздъ — Яио-
вольскіе курганы.—Блясинскій курганъ.—Корсовскіе курганы.—Древніе топоры и свитки 

лентообразной проволокіі.—Пыльдішское укрѣпленіе.—Ругайское городище. 

Вѣлоруссія-край мошлъ, кургановъ, юродищъ, юродковъ, уро-
чгіщъ, замковъ, замковищъ—край, ідѣ чуть не на каждомъ гиагу 
вы встрѣчаете слѣды минувгааю, въ памятникахъ, сказаніяхъ, пѣ-
сняхъ. Киркоръ. Живописна Россія. Томъ I I I . 

Въ Бѣлоруссіи нѣтъ сколъко нибудъ извѣстнаю мѣста, ко-
торое не ознаменовалось бы какимъ пибудь историчбскимъ про-
исшествіемъ, если, до сихъ поръ, необъясненнымъ иеторгею, то 
собственно no одному только нбдостатку истребленныхъ или уте~ 
ряшыхъ фактовъ; самыя же событгя остались въ предангяхъ жи-
телей, объясняющихъ происхожденіе находящихся на поляхъ кур-
іановъ, изъ которыхъ толъко малая частъ раскопана; остальные 
уцѣлѣли въ особенности на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ время выростило 
лѣсъ, покрывающгй u самые курганы вѣковыми соснами. 

Безъ-Корниловичь. Историческія свѣдѣнія o Бѣлоруссіи. 

\ Въ концѣ 1863 года, витебскій гу-
бѳрнскій Статисти ческіи комитетъ, 
въ видахъ содѣйствія Императорской 
археологнческой. комиссіи, согласно 
прочтѳнной мною въ общѳмъ собра-

яіи члѳновъ комитѳта, 7-го ноября 
того же года, запискѣ, опредѣлилъ: 
собрать, указаннымъ мною способомъ, 
возможяо точныя свЬд^нія o земля-
яыхъ памятникахъ старины Витеб-
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скоп губерніи, какъ единственнътхъ 
слѣдахъ давно исчезнувпшхъ наро-
довъ II вЬковъ. Вслѣдствіѳ этого рас-
поряженія, къ іюлю 1864 года, по-
ступили въ комитѳтъ свѣдѣнія болѣѳ 
чѣмъ o четырехстахъ тридцатп древ-
нихъ могилахъ или курганахъ, на-
зываѳмыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
этой губерніи с o п к a м и, a въ дру-
гихъ в o л o т o в к a м ir, двЬнадцати 
городищахъ, двухъ укрѣпленіяхъ, 
двухъ окопахъ, одномъ замковищЬ, 
одномъ валѣ ii одномъ колодцѣ, ко-
торыя II были мною разсмотрѣны И 
помѣщены въ особой заппскѣ. Въ 
послѣдствіи времѳни, я лпчно собралъ 
свТздѣнія слишкомъ o ста-двадцати 
курганахъ Городокскаго и Витебска-
го уЬздовъ, болѣе чѣмъ o тридцати 
Полоцкаго II o двухстахъ-пятидесяти 
Лепельскаго уѣзда. Свѣдѣнія o нѣ-
которыхъ і^эуппахъ кургановъ по-
слѣдняго уѣзда, a равно o нахо-
димыхъ въ Н І І Х Ъ вещахъ сообвіены 
М. Ф. Кусцинскимъ. Таквмъ обра-
зомъ, нзъ числа множества кургановъ, 
находящпхся на просі-ранствѣ Вн-
тебской губерніи, почти o восьми-
стахъ древнѣйшихъ изъ нпхъ со-
браны болѣе нли менѣе подробаыя 
свѣдѣнія. Это было штсано 17 лѣтъ 
вазадъ; съ тѣхъ поръ, a въ особен-
ностисъ1882 г., т. ѳ. по выходѣ моемъ 
въотставку, когда я поселился въ имѣ-
ріи своѳмъ Лепельскаго уѣзда Ро-
жанщинѣ, я значительно пополнилъ 
собраныя преждѳ свѣдѣнія o памят-
нпкахъ Витебской старины; многое 
нзъ преждѳ написаннаго изм-Ьннлъ, 
другое дополнилъ; что прпдаетъ но-
вый ннтересъ п свѣжѳсть настоя-
щему изданію. 

Прѳдлагаѳ]\іЬѳ мною нынѣ чита-
тѳлямъ свѣдѣнія касаются С Л Е Ш -

комъ тысячи двухсотъ земляныхъ 
насыпей, нѳ говоря o другихъ па-
мятникахъ. При всемъ томъ я да-
лѳкъ отъ мыслп, что добытыѳ МІІОЮ 

путемъ личнаго разслѣдованія u 
изучѳніѳмъ печатныхъ и письмен-
ныхъ нсточниковъ, говорящихъ o 
Витѳбскихъ курганахъ, факты даютъ 
мнЪ право сказать по этому вопросу 
послѣднее слово. Вся моя заслуга въ 
этомъ дѣлѣ заключаѳтся лишь въ со-
браніи и групнровкѣ нижѳ слѣдую-
іцихъ свЪдЪній, кои, для лучшаго со-
хранія ихъ въ памяти, располагают-
ся по уѣздамъ. 

Городокскій уѣздъ. 

Курганы этого уѣзда состоятъ изъ 
шести болыпихъ отдѣльныхъ группъ, 
распололсенныхъ по направлѳнію 
древнихъ путѳй сообщенія г. Невеля 
съ Витебскомъ и рѣкои Западной 
Двиной, u имѳнно: вдолъ с.-пѳтер-
бургскаго шоссе, начиная почтп отъ 
самаго г. Городка и кончая сѣвернсш 
границей уѣзда, и по тѳченію ріжи 
Оболя, впадающей въ рѣку Двину 
и соѳдннявпіѳй когда то, по разска-
замъ народа, воды Невельскаго 03ej)a 
съ водами двинскими. Наіібольшѳѳ 
число кургановъ встрѣчаѳтся на ка-
зѳнныхъ земляхъ Болѳцкаго сельскаго 
общѳства. Народъ этой мЬстности на-
зываѳтъ ихъ могиламы, или воло-
товками. Курганы эти, судя по ра-
сположенію ихъ, могутъ быть раз-
дѣлѳны на три рода, имѳііно: 

1) Полевыя, распаханныя, едва 
возвышающіѳся надъ почвой могилы. 
Такихъ насчнтано по обѣ стороны 
ручья Краспнца—восѳмь. 

2) Могилы кучныя, насыпанныя 
одна возлѣ другой болѣе или меьгЪе 
правильными рядами, высотой отъ 
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Ф аршина до 2 арпшнъ, a окруж-
ностію отъ 5 до 8 салсѳнъ. Такихъ 
могшгь въ двухъ г|)уппахъ, распо-
ложенныхъ по обѣ стороны того же 
ручья Красннца, 48; изъ нихъ 13 по 
лѣвую, a 35 no правую сторону. 

3 ) Могнлы ОДГГНОЧНБШ, возвышаю-
щіяся надъ окружаюіцеп ихъ мѣст-
ностью, отъ 3 до 10 аршинъ, нриок-
ружности отъ 30 до 90 аріпинъ распо-
ложѳны, повидимому, безъ всякаго 
порядка въ разстояніи другъ отъ 
друга отъ 30 до 450 аршпнъ. Та-
кнхъ могилъ находится на лѣвой 
сторонѣ ручья 7, a ва правой 3. Изъ 
числа ихъ оообо замѣчатѳльны двгЪ, 
пзвѣстныя у мѣстныхъ жителей подъ 
названіями: Голубца и Буды. 

Могила Голубецъ находится на бе-
рѳгу озера того же имени, у самой 
деревни Голубцовой. Нынѣшняя вы-
сота ѳя раввяѳтся 10, a окружность 
90 аршинамъ; ве^тина могнлы нз-
рыта, отчѳгоона сдѣлалась двурогой, 
съ значителънымъ возвышеніемъ юж-
ной стороны прѳдъ другими. По раз-
сказамъ, какъ живущихъ вблизи мо-
гилы, такъ и окольныхъ крестьянъ, 
собраннымъ частію мною, частію со-
общеннымъ болецкимъ сельскнмъ уп-
равленіемъ, могила эта, съ незапа-
мятныхъ времеяъ, обращала на сѳбя 
вниманіѳ кладонскателей н нѳодно-
кратно подвѳргалась раокопкѣ; но. 
какъ поиски эти дѣдались тайно, 
ночною порою, a могила имѣетъ весь-
ма значителвиые размѣры и, въ пре-
жнѳе время, безъ сомнѣнія, была еще 
болыне, то изслѣдовавіямъ искателей 
счастія подверглась лишь срѳдняя 
часть ея, II притомъ дажѳ нѳ до по-
дошвы. Обстоятельство это, a равно 
множество болѣе или менѣѳ правдо-
подобныхъразсказовъ o сокровнщахъ 

въ этой могилѣ погребенныхъ, a так-
лсѳ показанія мѣстныхъ крестьянъ o 
томъ, что нѣсколысо лѣтъ тому на-
задъ былъ выбранъ на полѣ, у са-
мой могилы, слитокъ какого-то мѳ-
талла, какъ говорятъ, серебра, ве-
лнчиной въ головку капусты, даютъ 
право разсчитывать на возмолсность 
успѣха правильнаго архѳологическа-
го изслѣдованія этого замѣчательнаго 
колоссальностыо памятника мѣстной 
старины. Въ верхней-же частп мо-
гилы былъ вырытъ болыпой камень, 
но гдЬ онъ дѣвался неизвѣстно. 

Кѣмъ джогда насыпана эта могила, 
въ памяти народа преданій не со-
хранилось. Мѣстные старожилы го-
ворятъ только, что еще дѣды ихъ 
разсказывали, что въ Голубцѣ за-
рыты многочисленныя сокровища, по-
грѳбѳнныя вмѣстѣ съ прахомъ како-
го-то вѳликаго начальника воиновъ, 
здѣсь сражавшихся, и куппвшаго 
побѣду своею смертію; говорятъ так-
жѳ, что ручѳй, раздѣлявшій станы 
сражавшпхся, былъ до того заваленъ 
ранѳными II убитыми людьми н ло-
шадьми, что струи ero окрасились 
въ кровавый цвѣтъ, почему самый 
ручей получилъ впослѣдствіи назва-
ніе Красинца. Что касается разска-
зовъ народа o явленіяхъ, въ ночную 
пору, на вершинѣ Голубца, двухъ 
коней, или сѣдовласаго старца, сн-
дящаго на бѣлой КЭіКЪ снѣгъ, бле-
стящей лошади, исчезаюгцихъ при 
малѣйшемъ къ нимъ приблнженіи, 
то легенды эти, доказывая, что на-
родъ сильно убѣжденъ въ существо-
ваніи въ этой могилѣ кладовъ, при-
сутствіи коихъ, по суевѣрнымъ по-
нятіямъ ero, всегда сопровождается 
подобными признаками, — должны 
удержать на этомъ памятникѣ мѣст-

1* 
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ноп старижы втіманіе архѳологовъ. 
Шагахъ въ 400 отъ Голубца ж въ 

нѣсколькжхъ отъ ручъя Красжжца, у 
самой дорогж, идущѳй отъ г. Городка 
въ с. Болецкъ, возвыжіается, между 
тощими лиственнымн зарослями, ар-
шпнъ на 5 отъ жочвы, оджнокая мо-
гила, извѣстяая въ яародѣ подъ жме-
жемъ Буды. 

Вершжжа ея жодобно предыдущей, 
такжѳ подверглась жзысжаніямъ, ко-
торыя, какъ вжджо, жрожзводжлжсь 
конусобразно, отчего ожа получжла 
видъ майдана*), въ среджнѣ котораго 
возвышается другая, мѳныпая могила. 
Окружность Буды около 50 арпшнъ. 
Земля насыпи свѳрху песчаяо-глжжж-
стая. 

O жрожехождѳніж названія мо-
гилы Буды народъ говоритъ дво-
яко: однж утверждаютъ, что оно 
произошло потому, что здѣсь зарыта 
буда т. ѳ. крытая повозка убжтаго 
военачальника; другіѳ—что въ ней 
похороненъ самъ воѳначальникъ на-
зываемый Буда; наконецъ говорятъ 
ѳще и то, что названіѳ Буды дано 
могилѣ потому, что на ней, много 
лѣтъ тому назадъ, появилась бѣлая 
буда, запряженная тройкой бѣлыхъ 
лошадей, что такжѳ, въ понятіяхъ 
народа, считается несомнѣннымъ при-
знакомъ существованія въ этой мо-
гжлѣ клада. 

Могиды Обольскаго общѳства въ 
числѣ 13, при высотѣ отъ 3 до 9 
аршинъ и при 20 аршинахъ окруж-
ности, имѣютъ форму круглую, на-
сыпаны изъ песчаной гливы. Три 
изъ нихъ находящіяся въ полувер-
стѣ отъ деревни Бритики, покрыты 
мѳлкимъ лиственнымъ кустарникомъ, 

*) Мапдапъ—смологошіая печь. 

a остальныя дѳсять, въ урочип;ѣ Бо-
ровомъ, сосновымъ лѣсомъ. Въ па-
мяти народа никакпхъ положнтѳлв-
ныхъ преданій o происхожденін сихъ 
могилъ нѳ сохранилось. 

Ha зѳмляхъ Дубининскаго сель-
скаго общѳства найдѳно близъ де-
ревни Борокъ, дѳвять круглыхъ кур-
гановъ, имгЬющихъ до трехъ аршпнъ 
высоты и до 12 аршинъ въ none-
пѳречникѣ, и нѳдалѳко отъ озѳра Обо-
ротнаго, въ урочищѣ Головно, древ-
неѳ городшцѳ, формы круглой co вхо-
домъ отъ запада. Прѳданій и повгЪ-
рій объ этихъ памятникахъ дуби-
нинскимъ сѳльскимъ управлѳніѳмъ нѳ 
сообщѳно, хотя трудно допустить, 
чтобы таковыхъ нѳ было, въ особен-
ности относительно городища. 

Ho самоѳ болыпее чпсло кургановъ 
и при томъ громадной величины, 
скопленныхъ болѣѳ или менѣѳ зна-
читѳлвными группами, находитоя въ 
сгЪверо-восточномъ углу Городокскаго 
уѣзда, именно въ той частж ѳго, ко-
торая расжоложежа жадъ рѣкою JIo-
ватью, между Суражскжмъ ж Невель-
скжмъ уѣздамж, жа зѳмляхъ казен-
жаго жмѣнія Стаекъ, a частію Гор-
ковскаго сѳльскаго общества. Стай-
ковскіѳ курганы, разсѣяяныѳ жа жро-
стражствѣ стайковской казежжой дачж, 
жмѣютъ разлжчжую форму: однж жзъ 
нжхъ, совѳршенжо круглыѳ, стоятъ 
какъ бы особнякамж, жжогда по нѣ-
скольку вмѣстѣ въ рядъ, жрж чемъ 
самый высшій жзъ жжхъ жо среджнѣ 
гружжы; жногда безъ всякаго пови-
джмому жорядка; другіѳ, хотя такжѳ 
круглой формы, жо какъ бы окру-
жежы рвомъ; жныѳ, жаконецъ жро-
долговатыѳ, овальжые жлж четыре-
уголвжые; этж жослѣджіе бываютъ 
весьма вѳлвкж. Многіе жзъ этжхъ 
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кургановъ, безъ разлнчія формы ихъ 
покрыты старымъ сосновымъ лѣсомъ. 

Что касается горковскихъ курга-
нов7т, то къ сожалѣнію, мы не имѣ-
емъ o ннхъ положителъныхъ свѣдѣ-
ній; можемъ однакожь замѣтить, что 
одинъ изъ сихъ кургаповъ, именно 
лежаіцій въ казенной горковской дачѣ, 
въ урочищѣ Кобылнцѣ, по лѣвую 
сторону дорогн, пдущей изъ шгЬнія 
Дубокрая въ фольварокъ — Замокъ, 
носитъ названіѳ г о р о д и щ а иполь-
зуется большой извѣстностью у мѣст-
ныхъ житѳлѳй. Кургаяъ этотъ, при 
окружности семидесяти семи саженъ, 
имѣетъ въ поперечннкѣ двадцать са-
женъ; онъ вѳсь покрытъ густой за-
рослыо сосноваго, частію дровянаго. 
a частію строеваго лѣса.Курганъ ок-
ружѳнъ рвомъ полуторасаженной глу-
бины; за рвомъ идетъ валъ, высо-
той немного болыне сажени, a за 
валомъ другой ])Овъ въ сажень глу-
бивы. Съ западной стороны уцѣлѣлъ 
еіце въѣздъ на курганъ, который, 
какъ говоритъ іцэеданіе, былъ вы-
мощевъ камнемъ. Слѣва отъ въѣзда, 
въ первомъ рву, былъ колодезь, за-
бросанный впослѣдствіи камнями. 
M'IiCTO это указываютъ и понынѣ. 
Мѣстные житѳли думаютъ, что въ 
колодцѣ этомъ зарытъ болыиой кладъ. 
Изрытая болѣе или менѣе глубокпми 
ямами поверхность кургана доказы-
ваѳтъ также, что усердные кладо-
жскатѳли вездгЪ пытали свое счастіе. 
Нѣтъ сомнѣнія что м'Х;стностъ эта 
была когда то укрѣплена и на ней 
разыгрнвались кровавыя нсторпче-
скія драмы. 

Въ тридцатп-четырехъ саженяхъ 
отъ кургана, за дубокрайской доро-
гой, такліѳ въ л-Ъсу, находнтся озеро 
Жежулица (можетъ быть Жужѳлица), 

пространствомъ около дѳсятины, co 
всѣхъ сторонъ окруженноѳ топкимъ 
моховымъ болотомъ. Прѳданіѳ гово-
ритъ, что въ озеро это, въ незана-
мятныя времена, неизвѣстно какимъ 
образомъ сошла бывшая на курганЪ 
дѳрѳвянная церковь, что событіѳ это 
случилось во время богослуженія, 
когда церковь была полна народомь 
н что долго ѳще послгЬ этого случая, 
въ волнахъ озера, по большимъ празд-
никамъ, слыталсяколокольный звонъ; 
но вотъ ужѳ лѣтъ около ста, какъ 
онъ смолкъ. Разсказываютъ также, 
что лѣтъ болѣѳ ста тому назадъ 
одинъ крестьянинъ, удя въ этомъ 
озерѣ рыбу, задѣлъ удочкой закрѳстъ, 
но, испугавшись, броснлъ удочку и 
побѣжалъ объявить сосѣдямъ o сво-
ей находкѣ, которыѳ, хотя и пришли 
на озеро, но нн креста, ни удочіш 
нѳ нашли. Мѣстные старики разска-
зываютъ также, что подъ горковскимъ 
курганомъ находится большой склепъ, 
нанолненный золотомъ, серебромъ и 
разнымъ дорогимъ орутжіемъ. Насъ 
увѣряли многіе, что еще лѣтъ трид-
цать тому назадъ они вітдѣли слѣды 
входа въ этотъ тапнственный склепъ, 
но, что теперь ннкакъ не могутъ 
найти ихъ. 

Кромѣ этихъ прѳданій o горков-
скомъ курганѣ, разсказываюта почтн 
тѣ-же легенды, какія передадимъмы 
читателямъ при описаніи Озѳрищен-
скаго замка. 

Чтобы заключить очеркъ памятни-
ковъ старины Городокскаго уѣзда, 
остается сказать o курганахъ и го-
родшцѣ, находящихся на земляхъ 
Руднянскаго сельскаго обіцества поч-
тн у самой граніщы Невельскаго 
уѣзда. 

Въ разстояніп менѣе версты отъ 
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дѳревни Свттрттдовки, бзизь дороги, 
идуіцей отъ руднянскаго сельскаго 
управленія къ с.-петербургскоыу шос-
сѳ, на мѣстности нѣсколько возвы-
шѳннои и довольно открытой, хотя 
поросшей мѳлкимъ листвѳннымъ ку-
старникомъ и чахлыми деревцами сос-
ны, находится группа круглыхъ кур-
гановъ, называемыхъ мѣстными жи-
телями с o п к a м п ; всѣ они насыпа-
ны изъ супеска, составляющаго мѣ-
стную почву, такихъ же размѣровъ, 
какъ болѳцкіе. Изъ числа девятнад-
цати кургановъ, ѳщѳ 7 совершенно 
цЬлы, a 12 на половину раскопаны. 
Изъ разсказовъ мѣстныхъ стариковъ 
оказывается, что лѣтъ 40 тому на-
задъ въ курганахъ этихъ находили 
серѳбряные тарелки и ложки; намъ 
называли . далсе ітмѳна счастливцевъ, 
сдѣлавшихъ находкн. Судя по усерд-
ной раскопкѣ сеыи уцѣлѣвшнхъ, толь-
ко на половвну, кургановъ п по ед-
ва примѣтнымъ слѣдамъ гораздо боль-
шаго числа, можно думать, что раз-
сказы эти не лишены основанія, a 
потому п вастоящая замѣтка должна 
имѣть свое значеніѳ для любознатель-
наго археолога. 

Что касается находяш;агося на зем-
ляхъ этого лсе сельскаго общѳства 
городшца, то сообщѳнныя o немъ 
свѣдѣнія довольно подробыы и лю-
бопытны. 

Городпще это находится на од-
номъ изъ многочисленныхъ острововъ 
разбросанныхъ на прелѣетнѣйшѳмъ 
изъ озеръ Битѳбской губѳрвіи—Озе-
рищ'Ь, насупротивъ казѳннаго селе-
нія Мѣстечка, съ которымъ островъ 
соединяется узкимъ, имѣющимъ не 
болѣѳ 30 аришнъ, перешейкомъ, по-
крываемымъ вѳсеннпми, a нногда п 
осѳннтіми водами. 

Укрѣпленіѳ, носящѳѳ названіѳ го-
р о д и щ а . занимаетъ сѣверную око-
нечность острова; оно состоптъ изъ 
вала, согнутаго почтп подъ прямымъ 
угломъ и упирающагося своими кон-
цами съ сѣверо-западной и сѣверо-
восточной сторонъ въ бѳрегъ озера. 
Выдающійся уголъ идгЬетъ наиболѣе 
возвыіиепную насыпь; онъ обраіцент, 
къ с. МгЬстѳчку. Съ наружной сто-
роны вала, общее протялсеніѳ коего 
около 280 шаговъ, былъ когда-то 
глубокій ровъ, наполнявшійся водой 
изъ озѳра. Слѣды ero совершенно яс-
но заиЪтны и нынѣ. Безъ-Корнило-
вичъ въ своихъ свЪдѣпіяхъ o Бѣло-
руссіи, описываетъ этотъ замѣча-
тельный памятникъ старины въ та-
кихъ краткихъ и не совсймъ точ-
ныхъ словахъ: „Віэ западной сторо-
ігЬ озера Озерища, на полуостров-Ь, 
перекопанномъ рвомъ, былъ нЪког-
да укрѣпленный заыокъ Озерище; 
ИЫТГТІ видны только остатки земля-
ныхъ окоповъ, a no ихъ угламъ гдѣ 
былп башнп—курганы". 

Ha планЬ походовъ короля Стефа-
на Баторія, составленжомъ въ 1579 
году секретаремъ ко|зонной канцеля|)іи 
Пахаловичемъ, среди озера Озерища 
изображѳнъ болъшой городъ, a при 
нихъ, т. е. озерѣ и городѣ общая 
подпись ozieryscza. Въ русскихъ лѣ-
тописяхъ Озерище упоминается такъ: 

В ь лѣто 7072 (1563 г.) мѣсяца ію-
ля въ 22 день, царевъ и вел. кн. 
воевода князь Юрій Ивановичъ Ток-
мановъ ходшгь съ Невля къ литов-
скому городку, къ Озерищу, съ кон-
нымп людьми, съ ігЬшимн да н съ 
судовыми людьмп; a людей съ собой 
пыалъ вл> посадѣхъ и нарядъ съсо-
бой ималъ легкой. И стоялъ у ro-
po д a чѳтыре дни, и подъ городомъ 
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промышлялъ, и всѣ дорогп подасѣкъ 
которыя были къ Озѳрищамъ. И 
пришли къ Озерищу нзъ Витебска 
на помощь Литовскіе люди, въ го-
ловахъ ротмистры, a съ ними кон-
ныхъ и пѣшихъ людей 12 тысячъ и 
засгЪка учалп прочшцатн. 

И князь Юрьи Токмановъ нарядъ 
въ судгЬхъ да и ігЪшихъ людей от-
пустилъ къ Невлю на передъ, a 
самъ съ коннымн людьмн и съ стрѣль-
цы тіришелъ къ Литовкимъ людѳмъ 
встрѣчю, дѣло съ ними дѣлалъ и 
передовой полкъ побилъ на голову 
и съ пятдесятъ языковъ было кон-
ныхъ у нихъ взято. 

И какъ пришли всѣми людьми на 
вѳго и князь Юрьи языковъ побилъ 
и co всѣми льдьмж пришелъ на Нѳвль 
здорово *). 

Toro же года, ноября въ 6 день 
Царъ Симіонъ Касаевичъ Казанской 
да боярѳ—князь Иванъ Ивановичъ 
Пронской, да князь Василій Сѳмѳно-
вичъ Сѳрѳбрѳной съ товаршци, съ 
стрѣлѳцкою головою съ Романомъ 
Пивовымъ, по государѳву приказу, 
къ Литовскому городу къ Озернщамъ 
ходили промышляти. И Божіимъ ми-
лосердіѳмъ, городъ Озе|)ііща взялп 
примѳтомъ, и державу Озерііцкаго 
пана Мартина Островицкаго co мно-
гими королевкіши дворяны, и ля-
ховъ II дрябѳй II земскихъ людей 
многихъ поймали; a ротмнстровъ па-
на Деряшнскаго, да пана ІІрогалин-
скаго и многихъ дворянъ, и ляховъ. 
II дрябей и всякихъ земскихъ лю-
дѳй побнлп на голову. 

A которіе запирались въ стрѣль-
няхъ п въ башняхъ п въ хоромахъ 

*) Александровская лѣтопись. Pye. Ист. 
Библ. т. I I I . 

и погорѣлп, a городъ до основа-
нія выгорѣлъ, a дворы господскіе и 
посадскіѳ и острожныѳ всѣ выжгли, 
и никаковъ чѳлов'Ъкъ изъ города нѳ 
ушелъ *). 

По взятіи Озерпщъ, царь назна-
чилъ туда воѳводой князя Юрія Ива-
новпча Токманова; головами же по-
вѳлгЪлъ быть Чоглакову, да Кара-
мышеву, a для охраны города оста-
вилъ воеводъ: князя Петра Семено-
вича Сѳ2эебрянаго и Ѳедора Василье-
вича ІІІереметьева**). Всѣ этн распо-
ряжѳнія показываютъ, что замокъ 
Озерище вмѣлъ валсное стратегиче-
скоѳ значѳніе. 

Мѣстные старолшлы утвѳрждаютъ, 
что на описываемой мгЬстностп, так-
жѳ и тамъ, гдгЪ нынѣ находится с. 
М/Тістечко, нѣсколько сотъ лѣтъ тому 
назадъ суіцествовалъ пограничный 
меледу Литвой u Русью городъ, но-
сившій названіѳ Городище. Впро-
чемъ, легко можѳтъ бытв, что на-
родъ слово городищѳ, употребляѳ-
моѳ въ смыслѣ разваліінъ города, 
принялъ за собственноѳ, обозна-
юіцее названіѳ города. Такая ошиб-
ка тѣмъ простителънѣе, что и 
нынѣ существуюіцее на берегу 
Озершца селеніѳ носжтъ названіе 
Мѣстѳчка, бѳзъ сомнѣнія потому, что 
на пространствѣ, жмъ занпмаѳмомъ, 
сугцествовала когда-то място, т. е. 
городъ. Нѳ безъ основанія молшо 
допустить также, что въ оппсывае-
мой мѣстности былъ когда-то на бе-
регу, гдѣ нынѣ с. Мѣстечко, го-
родъ называвшійся Городищѳмъ, 
a на островѣ—замокъ, усвоившій се-
бѣ названіѳ Озѳра или Озеіэнгца. 

*) Тамъ-же, Александровская лѣгопись. 
* * ) Разряд. к н и г и 7072—7093 годовъ. 
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По прѳданію, городъ былъ сильно 
укрѣпленъ, II , кромѣ того, съ одной 
стороны, для удобнМшаго снабже-
нія ero во время осады разнымп про-
дуктами, a съ другой—для облегче-
нія отступленія изъ крѣпости, на 
случай невозможности удержать ее, 
замокъ былъ соеднненъ двумя огром-
ными мостамн, изъ копхъ одинъ 
имѣлъ направленіе къ той мѣстно-
стн, гдТ; нывѣ шоссейная станція 
Рудия, съ другой къ противополож-
ной сторонѣ", именно туда, гдгЪ ны-
нѣ находится Дубішинское сельское 
управленіе. ІІротяженіе обоихъ мо-
стовъ было не менгЪе 2 или 3 верстъ; 
многочисленные остатки свай еще 
II понынѣ виднѣются въ водѣ и слу-
жатъ несомнЪннымъ доказательствомъ 
справедливости народнаго преданія. 
Есть также основаніе предположить, 
что городпще было соединено треть-
имъ мостомъ съ не подалеку лежа-
щимъ, насупротивъ ero, неболынимъ, 
но для помѣщенія на немъ особаго 
укрѣпленія достаточной величнны 
островкомъ. Говорятъ, что на остро-
вѣ этомъ есть курганъ; но мы не 
нмѣли возможности убѣдиться въ 
этомъ лично; но еслн это такъ, то 
предполоясеніе наше o существова-
ніи на этомъ островкѣ особаго 
укрѣпленія; становиться еще вѣ-
роятнѣе. 

Въ памяти народа сохранилось 
также преданіе, что городъ этотъ 
однажды семь лѣтъ защітщался отъ 
непріятеля и не былъ имъ взятъ, 
хотя въ этотт, періодъ времени бы-
ли голодъ II язва, что собственно, 
можетъ быть, и спасло ero. Въ сво-
ихъ смутныхъ воспоминаніяхъ, на-
родъ часто упоминаетъ o королѣ 
БатурТ;, безъ сомнѣнія Стефанѣ Ба-

торгТі, предавшемъ, какъ извѣстно, 
Озерищенсжійзамокъ огшо въ 1579 г., 
но всѣ показанія ero объ этомъ вѣв-
чанномъ героѣ такъ сбнвчнвы и 
такъ протпворѣчатъ одно другому п 
словамъ лгЬтотісей, что невозможно 
вывести изъ нихъ нпкакого сколько-
либо положительнаго заключенія. Ho 
что городпще дѣйствительно было 
театромъ многихъ военныхъ подви-
говъ Руси ы Литвы, въ томъ удо-
стовѣряютъ частыя находкн, какъ 
въ валахъ бывшаго укрѣпленія, такъ 
н на пространствѣ острова: облом-
ковъ мечей, пищалей и другихъ же-
лѣзныхъ орудій, a также разной ве-
личины кованныхъ желѣзныхъ пуль 
и ядеръ, кои крестьяне вчастую пе-
редѣлываютъ на сошники, лемеши и 
другія принадлежности земледѣльче-
скихъ орудій. Въ 1864 году осмат-
ривая городшце, я пріобрѣлъ отъ 
одного изъ крестъянъ с. Мѣстечка, 
лично нмъ найденные 7 штукъ раз-
нородныхъ лселѣзныхъ снарядовъ, 
изъ конхъ четыре путлн вѣсомъ по 
7 золотниковъ каждая, одна въ 133А 
золотника, и два ядра: одно двух-
фунтовое, a другое вѣсомъ 21 лотл, 
п 2 золотника. Нѣкоторые изъ этихъ 
снарядовъ были доставлены мною 
на Московскую этнографическую вы-
ставку, откуда какъ рѣдкость посту-
пили въ Московскую оружейную па-
лату. Желѣзо этихъ снарядовъ за-
мѣчательно своею мягкостью и ков-
костью. Странно, однакожъ, что на-
родъ сохранивъ въ памяти своей имя 
Баторія, почти не помнитъ именіі 
Грознаго, хотя дружияы ero не ]эазъ 
прнводнли въ трепетъ жителей го-
рода и замка, a въ 1565 году, іюля 
22 дня, отряды князя Такманова. и 
11 Іѳремѳтьева изрубили весь гарни-
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зонъ Озерійскаго замка; нѳ слѣдуетъ 
ли это объяснить тѣмъ, что Баторій 
часто лично прѳдводительствовалъ 
войсками, a Грозный чрѳзъ своихъ 
воѳводъ. 

КромЪ нсторическихъ преднаій o 
судьбѣ городища, народная фанта-
зія создала множество лѳгѳндъ o кла-
дахъ, сокрытыхъ подъ валами укрѣп-
ленія. Хотя разсказы эти нисколько 
не могутъ пояснить исторической 
судьбы городшца, но тѣмъ не ме-
нѣе онн представляютъ любопытныѳ 
образцы народныхъ вѣрованій, по-
чѳму и помѣщаемъ ихъ на страницы 
нашѳй книгн. 

Вотъ, что разсказываетъ народъ 
o кладахъ въ Озерійскомъ городищѣ 
зарытыхъ: 

а) Во время послѣдняго нападенія 
на городпще русскихъ людей, ста-
рый городокскій пастухъ бѣжалъ 
изъ укрѣпленія, переѣхавъ чрезъ 
озеро на двѳряхъ; впослѣдствіи, по 
разрушеніи непріятелемъ города, онъ 
возвращался и открылъ въ валахъ 
гсгродшца какой-то склепъ, гдѣ бы-
ли сокрыты разныя сокровища, но 
что нашлось въ склѳпу—неизвѣстно. 

б) Разсказываютъ также, что мно-
го лгЬтъ тому назадъ, въ ночную по-
ру, приніли въ с. М/Ьстечко къ за-
ннмавшемуся рыболовствемъ крестья-
нину Вѣхоткѣ троѳ неизвѣстньтхъ 
людѳй и просили ѳго перѳвезти ихъ 
въ городище. Старый рыбакъ испол-
нилъ желаніѳ пришельцевъ и вмѣстѣ 
съ ними пѳрѳѣхалъ на островъ. 
Тутъ подошли они къ рябиновому 
дѳреву и, выворотивъ ero, нашли 
подъ корнямн желѣзныя двери. Одинъ 
изъ прншельцевъ, отомкнулъ ихъ 
бывншмъ у него ключемъ, и затѣмъ 
всЪ четверо вошли въ комнату, въ 

которой при зажженной свѣчѣ сидгЪ-
ла дѣвица, a возлѣ нея лежала со-
бачка. Въ комнатѣ были другія, так-
же желѣзныя двери. Отперли и тѣ п 
вошлн въ другой покой, который 
оказался наполненнымъ деньгами. 
Тутъ пришельцы сказали Вѣхоткѣ, 
чтобы онъ бралъ себѣ денегъ сколь-
ко хочетъ и отвозилъ ихъ домой, 
пока они будутъ завтракать. Пока 
шелъ завтракъ, рыбакъ усігЬлъ свез-
ти домой три мѣшка денегъ. Когда 
онъ послѣдній разъ вернулся на 
островъ, то незнакомцы отдали ему 
ключъ отъ дверей тайннка и сказа-
ли, что оставляютъ въ ero распоря-
женіе всѣ свои сокровища, съ тгЬмъ 
однакожъ, что онъ можетъ пользо-
ваться ими только самъ, не объяв-
ляя o томъ никому. Съ этой поры 
рыбакъ Вѣхотка сталъ богатъ, но 
не зная, куда дѣвать такъ легко на-
житыя деньги, началъ пить. Это за-
мѣтили сосѣди и односельцы и ста-
лн доискиваться источниковъ богат-
ства Вѣхотки. Однажды старикъ, 
будучи на веселѣ, разсказалъ сво-
ему сыну, какимъ путемъ получаетъ 
деньги, ж вмѣстѣ съ нимъ отправил-
ся на островъ, чтобы показать мгЪ-
сто, гдѣ спрятанъ доставлявшій ему 
средство къ жизни, кладъ; но подъ 
корнями рябины не оказалось ни 
склепа, ни даже дверей. Легенда 
эта запмствована изъ донесенія руд-
нянскаго сельскаго управленія; она 
запнсана также и нами. пзъ словъ 
одного старика, но нѣсколько иначе 
Вотъ варіантч> этого разсказа: „лѣтъ 
около 60 тому назадъ. т. е. до нес-
частнаго года (такъ называетъ на-
родъ 1812 годъ), разсказывалъ мнѣ 
восьмидесятилѣтній старикъ, прі-
ѣхалъ въ с. Мѣстечко, поздно вече-
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ромъ, какой-то пожилой человѣкъ, 
проснлъ рыбака (именп мнгЬ не на-
зывалн) перѳвезти ero на островъ 
II указать городище. Рыбакгь имгЬя 
въ виду ночную пору, долго нѳ со-
глашался, но когда ігріннлѳцъ далъ 
ему рубль серебромъ, перевезъ ero 
на островъ. Ліішъ только онп при-
шлн къ самой срединЬ городища, 
какъ прѳдъ ними, съ шумомъи виз-
гомъ раскрылись, однѣ за другимп, 
трое желѣзныхъ дверей, и обнару-
жился скленъ. Войдя въ него, онн 
уштдТіли сидящую на стулѣ прекрас-
пую боярыню, у ногъ ея двухъ хор-
товъ, a рядомъ, съ правой и лѣвой 
сторонъ, по закрому серебряныхъ и 
золотыхъ денегъ. Пришлецъспокойно 
набі^авъ въ свой м-Ьшокъ серебра, 
удалился. Вышелъ за нимъ и рыбакъ, 
думая: приду-ка я завтра днемъ да 
наберу поболыне золота. Съ разсвѣ-
томъ онъ дѣйствіітельно пришелъ на 
городище, но ни золота, нп серебра, 
ни прекрасной боярыни и ея вѣр-
ныхъ псовъ, ніі даже дверей желѣз-
нъгхъ II мура каменнаго и слѣдовъ 
не стало; a вмѣсто всего этого предъ 
нимъ, какъ п прежде возвышалась 
круглая земляная насыпь, изрытая 
мѣстами, то рукой искателя счастія, 
то временемъ и ногамн пасуіцагося 
скота. 

Себежскій уѣздъ. 

Зѳмляныя памятншш здѣшней ста-
рины наиболѣе сгруппировалнсь вгь 
юго-восточной части уѣзда, недалеко 
отъ гранидъ Полоцкаго и Невель-
скаго. Въ особенности много пхъ на 
земляхъ Жанвилъскаго селвскаго об-
щества, возлѣ мостнка ргЬки Вели-
кой. Въ сообіценныхъ намъ свгЬдгЪ-
ніяхъ упоминается o четырехъ горо-

дшцахъ и 270 могилахъ, называе-
мыхъ мѣстными жителями сопкамп. 

Первое и.зъ городшцл», не идгЪю-
іцее особаго названія, находится въ 
районѣ земель казеннаго имѣяія 
Утюлшцы, въ урочпщѣ ЗаборитиТі, 
при ргТжгЬ Бороухѣ, въ ііолуверегТ;, 
на сгЬверъ отл. корчмы того же пме-
ни; второе извѣстное подъ именемъ 
Иваниха, находится вт> томл, лсе име-
НІІІ и M'BCTHOCTII и въ такомъ же 
разстояніп отъ корчмы Бороухи, но 
на западгЪ, салсеняхъ въ полутора-
ста отъ дороги, идущей изъ Утю-
жицы въ мЬстечко Юхновичн. Оба 
эти городтпца круглой формът, co 
входами съ юго-запада. Окопы ихъ 
представляютъ два концентртіческіе 
круга, при ширинѣ рвовъ отъ 4'/2 

до 6 аршішъ; окружность калсдаго 
около ста саліенъ. 

Въ народномл, преданіи нѣтъ нтт-
какнхъ исторнческихъ указаній ни 
на эпоху, ніі на народъ, a тѣмъ бо-
лѣе на ліщъ, оставившихъ no' себѣ 
этн слѣды; но судя по легендарнымъ 
разсказамъ мѣстныхъ старожилъ, 
приннсываюіцихъ постройку горо-
дшцъ какимъ-то богатырямъ, назы-
ваемымъ аси л к а м я , доллшо пол&гать 
что соорул;енія этп прннадлежатъ 
весьма отдаленной эпохѣ. Къ тако-
му заключенію можно отчастн прид-
ти и по лтвущему между народомъ 
вѣрованію, что строившіе городиіца 
богатыри, прн недостаткѣ топоіювъ, 
созндали укрѣнленія неболынимъ ко-
личествомъ этихъ орудій, не соотвТіт-
ствовавшішъ чпслу работниковъ, и 
потому, въ случаѣ нулсдъг въ топорѣ 
на одномъ городшцѣ, о^)удіе это не 
переносили, a перебрасывалн туда съ 
другого городища.Кажется не будетъ 
ошибочно, еслн сооруженія эти от-
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несемъ къ такъ называѳмому камен-
ному вгЪку. 

Трѳтьѳ городшце находится въ 
казѳнномъ имЬніи Нѳведрѣ, на полѣ, 
въ полуверстѣ на сѣверо - западъ 
отъ деревни Павловон; оно устроено 
на высокой горй и прѳдставляѳтъ 
видъ двопнои насыпи. Окрулшость 
городиіца сто саженъ; входъ въ He-
ro съ юга. 

Жанвильскія сопки составляютъ 
три отдѣльньтя группы: первая, по-
чти въ сто могилъ, при рѣкѣ Уствѣ 
и озерѣ БратттловТ;, въ одной вер-
стѣ, на югъ; отъ деревни Горы; вто-
рая, въ семьдесятъ могшгь, между 
погостомъ Малахн и дер. Закры, и, 
наконецтэ, третья, въ Забоченомъ бо-
ру, близъ дероги, .идущей изъ нмѣ-
яія Уклеина въ фольварокъ Пьпкево, 
въ одной верстѣ, на сѣверъ, отъ 
дер. Забѣговъ. Въ этой группѣ око-
ло ста могилъ; всѣ онѣ, какъ и 
предыдущія, имѣютъ въ окружности 
отъ 5 до 7 салсенъ, ггри вьгсотТ; отъ 
2 до 3 аршинъ. Многія изъ могилъ 
уже сильно 2>аспаханы; другія по-
крыты зарослямп орѣшника, ольхи, 
молслгевельннка и сосны; иныя нако-
нецъ, a именио находящіяся въ бо-
ру, поросли сосновымъ строевымъ 
лѣсомъ. 

O происхоліденіи могилъ народъ 
говорптъ одно, что онгЪ насыпаны 
надъ тѣлами убитыхъ въ давнія 
времена воиновъ, что подтвеіэждает-
ся находками въ нихъ болѣе или 
мепѣе перегнившнхъ человѣческихъ 
и лошадиныхъ костей. 

Въ чертѣ казенныхъ земель Езерій-
скаго сельскаго общества вл>растоянііі 
четверти версты отъ дер. Яковцева 
II въ полуверстѣ отъ ргЬки Великой, 
на мыс/Т; озера Езершца находится 

городище, носящее названіе Яков-
цева. Oно имѣетъ видъ подковы, co 
входомъ съ южной стороны; длннна 
ero четверть, a окрулшость около 
трехъ четвертей версты. Преданій 
объ этомъ городищѣ ігЪтъ, не было 
также и попытокъ къ раскопкѣ ero. 

Ha земляхъ этого же общества, 
въ полуверстѣ отъ рѣки Луки, на 
бе}эегу озера Березна, находится 
значнтельной высотът, ііменно до 7 
салсенъ, остроконечный курганъ, на-
зываемый Лукинымъ. Есть повѣрье, 
что въ немъ сокрыты болынія совфо-
вища, почему много было попытокъ 
къ раскопкѣ этой могилы, но какъ 
говорятъ, ошЬ не имѣли устгЪха. 

Кромѣ этихъ памятниковъ себеж-
ской старины, на озерѣ Свибло, от-
стоящемъ отъ г. Себежа на 33ih 
версты, между деревнями Пищевой и 
Ковальки, находится каменная гря-
да, раздѣляющая свиблскія воды 
почти на двгЬ ровныя части н нося-
щая въ народѣ названіе Чортова 
моста. 

Урочшде это замѣчательно не какъ 
памятникъ старинныхъ соорулсеній 
и даже не какъ мѣсто, на коемч. 
бранное оружіе разрѣшало полптн-
ческіе вопросы нгЪкогда сосЬдствен-
но обитавшихъ въ этомъ краѣ наро-
довъ, a легендой o Чортовомъ мостѣ 
которая, кромѣ поэтическаго досто-
ннства, замѣчательна н потому, что 
сохранила память o двухъ сосЪд-
нихъ племенахъ: свевахъ и ливахъ. 
Вотъ въ короткнхъ словахъ содер-
жаніе этой легенды: 

Въ глубокой древности, на мѣстѣ, 
гдѣ нынѣ деревня Пищева, жнло 
племя свевовъ. Старшина ero имѣлъ 
ѳдинственную дочь, шгЪнявшую всѣхъ 
своею красотою п тихпмъ нравомъ. 
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Она илгЬла множѳство жениховъ не 
только мѳжду соплѳменниками, во и 
между обнтателями далекихъ чу-
жихъ странъ. Изъ числа многихъ 
обожателей прелестной свевкн ей въ 
особенностп приглянулся могуіцѳст-
вѳнный ливъ, но, на бѣду подвер-
нулся какой-то нѣмчикъ, котораго 
отецъ крайнѳ нѳ лсаловалъ. 

Старикъ, ЛС6ЛЗ/Я отдЬлаться отъ 
навязчиваго нѣмца, предложилъ ему, 
будѳ хочетъ жѳнпться на ero дочери, 
постронтъ въ теченіе одной ночн, 
мостъ чрезъ озеро Свибло. Какъ* ни 
трудна была задача, но хитрый нѣ-
мецъ согласился нсполнить ее. На-
стала ночь, a съ нею адская работа; 
на озергЪ раздался крикъ множества 
голосовъ, шумъ п плескъ волнъ, 
стукъ камней и гулъ тысячи орудій. 
Проснувшійся старшина свевовъ бѣ-
лситъ въ испугѣ къ озеру, думая: 
ужь не пошли ли на него войной 
сосѣдніе ливы, но, при яркомъ свгТз-
тЪ луны, вндитъ лишь бросаемые 
невидимой рукой въ воляы озера 
камнп да черную линію на полови-
ну готоваго моста. Догадался ста-
рикъ, въ чемъ дѣло, и еще пуще 
задрожалъ отъ страха; но вдругъ 
раздался крикъ пѣтуха, за ннмъ 
страшный трескъ упавшаго на зем-
лю двухсалсеннаго камня, и все какъ 
бы замерло. Наступило и утро. 
Смотршгъ старикъ на Свибло п гла-
замъ свонмъ не вѣритъ: ва озерѣ 
мостъ, длинной болгТ;е версты, и 
только немяого не конченъ, a на 
самомъ берегу огромной величины 
камень, котораго прежде вовсе не 
было; нѣмецъ исчезъ и болѣе не 
являлся. Догадался старикъ въ чемъ 
дгЪло, II перекрестился, благодаря 
Бога, что избавплъ ero отт, нТшца. 

ОднаколѵЪ, таинственная построй-
ка моста не осталась безъ послѣд-
ствій. Ливы, увпдя, что свевамъ 
представдяется возмолшость перейти 
чрезъ мостъ въ ихъ область, покн-
нули свои жплища и ушлн къ Бал-
тійскому морю, гдгЬ, разродясь, на-
звали свое новое селеніе Ливоніей. 

Прошло еще нѣсколвко времени, 
влюбленный лнвъ, лсенясь на доче-
ри старпшны свевовъ, подарилъ 
своему тестю, т. е. свевамъ, ту зем-
лю, которою прежде самъ владѣлъ, 
почему свевскій старшина н назвалъ 
раздЪдявшее эти областп озеро Свев-
ломъ, т. е. Свей-ливскимъ. 

Полоцкій уѣздъ. 

Полоцкъ u угЬздъ ero, составляя, 
такъ сказать, первую н едва-лп не 
самую интересную страшіцу въ пс-
торіы Бѣлоруссіи, естественно должны 
бы представлять найболынее число 
земляныхъ памятниковъ старішы; оно 
въ дѣйствительности вѣроятио такгь 
и есть; но свгЪдгГ,нія наши объ этихъ 
остаткахъ прoіплыхъ в гЪков ъ нынѣ ка-
саются двухъ еотъ пятидесятн курга-
новъ илн могилъ н одного городища, 
не включая влэ этотъ счетъ тѣхъ земля-
ныхъ насыпей, кои, несомненно от-
носятся къ началу текущаго столѣ-
тія, нменно къ 1812 году, п носятлэ 
въ народѣ названіе французскихъ 
могилъ, какъ напримѣръ въ урочп-
щѣ Химкнны кладки, близь Полоцка. 

Пололсеніе кургановъ, за исклю-
ченіемъ нли совершенно отдѣльно ле-
лсащихъ, н массы сокрытыхъ еще въ 
дебряхъ лѣсовъ, вдали отъ селъ и 
деревень, составляютлэ слѣдующія 
группы. Первая, въ тридцать шесть 
могнлъ, въ предѣлахъ казеннаго 
Спасъ-юровичскаго имТшія, тгь 20-ти 
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съ неболынимъ верстахъ отъ г. По-
лоцка, подлѣ караванной дороги, 
идущѳй изъ Полоцка въ Невѳль. 
Вторая, въ двадцать три могнлы, на 
томъ жѳ пути, въ 60 вѳрстахъ отъ 
Полоцка на берегу ргЪки Дриссы, въ 
предѣлахъ казеннаго нмѣнія Двор-
жецъ. Трѳтья, въ двадцатьмогилъ, в ь 
54 вѳрст. разстояніи отъ г. Полоцка, 
на проселочной дорогѣ нзъ этого го-
рода въ Невель, на зѳмляхъ казѳн-
наго имѣнія Ситпо. Чѳтвертая, въ 
трвдцать три могіілы, въ 15 вѳрстахъ 
отъ Полоцка, близь с.-петѳрбург-
ской почтовой дорогн, и въ разсто-
яніи четверти версты отъ деревни 
Владычина казеннаго Махнровскаго 
имѣнія. Пятая, въ сѳмь могшгь, вѳр-
стахъ въ трехъ, отъ болыпой полоц-
кой почтовой дороги и вѳрстахъ въ 
6 отъ діінабурго-витебской желѣзной 
дороги, въ урочицѣ ІПитахъ казен-
ной Оболь-Тупицкой дачи, на бере-
гу рѣки Западной Двины, близь дѳр. 
Филипповки. Шѳстая, очень боль-
шая необщитанная группа, въ лѣсу 
по дорогѣ изъ г. ІІолоцка въ г. Дис-
ну за ур. ІІесчанкой, вѳрстахъ 7—8 
отъ Полоцка; здѣсь сохранились слѣ-
ды значительнаго земляыаго укрТш-
лѳнія. Народъ приписываетъ насыпв 
этихъ кургаяовъ французамъ, но это 
совершенно невѣроятно. Слѣдуя по 
этой дорогѣ далѣе къ р. Ушачу, мы 
находимъ ѳще одну т. е. седъмую 
группу старинныхъ кургановъ, близь 
корчмы им. Бононъ, саженяхъ во сто 
отъ порома. Курганы эти большею 
частію разрыты, такъ какъ на нихъ 
раоположѳно кладбище, тѣмъ нѳ ме-
нѣѳ нѣкоторые изъ нихъ, отѳнѳнные 
столѣтними соснамв, сохранили н по 
нъпгЬ свою форму. Главная масса 
кургановъ расположѳна по лѣвой 

сторонгЬ дороги; на моѳй памятн, лѣтъ 
25 тому назадъ, было нгЬсколько кур-
гановъ н по правую сторону дороги. 
При разширеніи дороги и возведѳнів 
построекъ изъ могилъ вырывались че-
ловѣческія костн. Подобноѳ скопленіѳ 
кургановъ, замѣчается и близь им. 
Рудня, вѳрстахъ въ 3 отъ им. Бо-
нонь, ввѳрхгь по р. Ушачу, на той 
же сторонѣ ѳя. Эта группа кургановъ, 
по счету восьмая, обнаружилась толь-
ко лЪтъ десять по вырубкѣ росшаго 
на нѳй сосняка. 

Шѳстаго іюля 1889 года я въ под-
робностп осмотрЪлъ эту группу кур-
гановъ и добылъ слѣдующіѳ резуль-
таты. 

Руднянокіѳ курганы расположѳны 
надъ луговымъ покосомъ имѣнія 
Милиной-Рудни, въ полу верстѣ отъ 
фольварка, по правую, по теченіи, 
сторону рЬкы Ушача, въ урочищЬ 
называѳмомъ „Волотовки", Всѣхъ 
кургановъ по счету оказалось восем-
дѳсятъ четырѳ; хотя нѳсомнѳнно что 
было болѣе ста; они распололгѳны от-
дѣлѳніями на ВОЗВЫІІІѲННОСТЯХЪ, пере-
сѣкаѳмыхъ низменностями отъ части 
влалтыми, отъ части болотистыми. 
Всѣхъ отдѣленій Руднянской кур-
ганной группы пять: пѳрвоѳ въ 3, 
второѳ въ 2, третіѳ въ 16, четвѳртоѳ 
въ 35, a пятое въ 28 ѳщѳ сохраныв-
иіихся кургановъ. 

Размѣръ этихъ насыпей различвый; 
иныѳ имѣютъ въ высоту до 6 аршинъ, 
при окружности до 30 шаговъ, дру-
гіѳ значитѳльно менѣе, иные едва воз-
вышаются надъ повѳрхностью земли. 

Изъ болынихъ кургановъ на мно-
гихъ виды безобразные слѣды попы-
токъ къ разграбленію пхъ, въ осо-
беыности въ 3 и 5 отдѣленіяхъ. 

По собраннымъ мною свѣдѣніямъ 
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въ кургаыахъ этихъ, выюслѣдніѳ го-
ды, находили кродгіі остатковъ угля и 
пѳіэезженыхъ костей, разные мѳлкіе 
вехци. Такъ, въ 1887 г., въ одномъ 
изъ кургановъ 4-го отдѣленія найдено 
много пластинокъ красной листовой 
мѣди, повіідимому имѣвшихъ значе-
ыіе амулетовъ. 

Форма и величина пластинокъ была 
двоякая, но всѣ они напомннали тре-
угольникъ, однѣ усЬченный, другіе 
съ закругленнымн углами н отлича-
лись толщиной. 

Въ верхнѳмъ отвѳрстіи тонкнхъ 
пластинокъ находился обрывокъ спи-
ралыо свороченной проволоки, одного 
съ пластинкой металла. 

Имѣвшіеся на пластинкѣ кружки 
не были пробитіі на сквозь, a лншь 
вогнуты, такъ что оборотная сто-
рона ея представляла какъ-бы бугор-
чатыя возвышенія. Толщина отихъ 
пластинокъ нѳ превышала толщины 
двухъ трехъ сложенныхъ вмѣстЬ лис-
товъ бумаги a длина полутора вер-
шка. Пластинки сдѣланные нзъ 
мЪднаго лпста, толщнной въ і/з вер. 
была нѣсколыш меиЬе. 

Въ калідомъ изъ трехъ угловыхъ 
отверстій пластннки были обрывкп 
такой-же точно спиралью свернутой 
проволоки, какъ н при тонкихъ плас-
тинкахъ. 

Beb эти пластннки были найдены 
въ одной кучѣ. 

Въ другомъ курганѣ этого же от-
дѣлѳнія слѵчайно вырытъ перѳржа-
вѣвшій ножъ, велвчиною, вѳрінка 
въ три, подобный изображѳнному на 
рисункѣ, прѳдставляющѳму э т o г o 
же рода находку въ курганѣ 4-го 
отдѣленія. Этотъ послѣдній курганъ 
принадлежнтъ къ числу нанболь-
ншхъ по размѣрамъ. Подъ верх-

ыимъ травянистымъ покроволгь ero, 
лежитъ слой песка, толгциной въ 
аршинъ, далѣе слѣдѵетъ черная, пес-
чая, смѣшанная съ остатками угля 
и перегорѣвшихъ костѳй земля въ 
которой, на восточной сторонѣ кур-
гана, на глубинѣ отъ поверхностп 
до2арш. , были мѳжду прочимъ най-
дены слѣдующія нзображенные по фо-
тографіи въ 0,6 величины прѳдметы: 

а) Горшечекъ грубой ручной ра-
боты изъ необозлсениой глины, смѣ-
шанной съ кругіньтми зернами жвнру 
( к в а р ц а ) , высотой въ 1°/» вѳршка, 
шнрнной въ отвѳрстіи I6/», a въ днгЪ 
IV верш., толгцина стЬнъ 3Де верш. 

Нарулшая сторона сосуда сильно 
задымлѳна; заагЪтна также копоть н 
внутрп; ясно что горшечекъ нахо-
дился въ огнѣ, что подтвѳрждается 
такжѳ нахолідѳніѳх\іъ близь нѳго ма-
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лыхъ кусочковъ сплава мѣди п дру-
гнхъ металловъ и минераловъ. 

К ъ крайнему сожалѣнію горшекъ 
при раскопкѣ кургана, по неосто-
рожностн рабочихъ разбитъ (рис. 1). 

б) Нѳдалѳко отъ горшка найдены 
обломки другаго, повидимому плос-
каго сосуда, изъ необозжѳной глины 
но безъ примѣси жвиру, имѣвшаго 
толщину стѣнъ въ 2/« вершка. 

с) Нѳбольшой (6/<* вѳр. въ длину 
н 3/8 въ шнрину) обломокъ, какого-
то сосудца изъ красной мѣди. 

д) Лезвіѳ ножа, длиною до бород-
ки т. е. части вправляемой въ че-
ренокъ lih вѳр. Форма ножа такая 
какъ н нынЪ часто употребляется; 
но тупая сторона ero значителъно 
толще (рис. 2). 

е) Пряжка мѣдная, работы оченъ 
грубой (рис. 3) представляетъ неспаян-
ное кольцо, концы коего сверчены въ 
одпнъ оборотъ, но не соприкасаются 
между собою, на кольцѣ надѣта сво-
бодно вращающаяся булавка для за-
стежки.—ІІодобные пряжки употреб-
ляются и понынѣ крестьянами латы-
шами, въ Прибалтійскихъ губерн. 
Рядомъ съ курганомъ въ коемъ най-
дены описанные вещн и въ кото-
ромъ, кромѣ того, вырыто при мнѣ, 
нѣсколько кусковъ гнейса съ боль-
шой прнмѣсыо слюды виднмо нахо-
днвшихся въ снльномъ огнгЬ, лежитъ 
другой очень большой курганъ, сѣ-
верная сторона которою частію раз-
рыта н чрезъ это отверстіе совер-
шенно отчетливо видно шбсколько 
консетрическихъ слоевъ угля смѣ-
іпаннаго съ пескомъ и перетлѣвши-
ми костями. Должно заключать, что 
на этомъ мѣстѣ сожиганіе труповъ, 
повторялось много разъ. Вообще 
руднянскіѳ курганыилн „волотовкн", 

какъ называютъ пхъ мѣстные кре-
стъяне представляютъ, пока они еще 
не совсѣмъ расхпщены, богатоѳ поле 
для археолоитческихъ нзслѣдованій. 

По другую сторону имѣнія Рудня 
т. е. за р. Ушачемъ, на возвышен-
ныхъ песчаныхъ мѣстностяхъ, по 
обѣ стороны бездѣдовнчской дороги и 
такжѳ въ началѣ лѣса чрѳзъ который 
идѳтъ эта дopora, есть болѣе или 
менѣѳ замѣтные слѣды раскопанныхъ 
кургановъ; изъ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
брали песокъ; другіѳ, въ лѣсу нахо-
дящіяся, осѣли отъ врѳмени, сохра-
нивъ ѳіце свою обычную форму. 

В ь этотъ жѳ день 6-го іюля прп 
далыгМшихъ поискахъ мы нашли 
по лѣвую сторону р. Ушача, въ пре-
дѣлахъ того же Полоцкаго уѣзда, 
ещѳ нѣсколько одиночныхъ курга-
новъ п одну уже сильно опустошен-
ную группу, по счету одинадцутую 
этого рода земляныхъ насыпей. 

Изл> одиночныхъ кургановъ два 
находятся, нѳ въ далекомъ одинъ 
отъ другаго 'разстояніи, въ сосно-
вомъ бору, при перекресткгЪ дороги, 
идущей изъ дер. Рудни въ имѣніе 
Новый Дворъ (оно жеШездѣдовіічи), , 
сь лѣсной тропннкой. Ha одномъ изъ 
этпхъ кургановъ, лѳжащемъ въ сгЬ-
верномъ углу, ѳще не давно стояла 
фигура (крестъ съ рѣзнымлз изобра-
женіемъ Распятія); другой, находя-
щійся въ южномъ, на крестъ лежа-
щемъ углгЪ, остается пока повиди-
мому цѣлымъ, нѳ смотря на то что 
непокрытъ дажѳ мѳлкой зарослю; ок-
рулѵность ero около 54 аршинъ, вы-
сота сравнительно неболыпая. 

Слѣдуя далѣе по лѣсной дорожкѣ 
ведущей въ дѳр. Салатки и Курья-
ны, по лѣвую сторону, при двухъ 
развѣтвленіяхъ ея мы нашли еще два 
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однночныхъ кургана изъ коихъ одинъ 
съ значительнымъ углублѳніемъ по 
срединѣ, a другой съ круглой вер-
шиной. Наконѳцъ недоѣзжая около 
версты до дѳрѳвнп Курвяновъ, все 
по той же лѣвой сторонѣ дорогѣ, въ 
чащѣ сосноваго жерденаго лгЬса, на 
вѳсьма явственномъ возвышѳніи, мы 
нашли совершенно цѣльный курганъ, 
окружяость коѳго равнѣется 72 ар-
шинамъ. Должно думать что иахож-
деніѳ этого памятшіка старины въ 
чащѣлѣса на глухой трошшкѣ, и ero 
почтенные размгЪры по служили ѳму 
защитой отъ расхищенія. 

Минувъ деревню Курьяны и слѣ-
дуя далѣе по течевію р. Ушача къ 
Бононскому погосту, встрЬчается сре-
ди вырубленнаго п частію обращен-
наго въ пашню и покосъ лѣса ѳще 
десять кургановъ, болѣе или менѣе 
раскопанныхъ н распаханныхъ. 

Это послѣдняя, т. е. двЬнадцатая 
нзъ извѣстныхъ намъ и болѣе или 
менѣе обслѣдованныхъ грушгь полоц-
кихъ кургановъ. 

Правда, мы слышали o существо-
ваніи еще тринадцатой группы кур-
гановъ при дер. Кодтунахъ, назы-
ваемыхъ мѣстными жителями „старо-
свѣтскими копцами" но намъ не при-
велось обозрѣть ихъ. 

Размѣры этихъ могилъ, только въ 
рѣдкихъолучаяхъ нами отмѣченныхъ, 
превышаютъ въ высоту 7 арш. a въ 
окружности 30 арш. Всѣ онѣ порос-
ли, болѣе uли меігЪе, крупнымъ сос-
новымъ и частію березовымъ (ішенно 
махировскія) строевымъ н дровянымъ 
лѣсомъ, частію уже срубленнымъ, 
высшій возростъ коего, какъ напри-
мѣръ на ситнянскихъ и обольскихъ 
могилахъ, можно считать 100 лѣтъ. 

Отяосительно формы полоцкихъ 

могилъ, мы должны замѣтить, что 
онѣ почти веегда круглыя съ такими 
же вершинами; и только изрѣдка 
продолговатыя; въ числѣ 33 махи-
ровскихъ могилъ восемь, имѣютъ уг-
лубленія сверху, и три почтя совер-
шенно раскопаны. Изъ донесенія Ма-
хировскаго сельскаго управленія вид-
но, что осмотръ этихъ могилъ былъ 
произведенъ священннкомъ бѣльской 
церкви Селютинскимъ, будто бы на-
шедшимъ въ могилахъ однЬ лишь 
человѣческія кости; это изслѣдованіе 
относится къ концу пятидесятыхъ 
годовъ. Попытокъ къ систематиче-
скому осмотру спасъ-юровичскихъ, 
дворжецкихъ, ситнянскихъ, обольту-
пицкихъ, песчанскихъ, бононьскихъ 
ирудняяскяхъ кургановъ дѣлаемо не 
было. Личный нашъ осмотръ обнару-
жилъ лишь слѣды расхищенія или слу-
чайный разрывъ могилъ какъ замгЪ-
чеяо при описанін бононьскихъ. 

Изъ одиноко лежащяхъ могплъ, 
кромѣ вышеописанныхъ наши, одна 
находится на земляхъ махировскаго 
казеннаго имѣнія, близь дер. Горо-
вой, въ урочилцѣ, называемомъ Чер-
товымъ болотомь. Она замѣчательна 
по своимъ громаднъшъ размЪрамъ, 
нменно семисаженной высотой, при 
200 саженяхъ въ окружности. На-
родъ утверждаеть, что насыпь эта 
сдѣлана въ незапамятные годы во-
инствомъ, среди болотнаго непри-
ступнаго мѣста; по этому ее, калѵет-
ся, скорЬе доллшо причислить къ 
разряду городищъ І ІЛН укрѣпленій, 
чѣмъ къ разряду могилъ. 

Ho самый интересный изъ полоц-
кихъ кургановъ—это курганъ Рог-
нѣдинъ. 

Народъ разсказываетъ, что будто 
бы этотъ курганъ насыпанъ надъ 
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тѣлами убитыхъ въ сраженіп Рог-
вольда и Ягнѣды (т. ѳ. РоигЬды) и 
что поныяѣ какъ въ озерѣ Дриссѣ, 
такъ и въ самомъ курганѣ нерѣдко 
находятъ каменныѳ молоты ипалицы. 

Рогнѣдинъ курганъ, или гора, прп 
высотѣ въ бі/2 саженъ, пмѣетъ въ 
окружности до 300 аршинъ. Этотъ 
замѣчательный памятникъ старины 
находптся въ Полоцкомъ уѣздѣ, въ 
имѣніи помѣщицы Маріи Бошнякъ, 
на полуостровѣ, называемомъ Пѳре-
возъ, между уствѳмъ впадающѳй въ 
озѳро Дриссу рѣчки Ущи и истокомъ 
выходящей изъ нѳго рѣчки Дриссы, 
которая, пройдя двѣ вѳрсти и соеди-
нпвъ справа озера Волбно и Гонтино, 
a слѣва Литвино, Пролобно и Дале-
коѳ, впадаетъ въ рѣку Западную 
Дввну. Одно изъ мѣстныхъ преданій 
говоритъ, что на Рогнѣдиной горѣ 
погибъ въ сраженіи полоцкій князь 
Рогвольдъ, убитый ударомъ камен-
наго молота. 

Что касается находящагося въ чер-
тѣ казѳнныхъ земель Альбрехтовска-
го сельскаго общѳства, близв дерев-
ни Малаго-Грачушіша, въ урочищѣ 
Окольннцѣ, городища, состоящаго 
изъ поросшѳй лѣсомъ круглой зем-
лявой насыіш, имѣющей, при 15 са-
женяхъ въ поперечникѣ, до 3 са-
женъ высоты, и носящаго такжѳ наз-
ваніѳ Околицы, то ни o времени, ни 
o цѣли сооружѳнія ея въ памяти на-
рода никакнхъ преданій нѳ сохра-
нилось. 

Кромѣ этихъ памятниковъ стари-
ны въ Полоцкомъ уѣздѣ уцѣлѣли 
ѳщѳ остатки древнихъ воѳнныхъ пу-
тей; такъ въ описаніи русскихъ и 
славянскихъ рукописей Румянцѳв-
скаго музѳума, составленномъ А. 
Востоковымъ, подъ № X X I I I л. 120 

упоминается объ остаткахъ Ольгер-
довой дороги, на основаніи рукопи-
си подъ заглавіемъ: „Извѣстія объ 
открытіи прохода и пути в. кн. Ли-
товскаго Ольгѳрда, шѳдшаго нѣког-
да съ воинствомъ къ Москвѣ"; въ та-
кихъ словахъ: Слѣды, проложѳнной 
Ольгѳрдомъ чрѳзъ лѣса и болота 
военной дороги, найдѳны на грани-
цѣ нынѣшняго Полоцкаго уѣзда съ 
уѣздами Городокскимъ иНевѳльскимъ 
надъ р. Верусою, впадающею въ р. 
Оболь, въ имѣніи бывшѳмъ г. Жа-
бы, называѳмомъ Страплицамн. Кре-
стьянѳ въ ономъ имѣніи показыва-
ютъ огромной величины насыпныѳ и 
лѣсомъ поросшіе бугры, кои назы-
ваютъ Ольгѳрдовскою дорогою; въ 
трѳхъ жѳ вѳрстахъ отъ Страплицъ, 
въ глухомъ лѣсу, видны огромные 
окопы, окружѳнные болотомъ, кои 
крѳстьянѳ зовутъ „столище", a уз-
кое мѣсто вѳдущеѳ внутрь слыветъ 
у нихъ, „Князевымъ мостомъ". К ъ 
рукописи. приложены изображенія 
дрѳвнихъ вещѳй, найденныхъ въ од-
номъ бугрѣ, раскопанномъ г. Жа-
бой, именно: желѣзнаго бердыша, 
двухъ бердышей изъ сѣраго грани-
та, камѳннаго копья и одной изъ 
чѳтырѳхъ найденныхъ урнъ. Къ со-
жалѣнію мы нѳ имѣли олучая ни ос-
мотрѣть этотъ путь, ни повѣрить 
приводимыя o нѳмъ прѳданія. Тѣмъ 
нѳ менѣе мы находимъ нужнымъ по-
мѣстить это указанное для облегче-
нія будущаго изслѣдованія витеб-
ской старины. 

Уіепельскій уѣздъ. 

Ilo числу кургановъ ѳдва-ли нѳ 
богачѳ всѣхъ другихъ уѣздовъ гу-
бѳрніи. Этп памятники старины раз-
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сѣяны почти на всемъ пространствгЬ 
ero, болѣѳ или менѣе значительными 
группами. Лично намъ извѣстно до 
400 кургановъ. Главнѣйшія группы 
этихъ насыпей расположены въ 7, 
12 н до 25 верстъ отъ г. Лепеля: 
въ Гутовской казенной дачѣ и на 
зѳмляхъ частныхъ владѣльцѳвъ, на 
поляхъ и въ лѣсахъ Заболотскаго п 
Бѳцкаго сѳльскихъ обществъ и близь 
м. Кубличъ, по границѣ Витѳбской 
губѳрніи, съ Внлѳнской. 

Кромѣ того множество кургановъ 
насыпано надъ рѣчкой Начей, впа-
дающѳй въ Западную Двиву и про-
текающѳй по еЬверо-западной части 
уѣзда. Курганы эти обложены кам-
нямп. 

Въ урочнщѣ Овсянка, принадле-
жащемъ къ имѣнію Воронь, мѳжду 
озерами Зено и Озеренское, въ раз-
стояніи около 15 вѳрстъ отъ г. Ле-
пеля, на пространствѣ двухъ деся-
тпнъ, сгрупшгровано около ста кур-
гановъ. 

Въ верстѣ отъ почтовой станціи 
Камень, слѣдовательно въ 20 вер-
стахъ отъ г. Лепѳля, надъ безънмян-
нымъ ручьемъ, 20 кургановъ. 

Надъ рѣчкой Уллой, по обѣ сторо-
ны, близь имѣнія Паулвя, въ 25 вер-
стахъ отъ уѣзднаго города, раз-
сѣяно много кургановъ. Всѣ они 
обложѳны камнямн. 

У самаго города Лѳпеля, близь 
предмѣстья, называемаго Песчанка, 
такжѳ есть группа кургановъ. Одинъ 
изъ нихъ, поодаль лѳжащій, около 
четырехъ сажѳнъ высоты. Въ 1883 
году М. Ф. Кусіщнскій разрылъ нѣ-
сколько изъ этнхъ кургановъ н въ 
числѣ ихъ самый большой, лѳжащій 
близв города надъ озеромъ,—но нн 

въ одномъ изъ нихъ не нашѳлъ ни-
чего, дажѳ костей. Должно допустить 
что илп эти раскопки не были произве-
дены доволвно тщательно, или жѳ 
курганы эти были расхищены кла-
допскателями. 

Въ лѣсной дачѣ имѣнія помѣщи-
ка г-на Кусцинскаго Завидичъ блпзь 
почтовой дороги, между станціей Ка-
мень н г. Лѳпѳлемъ, вблизн неболь-
шой группы кургановъ, есть валъ, 
имѣющій ттрII 30 аршннахъ длнны, 
3 аршина высоты. Насыпь эта вазы-
ваѳтся народомъ Змѣиной Могилой. 

Въ этой же мѣстностп есть много 
кургановъ, поросшпхъ кустарника-
ми, кои были насыпаны въ 1812 го-
ду надъ тѣлами баварскихъ войскъ, 
входившихъ въ составъ французской 
арміи п павшихъ здѣсь въ авангард-
ной стычкѣ съ нашимъ отрядомъ, 
состоявшимъ подъ начальствомъ re-
Hep a ла Штенгеля. 

Съ приближеніемъ къ сѣверной 
границѣ Лепелвскаго уѣзда т. е. къ 
городу Полоцку, въ особенности къ 
пункту впаденія рЪкп Ушача въ рѣку 
Западную Двину, слѣдовательно въ 
бассейнгЬ Начоушачскомъ, появля-
ется г р у п п a старинныхъ курга-
новъ, числомъ болѣе 80-ти, частію 
уже раскопанныхъ илп разрытыхъ 
руками кладолюбцевъ, частію скры-
вающихся въ густой чащѣ молодаго 
березняка и елышка. Между этими 
остатками сЬдойстарины, наиболѣеза-
мѣчательны бездѣдовичскія и устян-
скія насыпи. Въ 1884 году нѣсколь-
ко изъ ннхъ были раскопаны и 
вотъ результаты этихъ изслѣдованій. 

Верстахъ въ 20-тн отъ г. Полоцка, 
по лѣвую сторону р. Западной Двины, 
въ предѣлахъ Жолновской волости, 
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Лепельскаго уѣзда, мѳжду имѣніями 
Бѣздѣдовичами, оножѳ Старыйдворъ, 
A. А. Римскаго-Корсакова, Устьѳмъ 
B. А. Дзедзеля и Рожанщиной, прп-
надлежащимъ автору этого сочиненія, 
по обѣ стороны проселочной дороги 
соединяющѳй названные имѣнія, въ 
вьтрубленномъ бору имѣнія Бездѣдо-
вичъ, находится группа древнихъ 
кургановъ, носящихъ обіцеѳ назва-
ніѳ этого рода памятниковъ старины 
„волотовокъ". Кромѣ насыпей, со-
хранившпхъ ещѳ вполнѣ ясно круг-
лую форму кургана, или продолго-
ватую вала, встрѣчаются мѳжду за-
рослями, остатки другнхъ насыпѳй 
съ едва замѣтной округленностію, 
чуть-чуть возвышаюіціяся надъ уров-
нѳмъ почвы. Это обстоятельство на-
водитъва мысль, что тутъ было очень 
много дрѳвнпхъ кургановъ, относя-
щихся не къ одной a къ разнымъ бо-
лгЪѳ или менѣѳ одна отъ другой от-
даленнымъ эпохамъ. Всявообщѳ Mac-
ca бездѣдовнчскпхъ кургановъ чис-
ломъ около семидѣсяти, сгруппиро-
ванана песчавомъ возвышеніи, скло-
няющемся во всѣ стороны къ ру-
чьямъ, протокамъ и бѳздѣдовичскому 
озеру, легко обнимаемому взоромъ. 
Тутъ была когда-то дѳревушка по-
сившая названіе Волотовокъ, но отъ 
нѳя и слѣдовъ не осталось. 

Бездѣдовичскіе курганы сгрупи-
рованы весьма густо, и повидимому, 
безъ всякаго порядка, тѣмъ нѳ менѣѳ 
отъ нихъ отдѣлились нѣскозько оди-
ночныхъ, большпхъ размѣровъ кур-
гановъ, которые съ нѣкоторой пра-
вильностью, направляются съ одной 
стороны вдоль лѣсной дороги къ им. 
Устью, т. е. къ пункту впадеяія въ 
р. Западную Двину рѣки Ушача, a 
съ другой къ бездѣдовичшшмъ озе-

рамъ*). Ha бѳрѳгу Запад. Двины рѣз-
ко выдгЬляется одиночная высота кур-
ганная насыпь, вѣнчанная полу-
сгнившимъ крестомъ, осѣняющимъ 
подобно другимъ крѳстамъ, окружаю-
щихъ эту насыпь, прахъ, погребѳн-
выхъ здѣсь, ужѳ на памяти окрест-
ныхъ житѳлѳй, православныхъ бѣло-
руссовъ. 

Здѣсь была когда-то и церковь, o 
разграбленіи которой польскимъ, или 
правильнѣе ополячѳнныхъ Бѣлорус-
скимъ панкомъ, ещѳ свѣжо прѳданіѳ, 
а~въ церковномъ архивѣ можно найти 
и письмѳнныѳ тому доказательства. 
Въ настоящеѳ врѳмя какъ бы въ на-
смѣшку надъ всѣмъ православнымъ, 
какъ бы въ живой укоръ нашѳй нѳ-
послѣдовательности и нѳуважѳнія къ 
собственной національности и праху 
прѳдковъ, часть курганной насыпи 
срѣзана и подъ нею пріютился жидъ 
съ явной для всЪхъ и съ нѳвѣдомой 
начальству продажей водки... Ho об-
ратжмся къ курганамъ. Бездѣдович-
скіе насыпи давно ужѳ обращали на 
себя вниманіе любителей старины и 
охотниковъ искать клады почѳму по-
временамъ подвергались раскопкамъ. 
Такъ бывшій владѣлѳцъ Бездѣдовичь 
Обремпалвскій раскопалъ нѣсколько 
большихъ кургановъ; затѣмъ въ пя-
тидесятыхъ годахъ производилъздѣсь 
нзыскаяія покойный борѳцъ за пра-
вославіѳ и русскую народность К. А. 
Гаворской. Къ какимъ рѳзультатамъ 
привели эти изслѣдованія нѳизвѣстно; 
мѳжду тѣмъ вѳсьма любопытно, что, 
нѳсмотря на нѳдавность изысканій 
Гаворскаго, личность ѳго и труды 

*)Озера эти носятъ назвакія: болыпоеКрыжъ, 
к ш и ж ъ т. е. крестъ; a малое—Медвѣдь или 
Медвѣжье ухо; по сходству перкаго съ кре-
стомъ, a послѣдняго съ медвѣжьимъ ухомъ. 
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сдѣлалжсь ужѳ лѳгѳндарными. Такъ 
учежый Гаворскій жревратжлся въ 
кладоискателя Бугорскаго, въ уста 
коего народъ вложялъ слѣдующіе, 
будьтобы прочтенные имъ изъ ка-
кой-то старинной книги, помѣщику 
Обремпальскому слова o бездѣдович-
скихъ кургаяахъ: 

„Есть озеро болыиое—Крыжъ, 
I I малое—Медьѣжье ухо, 
ІІодъ Ушачь рѣку. 
Тамъ тридцать волотовокъ большихъ, 
I I тридцать волотовокъ меныішхъ 
Въ болыішхъ—жолнеры да конѣ 
A въ малыхъ рыцари въ бронѣ". 

Много, конѳчно, было попытокъ н 
состороны мѣстныхъ крестьянъ, въ 
особенности, когда пошла въ ходъ 
лѳгенда o Говорскомъ,—проникнуть 
въ нѣдра могилъ; но результаты по-
пытокъ этихъ хранятся въ тайнѣ. 
Однако жъ одинъ кладоискатѳль 
увидя случайно, моѳ собраніе древ-
ностей, подъ секретомъ, сказалъ мнѣ: 
что онъ и другоѳ лицо, нѣсколько 
разъ въ ночь противъ Ивана-Ку-
пала *), искали въ бездѣдовичскихъ 
волотовкахъ кладъ и одияъ разъ 
нашли круглую вѳршковъ десять въ 
діаметрѣ,совершѳнноперержавѣвшую 
бляху, въ родѣ сковороды, (нѳ щытъ 
ли?) a другой разъ, на глубинѣ 
аршина ннжѳ подошвы кургана, гли-
няный горшечекъ**), совершенно по-
добный по формѣ ж матеріалу нахо-
дящемуся въ моемъ собраніи н най-
денному въ одномъ изъ кургановъ 
руднянской группы***). ОбгЬ находки 

*) Ночь предъ 24 Іюнемъ — ііраздникомъ 
Рождества Іоанна ІІредтечи. 

* * ) Обломокъ дна этого сосуда, хранится 
нынѣ у меня. Ав. 

* * * ) См.Описаніе кургановъ Полоцкаго уѣзда 
u рисунки найденныхъ вещей. 

кладоискатели сдѣлалж при помощи 
'щупа; при вырытіи вѳщѳй они на-
ходили много угля и перегорѣвшихъ 
костей. 

Послѣднѣѳ изслѣдованіѳ бездѣдо-
впчскихъ кургановъ было пропзве-
дѳно при насъ. 

Вотъ какъ въ свое время, оно 
описано въ Витебскихъ Губ. Вѣдо-
мостяхъ. Седьмаго іюня 1884 года, 
я и мои сосѣди прп участіи нѣкото-
рыхъ любителѳй старипы, произвѳли 
раскопку одного изъ наиболыпихъ, 
въ срединѣ группы лежащихъ кур-
гановъ, находящагося близъ нѳго 
вала, и наконецъ, докончили ра-
скопку одиночнаго кургана на зѳмлѣ 
В. А. Дзедзеля, по пути въ имѣніѳ 
Устьѳ. 

Въ пѳрвыхъ двухъ случаяхъ, снявъ 
слой дерна и пѳска, толіцжной въ 
аршинъ, мы нашли кожсѳтржческіѳ, 
тожкіѳ, мѣстами прерывающіеся, жо 
ясжо сохражяющіѳ въ своемъ на-
жравленіж круглую фигуру жасыжж, 
слож бѣлой, слабо блѳстяіцей, жа 
ощужь вѳсьма мягкой зѳмли съ ярж-
мѣсью большею частію совершежно 
разложжвшагооя угля, остатки коѳго 
такжѳ сохранжлж блескъ, a прж ра-
стжражіж между жальжамж жѣкоторую 
твердость; ясно, что этотъ уголь ско-
ргЬе животнаго, чѣмъ растятельжаго 
жрожсхождѳжія. 

Замѣчатѳльно, что жа жервомъ кур-
ганѣ, жа самой ѳго срѳдинѣ, на глу-
гжжѣ жолуаршжяа отъ жоверностж, 
мы жашлж въ одной кучѣ, гарнца 
два, мѳлкжхъ жолужстлѣвшжхъ ко-
стей, мѳжду кожмж отличжлж остат-
кж двухъ человѣческпхъ колѣжныхъ 
чашекъ. 

В ь еджжжчномъ кургажѣ жа землѣ 
В. А. Дзедзеля, сяятомъ въ уровеяь 
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съ землей нѣсколько лгЪть тому Ha-
sa ;^ , для добыванія песку, мы нн-
чѳго нѳ нашли, хотя углубили сре-
дину ero въ самый материкъ, но 
бывшіе при этомъ владѣлецъ и ра-
бочіе объяснили, что и въ этомъ 
курганѣ, какъ и въ другихъ, кото-
рые имъ случалось раскапывать, на-
ходились слои золы II угля, но ве-
щѳй внкакихъ не находилось. Судя 
потому, что на многихъ изъ курга-
новъ, изслѣдованной нами группы, 
ростутъ, или росли сосновыя и ело-
выя деревья, какъ это показываетъ 
число слоевъ на пняхъ и размѣръ 
деревъ, возраста выше столѣтняго; 
что ннкто изъ мѣстныхъ стариковъ, 
a между ними есть восьмидесяти н 
девяностолѣтніе, нѳ слыхали отъ сво-
ихъ отцевъ и дѣдовъ: o времени на-
сыпи этихъ кургановъ; наконецъ су-
дя по тѣмъ легендарнымъ сказаніямъ, 
коіі удалось намъ собрать o нихъ, 
можно съ достовѣрностію отнестн, по 
крайней мѣрѣ многіѳ изъ этихъ кур-
гановъ т. е. позднѣйшіе, ко врѳмени 
Стефана Баторія, нѳ разъ проходив-
шаго здѣсь co своѳю ратью; слѣдо-
вательно къ концу XYI вѣка. Ле-
гѳндарныя преданія o бездѣдович-
скихъ и устьянскихъ насыпяхъ весь-
ма интересны какъ по фантастично-
сти разсказа, такъ ещѳ болѣѳ по-
тому, что народъ соединнлъ въ нихъ 
память o двухъ великихъ историчѳ-
скихъ дѣятеляхъ, далѳко нѳ совре-
мѳнникахъ, именно: o королѣ Сте-
фанѣ Баторіѣ, по народчому Батурѣ 
п императрицѣ Екатерпнѣ ІІ-й, по 
народному богатырь-КатершгЪ. Вотъ 
почти дословный разсказъ народа o 
происхожденіи бездѣдовичскихъ и 
устянскихъ насыпѳй. 

„Это было очень давно н дгЪды 

наши того нѳ помнятъ. Землей на-
шѳй владѣлъ Батура, a какъ узна-
ла про то богатырь-Катернна, то. со-
брала русское воинство и на этомъ 
самомъ мѣстѣ (разсказъ происходилъ 
среди бездѣдовичскихъ кургановъ, 
во время раскопки) встрѣтила поль-
скую рать Батуры. Въ ту пору былъ 
здѣсь болыпугцій лѣсъ; увпдавъ ца-
рицу, Батура схватилъ ель и выр-
вавъ ѳе съ корнемъ, говорнтъ Кате-
рннѣ: зачѣмъ намъ бнться? Вотъ по-
гляди на нашу снлу! Поглядѣла ца-
.рица, усмгЪхнулась, да п говоритъ 
ѳму: Ну, говоритъ, хорошо! a по-
ставь же ель обратно въ зѳмлю! A 
Батура и не смогъ. Тогда богатырь-
Катерина взяла ѳль, перевернула 
корнямп вверхъ, да дополовины и 
вдавила въ зѳмлю; затѣмъ разбнла 
рать Батуры, a остатки прогнала за 
Двину". 

„Въ другой разъ богатырь-Кате-
рина настигла Батуру подъ Устьемъ. 
Выйдя изъ кареты, царица внднтъ 
пасется пара спутанныхъ желѣзны-
ми путами коней, a ратв Батуры 
такъ и сунется и сунется изъ за 
окопа на русское воннство. Нѳ дод-
го думала богатырь Катерина; какъ 
схватитъ за путы въ одну руку од-
ного, a въ другую другого коня: 

И пошла ими валять 
Польскую рать; 
Силу народа побила, 
Много въ Двин^ потопила, 
Остальныхъ за рЪчку прогнала. 
И тутъ русская земля стала. 

По напечатаніи мною въ 73 ну-
мѳрѣ Витебскихъ „Губерн. Вѣдом." 
замѣткп o раскопкахъ, п|эопзвѳден-
ныхъ въ нм. Бездѣдовичахъ, г. Рома-
новъ, въ 78-мъ нумерЪ той л̂ ѳ газе-
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ты высказалъ слѣдующее ннтѳресноѳ 
сопоставленіе. 

„Кургажы, подобныѳ Бездѣдовиц-
скжмъ, съпогребальнымъ ржтуаломъ— 
тружосожженіемъ, жаходятся и въ 
сѣннянскомъ уѣздѣ могилѳвской губ., 
сосѣджемъ съ вжтебскихъ и лежель-
скжмъ уѣздами. Группа ихъ жайде-
на мною на берегу Богдановскаго 
озера, по дорогѣ жзъ Сѣжна въ Бѣ-
шежковичж. При раскопкѣ въ силь-
но раскаленномъ кострищѣ, оказа-
лась масса жзмельчежныхъ костей Жи-
вотныхъ, нѣсколько обуглжвшжхся 
кусковъ крупныхъ костей человѣче-
скпхъ и, кромѣ того, сильно постра-
давшіѳ отъ огня желѣзные обломкж, 
жовжджмому, оружія ж круглая сере-
бряная бляха." 

„Затѣмъ такіѳ же курганы язвѣст-
ны мнѣ въ бассѳйнѣ р. Сожа, въ 
мстжславльскомъ и гомѳльскомъ уѣз-
дахъ могилевской губерніж". 

„Вобще, Могилевская губернія, по-
добно вжтебской ж мжжской, заыѣча-
тельво богата вѳщественными памят-
нжкамж старнны дожсторжческой: ва-
ламж, городжщамж, городкамж, зам-
ковищамж, курганами ж т. п. Нѳ го-
ворю ужѳ объ орудіяхъ каменнаго 
вѣка: ими могилевская губернія такъ 
же богата, какъ и мннская,—по об-
щимъ отзывамъ едва ля не богатѣй-
шая въ Россіж этого рода памятни-
камж. Наконецъ, мяѣ удалось жайтж въ 
жредѣлахъ могплевской губ. и рѣд-
кіѳ для нашвхъ широтъ памятники— 
каменжыя бабы, вопрѳки существо-
вавшему мнѣнію, будто распростра-
нѳнность нхъ на сѣвѳрѣ огражжчж-
вается 50ой. 

„Послѣджжмж археологжческжмж изы-
сканіями, жрожзведевжымж въ 1885 и 
1856 гг. Московскжліъ Археологжчес-

кимъ Общ. и Отдѣломъ Андропологіи 
Общ. Любжт. Естѳствознанія, въ дос-
таточной стѳпѳни выяснено, что курга-
ны могилевской губ., при всемъ разно-
образіжжхъ тжжовъ, начпная отъкур-
гановъ съ камежнымж орудіямп п 
трупосожжеяіѳмъ ж кожчая кургаяа-
ми X I в. съ подвѣсками—христіан-
скжмж образкамя на бусахъ,—имѣ-
ютъ несомнѣнноѳ сходство съ курга-
жамж витѳбской и минокой губерніи. 

„Вь этомъ фактѣ нельзя не вндѣть 
указанія на то, что площадь, огра-
яжчеяная Зап. Двнною, ООЯІѲМЪ, При-
петыо ж верховьѳмъ Нѣмана, служи-
ла нѣкогда арѳною дѣятельяостж од-
жого, жесомнѣнно славяискаго пле-
межж". 

Кромѣ cero жѣкоторые пзъ дрѳв-
нихъ лепельскихъ кургановъ подвер-
глжсь въ разныѳ годы, и прп томъ 
въ большѳй плп меньшей стежежж, 
жзслѣдоважіямъ, результаты кояхъ 
жзложежы въ статьѣ жашего сочлежа 
М. Ф. Кусцижскаго, жажечатажной въ 
20 «N° „Вжтебскихъ Губержскжхъ ВЬ-
домостей" за 1865 годъ, жодъ загла-
віемъ: „Ожытъ архѳологжчѳскжхъ жз-
слѣдоважій въ Лежельскомъ уѣздѣ". 

Мы заносимъ результаты нѣкото-
рыхъ жзъ этжхъ жзысканій на стра-
ніщы нашей кжжгж, жоясняя жхъ точ-
нымж ржсужкамж жаходокъ. 

Въ 1857 году г. Кусцжжскій раз-
рылъ оджжъ жзъ чѳтырехъ кургажовъ, 
лежащжхъ блжзь жмѣжія Черяы, въ 
12 вѳрстахъ отъ г.Лепѳля. Въ самой 
сіэедяжѣ кургана найдежы былж сож-
женныя человѣческія костж, жрж ко-
торыхъ стоялъ глижявой горшокъ, 
такжѳ яажолненный сОжжежнымж ко-
стямж; жа джѣ горшка найдена ма-
лѳнькая броязовая сѣкжра жлж берды-
шекъ, который г-жъ Кусцжжскій прж-
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знаетъ за эмблему или символиче-
скій знакъ достоинства погребѳннаго 
(рис. 4). 

Бердышекъ этотъ безъ сомнѣнія, 
принадлежитъ бронзовому пѳріоду и 
составляетъ довольно рѣдкую наход-
ку которою впрочемъ нисколько нѳ 
подтверждается мн^ніѳ нѣкоторыхъ 
археологовъ, что обрядъ сожжѳнія тѣ-
ла принадлѳжалъ исключительно ли-
цамъ значительнымъ *). 

Рис 4. 

Луи Фигье въ своѳмъ сочиненіи 
„Пѳрвобытный человѣкъ" относп-
тѳльно погребенія въ бронзовую эпо-
ху, между прочимлэ говоритъ: „Вооб-
щѳ въ бронзовую эпоху мертвыхлэ 
хоронили въ погребальныхъ поко-
яхъ, a иногда въ видѣ исключенія 
ихъ сожигалн. Благочестпвоѳ обык-
новеніѳ класть подлѣ труповъ ору-
жіѳ нли утварь, служившія усоп-
шимъ при ихъ жизни, соблюдалось 
постоянно. Замѣтпмъ только, что съ 
этой эпохи (рѣчь ндѳтъ o второмъ 
періодѣ бронзовой эпохн) стали ча-
сто класть въ могилы топоры н ору-
дія размѣровъ мѳньшихъ противу 
употрѳбляемыхъ въ житейскомъ бы-
ту. Топоры малѳнькіѳ, топоры ex voto 
(no обѣту, заповѣдньге). Ilo этому 
мнѣніе г. Кусцинскаго, что найден-

*) См. „Обозрѣніе исторіи Бѣлоруссіи", С. 
Турчиновича. Спб. 1857 г., стр. 5. 

ная близь г. Лепеля, въ зольницѣ 
маленькая бронзовая сѣкира или бер-
дышекъ, по просту топорикъ, есть 
особый знакъ достоинства погребен-
наго въ курганѣ лица, едвали можно 
считать вѣрнымъ. Нельзя также ска-
зать: чтобы находки малыхъ топо-
риковъ, быля особенно рѣдки. Графъ 
Адамъ Платеръ, въ окрестностяхъ 
Креславки, динабургскаго уѣзда, на 
берегахъ рѣки 3. Двины находилъ 
много такихъ вещицъ*). Это обстоя-
тельство еще болѣе колеблетъ при-
веденное мнѣнія г. Кусцинскаго. Въ 
Бѣлоруссіи существовалъобычай, еще 
доселѣ не вездѣ покинутый, класть 

въ могилы любимыя 
покойниками в e щ и, 
или оружія ремеслъ; 
такъ пьяницамъ кла-
ли бутылку водки, 
охотникамъ — ружье, 
лѣстнику — топоръ, 
ткачу бедро и т. п. 

Въ одномъ курганѣ 
на землѣ государст-
венныхъ к р е с т ь я н ъ 
Заболотскаго общес-
тва, въ урочищѣ Кня-
гинки, г. Кусцняскій 
нашелъ при покойни-
кѣ желѣзный бер-
дыпіъ и такое же ко-
пье. Самое названіе 
этой мѣстности наво-
дитъ на ту мысль, что 
тутъ хоронились ка-
кіе нибудь князья или 
начальнпки провин-
ціи, при которыхъ, 

какъ знакъ военной власти, остав-
ляли военное оружіе (рис. 5и6) . 

*) „Живописная Россія", томъ I I I , стр. 24. 
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Народное прѳданіѳ говоритъ; что 
когда-то, очень давно, жилъ вблизи 
этого мѣста какой-то князь. У нѳго 

Ряс. 6. 

была красивая молодая жена. Од-
нажды князь выѣхалъ на войну, и 
когда возвратился изъ похода, то 
нашелъ свою жѳну за другимъ кня-
зѳыъ. Въ порывѣ ревности и гнѣва, 
счастливый на войнѣ, но несчастный 
въ любви, князь убилъ свою невѣр-
ную жену, a потомъ и сѳбя. Ихъ 
похоронили рядомъ, но въ двухъ 
отдѣльныхъ кургановъ. И дѣйстви-
тѳльно: другой курганъ, въ разстоя-
ніи на двѣ сажѳни отъ перваго, за-
ключалъ женскій скелетъ, у котора-
го на правой рукѣ былъ родъ брас-
лѳта изъ толстой бронзовой прово-
локи, съ нанизанными бусами изъ 
какой-то массы, вѳличиною съ ружей-
ную пулю. Нѣкоторые нзъ этихъ 
бусъ украшеныразноцвѣтною эмалью, 

Рис. 7. 

коѳй цвѣтъ и рисунокъ хорошо со-
храннлпсь понастояіцеѳ время (рнс. 7). 

Изъ пяти раскопанныхъ курга-
новъ въ трѳхъ найдѳны желѣзныя 

Въ урочищѣ Баярникѣ, въ 7 вѳр-
стахъ отъ м-Ьстечка Кубличъ, на 
граянцЪ Витебской и Вилѳнской гу-
берніи, разсыпана группа кургановъ 
на значитѳльноѳ пространство. 

По мнѣнію г. Кусницкаго, курга-
ны эти принадлежатъ послѣднимь 
врѳменамъ язычества. Ha этой жѳ 
мѣстности было дрѳвнѳѳ христіан-
скоѳ кладбищѳ. По ув-Ьренію одного 
изъ сосѣднихъ помѣщиковъ, нѣсколк-
ко лѣтъ тому назадъ, въ одномъ нзъ 
обрушившихся кургановъ кублич-
ской группы. быдъ найдень древнѳй 
формы бронзовый крестикъ. 

Рис. 8. 
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копья и бердыши. Быть можетъ, 
здгЬсъ жило сословіе, посвятившеѳ се-
бя военной службѣ, на подобіѳ об-
разовавшихся впослѣдствіи времѳни 
панцырныхъ бояръ (рис. 8). 

Слѣдя за ходомъ археологиче-
скихъ изысканій нашихъ антикварі-
ѳвъ, можно заключить, что женскія 
украшѳнія гораздо чаще и въ боль-
шѳмъ количествѣ попадаются въ 
курганахъ мѣстностей, близкихъ къ 
Балтійскому морю, напримѣръ, въ 
Ковѳнской губѳрніи, остзейскихъ 
провинціяхъ и въ такъ называе-
мыхъ инфляндскихъ уѣздахъ Витеб-
ской губерніи; однакожъ, находки 
эти встрѣчаются и въ Бѣлорускихъ 
уѣздахъ Витебской и въ Могплѳв-
ской губерніяхъ. Совершенное сход-
ство этихъ предметовъ съ находи-
мыми въ Даніи и Швеціи ясно до-
казываетъ, что они досталпсь сюда 
вслѣдствіе сношеній съ Скандинавіей. 

К ъ болѣѳ интереснымъ предмѳтамъ 
этого рода, кромѣ находокъ въ кур-
ганѣ Княгинки, слѣдуетъ отнести и 
найденяое въ курганѣ при имѣніи 
Гущинѣ, въ 13 верстахъ отъ Лепеля, 
ожерѳльѳ (гривна) (рис. 9) состояіцѳе 
изъ трѳхъ кусковъ толстой бронзо-
вой проволоки, окрученныхъ винто-

Рис. 9. 

образво; a такжѳ находкп на землѣ 
дѳревня Грошовки, казеннаго вѣдом-
ства, въ четырехъ вѳрстахъ отъ Ле-
пеля, въ вооьмн разновременно раз-

рытыхъ курганахъ, имѳнно: 1) Оже-
релье, состоящеѳ изъ бнсера, съ пер-
ваго взгляда вѳсвма похожаго на 
жемчугъ. Бисеръ этотъ сдѣланъ изъ 
какой-то массы, состоящей изъ тон-
кихъ пластинокъ въ родѣ слюды. 
Эта любопытная находка пѳрѳдана 
г. Кусцинскимъ въ даръ виленско-
му музеуму дрѳвноетей. *) Бывшій 
предсѣдатель внленской археологи-
чѳской коммиссіи, графъ Евстафій 
Тышкевнчъ, нашѳлъ ero весьма 
сходнымъ съ бисеромъ, часто нахо-
димымъ въ Помпеѣ, и, no ero же 
мнѣнію, это у насъ первая находка 
въ этомъ родѣ. 2) Около 50 стеклян-
ныхъ золоченьтхъ бусъ. Позолота на 
нихъ сдѣлана сусальнымъ золотомъ 
и потомъ облита стеклянной массой. 
3 серги изъ скрученной бронзовой 

Рис. 10 

проволоки (рис. 10). 4) Нѣсколько кус-
ковъ бронзовой проволоки, согнутыхъ 
кругообразно. Они лежалп по обгЪ-
имъ сторонамъ головы и вѣроятно 

Рис. U 

служили для поддержанія сплетовъ 
волося.. 5) Серебряныя серьги весь-
ма орнгннальной формы напомина-

*) См. „Виленскій Вѣстникъ" 1860 г., за 
№ 12. 
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ющіѳ стрѣлу, обращенную остріемъ къ 
низу, работа простая(рнс. 11). 6)Четъг 
рѳ бронзовыя кольца простой работы, 
такъ что ші одно изъ нихъ не спаяно 
(рис. 12 и 13). 7) 1 болыиой перстень 

Рис. 12. 

язъ бронзы. Внутренняя сторона ero 
наполнена массой, на коей вырѣзаны 

Рис. із. 

какіе-то знаки (рис. 14) *). 8) Два коль 
ца желѣзныя. Они, к&къ вообще яш-

Рис. 14. 

лгЬзные предметы въ курганѣ, обрати-
лись въ перекнсь желЪза бураго 
цвѣта и легко ломались въ куски. 
Лежали онѣ съ лѣваго бока скпле-
та. Какъ полагаетъ графъ Тышке-
вичъ, такія кольца употреблялись 
для поддерживанія платья, въ родѣ 
римскихъ tibula alcidia. 9) 126 стек-

Рис. 15. 

лянныхъ бусъ зеленаго цвЬта вели-

*) Перстень этотъ представлеііь въ вилен-
ск ій музей. 

чиною въ ковопляное зерно. Одна буса 
изъ сердолика, продолговатой формы, 
(рис. 15)идвѣ круглыя изъ аметиста. 

Въ одномъ изъ кургавовъ урочи-
ща Овсянки, имѣнія Воронь помгЬ-
щика Селявы, найдены двѣ серебря-
ныя серги замѣчательной работы. 

Серги эти, хотя при первомъ взгля-
дѣ и похожи одна на другую, но въ 
дѣйствительности, какъ это читатель 
молсетъ усмотрѣть изъ рисунковъ, 
(16 и 17) разнятся и величиной и 

Рис. 16. Рис. 17. 

формой и отдѣлкой. Шестнадцать 
стаклянныхъ золотыхъ бусъ, желѣз-
ное кольцо, на которомъ образовал-
ся отпѳчатокъ полотна. Въ другомъ 
курганѣ при мужскомъ скелетѣ, вы-
рыты: оселокъ изъ песчаника, (то-
чильный камевь) желѣзный ножикъ 
и кремень. 

При разрытіи нѣкоторыхъ курга-
новъ попадалнсь глиняныѳ сосуды, 
Форма ихъ похожа на обыкновенныѳ и 
иынѣ употребляемые горшки, въ ко-
торыхъ варятъ пиіцу, только болѣе 
грубой обдѣлки, съ толстыми стѣн-
ками. Положительно можно утверж-
дать, что они назначались для остав-
ленія пищи при покойникѣ; по на-
стоящее даже время сохранились въ 
простомъ народѣ нѣкоторые поми-
нальные обряды, нзвѣстные подъ на-
званіемъ дѣды, во время которыхъ, 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, есть обык-
яовепіе носить пищу на могилы 
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усопшихъ родныхъ и выставлять въ 
домахъ на столгЪ и окнахъ. Ни на 
одномъ горшкѣ нѣтъ слѣда употреб-
ленія токарнаго станка: они просто 
вылеплены руками. Вотъ форма этихъ 
сосудовъ (рио. 18 и 19). 

Рис. 18, 

Къ довольно рѣдкимъ сосудамъ 
молшо отнести найденную. г. Кус-
цинскимъ, надъ ргЬкою Уллою, въ 

Рис. 19. 

имѣніи Поульѣ, такъ называѳмую 
слезыицу (по литовски ассаруве). Это 
плоскій сосудъ съ крышкою на сре-
дингЬ коей сдѣлано малѳнькоѳ отвер-
стіе, быть можетъ для собиранія 
слезъ присутствующпхъ на похоро-
нахъ *). 

Изслѣдованныѳ въ Лѳпѳльскомъ 
уѣздѣ курганы, какъ велики ни былн, 

*) Здѣсь считаемъ нужнымъ прпвести стран-
иое мнѣніе нѣкоторымъ, лѣтописцевъ (Кро-
меръ, Длугошъ, Магез іусъ) на счегь сосу-
довъ, находимыхъ въ к у р г а и а х ъ ; т а к ъ напрн-
мѣръ Матезіусъ, жившій въ X V I столѣгіи, 
утверждаетъ, что эги сосуды не что иное, 
какъ „произведеніе природы" и Мысль болѣе 
смѣлая, чѣмъ основательная. 

не заключали въ себѣ однако болѣе од-
яогопокойннка, который обыкновенно 
лежалъ на поверхности земли; a надъ 
нимтэ насыпанъ курганъ. Земля для 
этого употрѳблялась изъ ближайша-
го къ могилѣ пространства. Отъ этого 
вокругъ могилы образовалась 
и только въ одномъ мѣстѣ оставлено 
узкое пространство, вѣроятно для 
всхода на веришну кургана. Въ нѣ-
которыхъ могилахъ трупъ пололсенъ 
поверхъ слоя угольѳвъ, золы и бѳ-
резовой коры, сохраннвшейся почти 
въ цѣлости. Направленіе тѣла всегда 
отъ восгока къ западу, т. е. голо-
вой на западъ. 

Глубоко вкореннвшееся вѣрованіѳ 
что человѣкъ послѣ смерти перехо-
дитъ къ другой жизни, подобной 
земной, съ ея нуждами, занятіями, 
удовольствіями, выушало языческнмъ 
предкамъ нашимъ необходимость сна-
бжать могилы покойниковъ, всѣмъ 
чѣмь только ПО ихъ мн-Тшію, МОГЛІІ 

ояи нуждаться въ будущей жизни. 
Эти то оставленные покойникамъ 
предметы составляютъ важнЬйшія 
археологическія находки наши. Одна-
кожь едвали всегда этимъ предполо-
женіемъ можно объяснить нахожде-
ніѳ при остовахъ покойниковъ мо-
нѳтъ, въ особенности принявъ во 
вниманіѳ мѣсто ихъ нахождѳнія при 
остовахъ. Вотъ напримѣръ что на-
ходимъ мы по этому обстоятельству 
въ письмЬ къ намъ М. Ф. Кусцин-
скаго, отъ 16 марта 1885 года. Въ 
Пышнянской волости, верстъ 15 отъ 
Лепедя, именно около деревни и 
озѳра Кривецъ, я обнаружилъ одну 
странность, которую нѳ могу себѣ 
уясныть; дѣло въ слѣдующемъ: кур-
ганы въ числѣ двѣнадцати лѳжатъ 
на плоской возвышенности, рядомъ 
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съ нимн находится старое опущеа-
ное кладбищѳ христіавское, на ко-
торомъ въ настоягцее врѳмя нѳ хо-
рояятъ и даже нѣтъ ни одного кре-
ста на нѳмъ, a лишь видны неболь-
шія могилвныя васыпи обложеняыя 
камнями, какъ это дѣлается и теперь. 
Раскопавъ одинъ пзъ ближайшихъ 
къ старому кладбищу кургавовъ, я 
нашелъ жеяскій остовъ ва лбу ко-
тораго лежала серебрянная монета, 
такъ называемый тройной грошъ 
литовскій Сигизмуяда Августа 1569 
года, на покойаицѣ былъ кожаный 
поясъ украшенный булавками (?) со-
вѳршѳвно такими, какъ теперешнія. 
Въ другомъ курганѣ найденъ жѳлѣз-
ный трехгранный вааилокъ и об-
ломки кремня. Однішъ словомъ всѣ 
вещи доказывали, что курганы отво-
сится къ XYI вѣку; стало быть за 
300 лѣтъ соблюдался ещѳ мѣстамп 
языческій погребальвый обрядъ, т. 
е. что покойника клали на землѣ и 
надъ нпмъ сыпали курганъ; но съ 
какой стати положена монета на лобъ? 
„Быть можетъ, говоритъ г. Кусция-
скій, она замѣняла вѣячикъ, требуе-
мый обрядомъ восточаой церкви, ко-
торыхъ въ то время трудно было 
имѣть всегда въ достаточномъ колв-
чествѣ!" Выводъ слишкомъ смѣлый 
и едва ли освовательный въ виду 
едивичности случая; не допуская даже 
ошибочности въ опрѳдѣленіи мѣста 
нахожденія монеты и того, всѳгда 
возможнаго случая, что монета эта 
просто на просто, кѣмъ либо изъ за-
капывавшихъ трупъ утеряна. Впро-
чемъ находка мояеты н того, всегда 
кахъ вовсѳ нѳ столь явленіѳ ргЪдкоѳ; 
такъ въ 1872 году при провѳдеаіи 
рва для фувдамевта вновв возводи-
мой церкви въ сѳл. Веляшковичахъ, 

Витебскаго уѣзда, на глубнаѣ отъ 
3 до 4 аршивъ, вырыто 49 человѣ-
ческихъ головъ, много костѳй, a въ 
полуразрушившихся гробахъ вай-
дены стекляныѳ сосуды, похожіѳ на 
бокалы и разныя мѣдаыя и сѳребря-
ныя монеты. 

Кромѣкургаяовъ, Лепельскійуѣздъ 
богатъ остатками или по крайаей м'Ъ-
рѣ воспоминааіями o бывяшхъ когда-
то въ предѣлахъ ero замкахъ; нообъ 
этомъ подробвѣе мы скажемъ въ осо-
бой главѣ, здѣсь же упомяяемъ толь-
ко, что въ м. Гомел'Ъ, въ 23 верстахъ 
отъ Полоцка и въ 54 отъ Лепеля, 
на лѣвомъ берегу рѣки Туровкп, 
на крутомъ пригоркѣ, было когда-то 
большое земляное укрѣялевіе, по-
строенное по повелѣаію короля Си-
гнзмунда-Августа. Отъукрлѣвія этого 
осталась и по яывЬ кой-какіе слѣды 
рва и вала. 

Въ Лепельскомъ уѣздЪ сохрани-
лось также предаяіе o витольдовыхъ 
путяхъ, или дорогахъ. Дорогъ, яо-
сящихъ это названіе указываютъ двѣ: 
первая, близъ имЪнія Ворояечъ, про-
ходитъ по болоту, a вторая, на зем-
ляхъ имѣяія помѣщика Корсака-За-
скорокъ, въ 15 верстахъ отъ города 
Полоцка, также идетъ чрезъ болота. 
Прн описавіи Полоцкихъ древностей, 
мы упомянулм объ Ольгердовой до-
рогѣ, ао этимъ еще аѳ исчераыва-
ются предавія o путяхъ древяихъ 
воителей п ихъ полчищь. Есть ука-
заяія, осаоваааыя яа историческихъ 
фактахъ, o дорогахъ Стефава Бато-
рія, въ особеяаости ао пути шествія 
отряда, яаходившагося подъ яачаль-
ствомъ вилеаскаго воеводы Радзи-
вила въ 1579 г. аа Полоцкъ, чрезъ 
мм. Глубокоѳ, Поставы и г. Дисну. 
Прорубка чрезъ непроходимьге въ то 
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время лѣса—просікъ, устройство мо-
стовъ и гатей, во врѳмя этого по-
хода, пали на долю вѳнгѳрской пѣ-
хоты, входившей въ составъ армін 
Баторія. 

Этими строками o дрѳвнихъ воѳн-
ныхъ путяхъ, мы думали закончить 
описаніѳ лепельскихъ памятяиковъ 
старины, какъ новая случайная поѣзд-
ка въ прилегающую къ рЬкЬ Уша-
чу часть этого уѣзда доставила намъ 
ещѳ нѣсколько свѣдѣній o курганахъ 
въ ней находящихся. Какъ ни крат-
ки эти свѣдѣнія но мы считаемъ по-
лезнымъ занѳсти ихъ на страницы 
нашего нзданія, какъ указаніѳ для 
будущнхъ изслѣдованій. 

У самой граннцы Полоцкаго уѣзда 
съ Депельсшімъ, въ прѳдѣлахъ по-
слѣдняго, у дорогн вѳдущей въ сѳл. 
Заскорки, недалеко отъ бѳрѳга р. 
Ушача, мы нашли перерѣзанный 
траншеей курганъ, нмѣющій въ ок-
ружности по рву 80, a въ высоту 
10 аршинъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ 
отъ этого кургана, на восточной ero 
сторонѣ, находится другой еще уцѣ-
лѣвшій но меньшихъ размѣровъ. A 
въ неболыномъ разстоянін отъ ннхъ, 
по правую сторону дороги, лежитъ 
цѣлая группа (до 20) подобныхъ на-
сыпей, уже настолвко распаханныхъ 
что многіе изъ ннхъ едва замѣтны. 
Группу эту мы*назвали заскорской. 

Слѣдуя далѣе чрезъ м. Воронечъ, 
въ которомъ указывали намъ на въг-
сокую плоскую гору, какъ мѣсто 
бывшаго когда то города и на смѣж-
ную съ ней, болыпихъ размѣровъ, 
съ почти отвѣсными бокамн, будто 
бы искусственную насытіь, коман-
дующую протекающей у подошвы ея 
рѣкой Ушачемъ, мы недоѣзжая до 
нм. Млницы въ лѣсу, въ глубокомъ 

оврагѣ, при перекрестк^ дорогъ, на-
шли одиночный, также перерѣзан-
нный рвомъ курганъ, имѣющій въ 
окружности 77 a въ высоту 11 ар-
шинъ. 

Проѣхавъ отъ селѣ верстъ пятнад-
цать, подымаясь вверхъ по теченію 
р. Ушача, мы нашли на границѣ 
имѣнія Антоборъ оно же Сорочино, 
верстахъ въ двухъ отъ озера Черст-
вятъ, подъ лѣсомъ, на песчаномъ 
грунтѣ, цѣлую группу довольно да-
леко другь отъ друга разсгЬянныхъ 
кургановъ; между коимп два обра-
тили наше вниманіе: одинъ, находя-
щійся въ полѣ, съ попытками къ 
раскопкѣ—своей величиной, a дру-
гой въ лѣсу, также довольно зна-
чительныхъ размѣровъ, тѣмъ что на 
немъ положено много камней. Эту 
группу кургановъ мы назвалн соро-
чинской. 

Рѣшицкій уѣздъ. 

Ilo Рѣжнцкому уѣзду свѣдѣнія на-
ши o древнихъ земляныхъ насыпяхъ 
касаются нанболѣе Вайводовской н 
Ковнатской волостей. 

Свѣдѣнія эти, при всей ихъ не-
полнотѣ, обнаруживаютъ: что въ 
этой мѣстностн въ былыя времена со-
вершались кровавыя драмы. Вайво-
довекое волостное управленіе отно-
снтъ этн событія къ временамъ „кре-
стовыхъ походовъ" разумѣя конеч-
но,—набѣги ливонскихъ рыцарей. 

Наиболвшее число старннныхъ кур-
ргановъ Вайводовской волости нахо-
дится возлѣ рѣчкн Ульяны, при 
дер. Обитель. Въ могилахъ этихъ 
по разсказамъ мѣстныхъ старожн-
ловъ, нерѣдко находнли п л а т и н -
н o e серебро, крестики и бердыши. 
Что разумѣетъ народъ подъ словомъ 
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п л а т и н н о е с е р е б р о , передавав-
шій донѳсеніе мировой посредникъ, 
къ сожалѣнію нѳ объясннлъ; что же 
касается названія дерѳвни O б и-
т е л ь ю , то оно пронзошло потому, 
что на мѣстѣ томъ была когда то, въ 
незапамятныя времена жѳнская оби-
тѳль. Это чисто руское названіѳ мо-
настыря служитъ прѳкраснымъ до-
казатѳльствомъ, что и въ предѣлахъ 
Рѣжнцкаго уѣзда нскони существо-
вало православіѳ и господствовала 
русская народность. 

КромЪ кургановъ, въ районѣ этой 
волости находятся три отдѣльныхъ 
укрѣплѳнія, или какъ называютъ 
пхъ крестьяне, о к о п а . Изъ ннхъ 
первый, извѣстный подъ нменемъ 
Замка, на Старомысленскомъ полѣ, 
прн впаденіи рѣчки Рудни въ озеро 
того жѳ имени; второй—на Удрен-
скомъ полѣ, Букмуйжскаго сельска-
го общества, покрытъ кустарннкомъ 
извѣстѳнъ подъ именемъ Дубовки; 
наконѳцъ, третій—на Сваренцовскомъ 
полѣ дер. Райниковъ. 

Какіе размѣры пмЬютъ этн око-
пы,—мы нѳ имЬемъ свѣдѣній, но 
извѣстно, что народъ вѣритъ въ су-
щѳствованіѳ внутри двухъ пѳрвыхъ 
изъ нихъ богатыхъ кладовъ золота 
и серебра. 

To жѳ повѣрье существуетъ и o 
какомъ то заброшенномъ колодцѣ 
фольварка Адамова и o старинномъ 
кладбнщѣ деревнті Тыртова. 

Вообще сообщенныя намъ o па-
мятникахъ старины по Вайводской 
волости свѣдѣнія хотя н нѳ ли-
шевы ннтѳізѳса, но слишкомъ кратки. 

Изъ сообщенія Ковнатскаго волост-
наго правленія видно, что на зем-
ляхъ, ему подвѣдомственныхъ, на-
родъ, по преданіямъ отцовъ и дй-

довъ, указываѳтъ слѣдующія, замЪ-
чательныя по находкамъ въ нихъ 
разнаго древняго оружія мѣста: а) 
Гора Пили-Колна, находящаяся при 
дорогѣ, идущей изъ нмѣнія Ковна-
ты въ города Люцинъ п Сѳбѳжъ, 
возлѣ деревнн Старой Слободы. Фор-
ма горы круглая, двуярусная, съ 
плоской вѳршиной. Окружность верх-
няго уступа ея равняется 120 саже-
нямъ. Въ старыѳ годы нагорная пло-
щадка распахивалась, но ужѳ много 
лѣтъ, какъ брошѳна подъ пѳрѳлогъ, 
п потому поросла разнороднымъ ли-
ственнымъ кустарникомъ. Старожи-
лы утвѳрждаютъ, что на огородахъ, 
окружающихъ эту гору и у самой 
подошвы ея, вчастую, выкапываютъ 
человѣческія кости и бердыши. Са-
мая гора значительной раскопкѣ нѳ 
подвѳргалась; говорятъ, что на вер-
шинѣ ея былъ когда-то костѳлъ. 

б) Въ томъ же имѣніи, въ ве-
рстѣ за фольваркомъ Вашни, a въ 
трехъ верстахъ отъ волостнаго прав-
ленія, въ урочшц^ подъ названіѳмъ 
Малый Боръ, на пространствѣ око-
ло пяти десятинъ, находптся весьма 
большая группа дрѳвнихъ кургановъ 
въ которыхъ часто мѣстные крестья-
нѳ, устраивая ямы для храненія 
картофеля, находили свѳртки мѣдной 
гибкой, но весьма прочяой проволоки 
съ шарикамн: въродѣ брѳзгунковъ , 
или звонковъ на пеньковыхъ шнур-
кахъ, a также лошадиныя кости п 
при нихъ пики; однажды жѳ былъ 
вырытъ человѣческій чѳрепъ, при-
крытый мѣднымъ шлемомъ, вѣсив-
шій до 3-хъ фунтовъ. 

Въ одномъ изъ кургановъ этой 
группы, на глубинѣ около 2іh арш. 
30-го августа 1864 года найдены 
бронзовая пряжка и колѳчко. Вѳрх-
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няя сторона гіряжкн нмѣла такой видъ 
(рис. 20) и почти такую жѳ величину. 

Рлс. 20. 

По мнѣнію осматривавшаго эту на-
ходку, члена московскаго археоло-
гическаго обніества г. Струкова; она 
ѳсть нн что пное, какъ часть ігряж-
ки отъ древняго колчана, какіе не-
рѣдко встрѣчаются во многпхъ ста-
ринныхъ курганахъ. Хотя вѳщь эта 
и нѳ можетъ счнтаться большою рѣд-
костью, тѣмъ нѳ мѳнѣе она имѣѳтъ 
зяачевіѳ для мѣстной археологіи. 

Въ Рыкопольскомъ сѳльскомъ об-
ществѣ, въ имѣніи помѣщика Бени-
славскаго, между дѳревнями Бечеры 
и Петровской, близъ ргЬчки Скар-
бовки, въ лѣсу, есть вторая группа 
кургановъ, въ которой часто нахо-
дили человгЬческія кости, весьма 
длинныя пики, мѣдныя кольца и от-
ломки мѳчей. 

Витебскій уѣздъ. 

Свѣдѣнія o старвнаыхъ земляныхъ 
сооружѳніяхъ Витебскаго уѣзда от-

; личаются тѣмн жѳ качествами, какъ 
ЩС свгЬдгЬнія по Рѣжицкому уѣзду, II 

притомъ касаются одной лишь Ста-
росельской волостн, на земляхъ ко-
торой найдѳно три кургана и одно 
фородшце. Изъ числа кургановъ, 
первый, извѣстный подъ именѳмъ Ла-
вочника, находится на земляхъ Іозе-
фовскаго общества, помѣщицы Ярен-
товичевой, второй на землѣ помгЪщика 
Любощннскаго, a послѣдній—въ имѣ-
ніи бывшемъ г. Лабунскаго. Изъ 
городищъ одно лѳжитъ на крестьян-
ской землѣ Лѳтчанскаго общества, 
при деревнѣ Миклашахъ, возлѣ 
озера Летцы, a другоѳ — въ имгЬніи 
помѣщика Добашинскаго, у самой 
рѣки Западной Двины. 

Намъ часто доводилось слышать o 
находкахъ въ витебскихъ курганахъ 
древнихъ монетъ и другихъ остат-
ковъ старивы, во мы нѳ имѣли 
счастія что-либо пріобрѣсть изъ этихъ 
вещей. Это частію объясняется тѣмъ, 
что находчики сбывали ихъ витеб-
скнмъ жидамъ — этимъ алчнымъ 
истребителямъ дорогой для науки 
старины, ради грошѳваго барыша. 

Невельскій уѣздъ. 

Нѳ взирая на то, что Невельскій 
уѣздъ лѳжитъ ва самомъ торномъ 
пути воинскихъ набѣговъ россій-
скихъ людѳй на земли полоцкія и 
витебскія, u что слѣдовательно бытв 
не можѳтъ, чтобы въ уѣздѣ этомъ нѳ 
было ясныхъ слѣдовъ кровавыхъ 
событій, въ тѳченіѳ нѣсколькихъ вгЪ-
ковъ, въ немъ совершавишхся, свгЬдѣ-
нія нашиопамятннкахъэтихъ событій 
до того ничтожнж, что мы нѳ можѳмъ 
указать ни ва одну замѣчателвную 
группу кургановъ въ предѣлахъ Не-
вельскаго уѣзда. Мы можѳмъ лишь 
упомянуть o трѳхъ городищахъ, нахо-
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дящпхся на казенныхъ зѳмляхъ Ка-
рулинскаго сѳльскаго общества, блнзъ 
дерѳвень Прудка и Карулина. 

Вѳлижсній уѣздъ. 

Издавая въ 1867 г. пѳрвоѳ нашѳ 
опнсаніе „памятннковъ старнны Ви-
тѳбской губерніи", мы могли указать 
лишь яа одну древнію могилу Ве-
лпжскаго уѣзда, находящуюся срѳди 
крестьянскихъ полей Вязменскаго 
сельскаго общества, въ верстѣ отъ 
дер. Асиповецъ. Могнла эта при са-
женной высотѣ имѣетъ до 16 сажень 
въ окружности. Ни преданіи o врѳ-
мени яасыпи ѳя, ни свѣдѣніи o ка-
кихъ либо въ ней находкахъ не со-
храыилось. 

Нынѣ мы можемъ сообщнть чита-
телямъ свѣдѣнія o 48 древнихъ зем-
ляныхъ насыпяхъ, разсѣянныхъ въ 
шести волостяхъ Велижскаго уѣзда 
и извѣстныхъ въ народѣ подъ раз-
личными названіямн. Мы опяшѳмъ 
эти памятннки по каждой волости 
отдѣльно. 

Изъ сѳми наличныхъ кургановъ 
Сертейской волости, три находятся 
вблизи имѣвія Рудни и въ 5-ти вер-
стахъ отъ селенія Сѳртеи, по правую 
сторону рѣчки Сертѳйки. Высота 
пхъ около салсени, расположѳны онн 
вмѣстѣ. 

Ha супротивъ этихъ кургановъ, 
по другую сторону названной рѣчкц, 
такжѳ имѣется три кургана: изъ нихъ 
одинъ высотой около сажѳни лежитъ 
яа полѣ деревнн Слободы, a два наи-
мѳньшаго размЬра, въ лѣсу имѣнія 
Селезней. 

Насыпку всѣхъ этпхп шести кур-
гановъ народъ относитъ ко времени, 
принадлежности этого края Литов-
скому ішяжеству. 

Расказываютъ такжѳ, что при имѣ-
ніи Руднй былъ чѳтвѳртый курганъ, 
нынѣ совершенно распаханный. Въ 
курганахъ этнхъ, или вблизи пхъ, 
ни какихъ находокъ нѳбыло; почѳму, 
кажѳтся, съ достовѣрностію можяо 
считать ихъ мѳжѳвыми знаками. 

Той лсе волости при дѳрввнѣ Бѳрѳ-
зовкѣ, вѳрстахъ вь 20 отъ сѳленія 
Сертеи, яа правомъ бѳрегу рѣчки 
Мѳжи, сажѳняхъ в ь 20-ти отъ грѳбня 
водъ, находится одиночный курганъ 
полуторасажѳнной высоты. Блпзьэтого 
кургана, лѣтъ 20 назадъ, прн рас-
пашкѣ поля найдѳно серебряноѳ коль-
цо и стальная сабля. 

Усвятская волость—едва ли нѳ са-
мая богатая зѳмляными памятниками 
старины въ Велижскомъ уѣздѣ; на-
родъ насчнтываетъ въ ея предѣлахъ: 
двѣ насыпныхъ горы, два вала, одну 
очень большую группу кургановъ и 
чѳтырнадцать сопокъ. 

Обѣ усвятскіе я а с ы п н ы я го-
р ы находятся на восточномъ бѳрѳгу 
Усвятскаго озера, при соѳдиненш ero 
узкимъ протокомъ съ оз. Узменемъ, 
въ 250 сажеяяхъ одна отъ другой. 
Высота горъ отъ 6 до 8 сажень, a 
пдощадь около четверти десятины 
между этими н а с ы п н ы м и горами 
естъ еще третія н а т у р а л ь н а я , пло-
щадь вершияы которой равияется 
полуторы дѳсятинѣ; на ней построенъ 
господскій домъ. Нѣсколысо лѣтъ тому 
назадъ, яри раскопкѣ земли найдены 
были, какъ доноситъ Усвятское во-
лостное правленіе", каменныя стрѣ-
лы, хорошо вытесаные каменнымъ 
орудіемъ, которые и отосланы въ 
Дерптскій уннверситетъ и на нихъ 
тогда были видны слѣды осколковъ, 
отъ тески каменнымъ орудіемъ". 

Судя по распололсевію отихъ горъ 
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и ихъ іѵг&стонахожденію должно ду-
мать что она составляла укрѣпленіе, 
врѳмѳнъ Стефана Баторія. 

Изъ двухъ усвятскихъ валовъ пер-
вый, длиною около 300, a ширпною по 
окружности до 10 сажень, въ 6 вер-
стахъ отъ м. Усвятъ пересѣкаетъ быв-
шій почтовый трактъ изъ м. Усвятъ 
въ г. Суражъ. Валъ этотъ носитъ ва-
званіе Г о р о д е ц ъ , онъ идетъ по су-
хому пространству между двухъ топ-
кихъ болотъ. Ha правой сторонѣ ero 
идя нзъ м. Усвятъ въ г. Суражъ 
находятъ, при раскопкахъ, много 
человѣческнхъ костей. Очевидно что 
здѣсь, въ былые времена, разыгры-
вались кровавыя исторпческія драмы. 

Второй изъ усвятскихъ валовъ ва 
ходится въ 7 верстахъ отъ м. Усвятъ, 
близь деревни Терасы, на западномъ 
берегу озера Узмевя; длина ero око-
ло 100, a высота около 3 сажень. 

Въ раіонЬ этой же мѣстности, на 
западномъ берегу Усвятскаго озера, 
гдѣ оно, узкимъ протокомъ, соеди-
няется съ Узмеяскимъ озеромъ, на-
супротивъ мѣстечка, есть цѣлаягруп-
па кургановъ, въ коихъ, при добы-
ваніи песка, находили обломки. де-
рева ц угля. 

ІІрн деревнѣ Лукашенкахъ, на бе-
регу ]зѣчки Усвячи, въ 9 верстахъ 
отъ м. Усвятъ, есть одна круглая 
с о и к а , вышиной въ сажень. 

Ііри деревнѣ ГІрудшцѣ у въ па-
деніи рѣчки. Ужанки въ озеро Уз-
мень, въ 6 верстахъ отъ м. Усвятъ, 
находится другая трехсажеаной вы-
шины сопка . 

Недалеко отъ почтовой станцін 
Юровой-Нивы, на почтовомъ трак-
тѣ изъ г. Велижа въ м. Усвятъ, 
имѣется на пространствѣ Ф деся-
тивы до десяти круглыхъ сопокъ, 

высотой отъ двухъ аршинъ до по-
луторы сажени. 

Ha сѣверо-западномъ берегу озе-
ра Узменя, въ 3 верстахъ отъ м. 
Усвятъ, въ селенія Астахова - Нива, 
имѣются три саженной высоты сoпки. 
При раскопкѣ одной изъ ыыхъ для 
утстройства погреба, въ недавнее вре-
мя, были найдены, какъ доноситъ 
Усвятское волостное п^эавленіе. „ста-
ринные мечи, палаши, шншаки и 
наручвики въ родѣ браслетъ". 

Въ Казаковской волости ваходятся 
двѣ яасыіш, два городища и восемв 
кургановъ называемыхъ волотов-
ками. Обѣ насыпи находятся при 
р. Западной Двинѣ; одна по правую 
ея сторону, въ верстѣ отъ деревни 
Тербахунь, a другая по лѣвую близь 
деревни Дубровки. Величпна обо-
ихъ яасыпей не превышаетъ де-
сятины; но первая по видимому бы-
ла гораздо больше, пока двпнскія 
волны не унесли часть ея. 

Оба городища расположены так-
же на возвышенномъ берегу Запад-
ной Двины, одно въ полѣ, другое въ 
лгЪсу. Форма ихъ подковообразна; 
они окружены, въ три ряда рвами, 
длиной до 70 сажень, a шнриной 
въ 1 сажень. 

Изъ числа курганові> одпнъ на-
ходится внутри перваго городища, 
второй ii третій близь деревни. „Си-
няго - Камня" прн рѣчкѣ УсвячЪ, 
яа землѣ крестьянъ деревнн Пухо-
вичь; четвертый блнзв деревни Сло-
боды; пятый близь деревни Жера-
сперъ; послѣдніе три близь селенія 
Козакова, на самомъ берегу рѣчки 
Усвячи, на кладбвщѣ. 

Въ Усмынской волости имѣется 
только два кургана изъ коихъ по-
слѣдній, вѣроятно вслѣдствіе своихъ 
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значительныхъ размѣровъ, носитъ на-
званіѳ горы. Пѳрвый пзъ сихъ кур-
гановъ, при десяти саженной вы-
сотѣ, находится на бѳрѳгу оз. Ры-
мова при деревнѣ Холмъ, въ раз-
стояніи 7 верстъ отъ волостнаго прав-
ленія. При попыткахъ къ раскопкѣ 
этого кургана находили человѣческія 
кости и уголь. 

Курганъ - гора лежитъ на лѣвомъ 
берѳгу рѣчки Кривонико, между де-
рѳвнямн: Пуришкиной, Львова иРо-
стань, въ верстѣ отъ мѣстности на-
зываѳмой Городецъ. Курганъ этотъ 
прн окруяшости до 60 саженъ, вы 
шішой отъ 2 до б сажѳнь; возлѣ 
этой горы-кургана имѣѳтся окопъ въ 
ширину 3, въ глубину 2, a въ окруж-
ности до 100 сажѳнь. Прѳданіѳ го-
воритъ, что на этой горѣ когда то, 
очень давно, жнлъ богатырь. 

Всѣ три земляныхъ насыпи Идь-
инской волости, судя на ихъ формѣ 
II размѣрамъ, должно отнести къ 
укр-Ьпденнымъ позиціямъ—-такъ на-
зываѳмымъ городищамъ. 

ІІѳрвоѳ изъ нихъ, мѣрой въ дли-
ну около 50, a въ шіірпну около 15 
сажень находится въ лѣсу возлѣ до-
роги, пдущей пзъ им. Граблпко въ 
дѳрѳвню Зуѳво. 

Второе, прн 50 сажѳняхъ въ попѳ-
речникѣ н 4-хъ саженной высотѣ, 
находится въ 2 верстахъ отъ Запад-
ной Двины, при впадѳніи въ нее бе-
зымяннаго ручья, въ раіонѣ Барба-
ровскаго сельскаго общѳства. 

Наконецъ послѣднее въ прѳдѣлахъ 
Калакудчинскаго сельскагообщества, 
близь им. Агризкова и рѣчки БгЬ-
совой, ѳго называютъ „ н а с ы п н о й 
г o р o й; высота этой насыпн отъ 4 
до 5 сажѳнь, она окружѳна съ двухъ 
сторонъ моховымъ болотомъ, a съ 

двухъ лѣсомъ. Всходъ на неѳ по 
ступнямъ; въѣзда нѣтъ. 

Въ Крестовской волостн сохрани-
лось только шѳсть кургановъ, на бе-
регу Западной Двнны. Четыре изъ 
нихъ въ имѣніи Боровыхъ, a два 
въ им. Хухово, въ разстояніи отъ 
крестовскаго волостнаго правленія 
отъ 2 до З1/2 верстъ. 

Дриссенскій уѣздъ. 

По этому уѣзду мы также бѣдны 
свѣдѣніями o земляныхъ памятнн-
кахъ старнны: намъ сообщено толъ-
ко o 5 курганахъ, находящихся на 
казенныхъ земляхъ Дещпловскаго 
сельскаго общѳства, въ имЬніи Зам-
шанахъ, при деревнѣ Болдышахъ. 
Могилы этн имѣютъ форму к|)углую, 
съ такими жѳ вѳрхами; высота ихъ 
IV2, a окружность до 15 саженъ. Ояѣ 
расположены въ одной груішѣ, раз-
стояніѳмъ одна отъ другой до двухъ 
саженъ. Три изъ этихъ могилъ рас-
паханы, a двѣ покрыты ещѳ сосно-
вымъ лѣсомъ. Народъ утверждаетъ, 
что olili въ незапамятныя врѳмѳна 
насыпаны надъ тѣлами убитыхъ вои-
новъ; но кто были эти воины и съ 
кгЬмъ они сражались — прѳданій нѳ 
сохранилось. 

Люцинскій уѣздъ. 

По этоыу уѣзду намъ доставили 
свѣдѣнія o дрѳвнихъ курганахъ Яно-
вольскоеи Бласинокое сельскія управ-
лѳнія государственныхъ имущѳствъ 
u бывшій мировой посредникъ 2-го 
участка г. Энгѳльгардтъ. Пѳрвое нзъ 
сѳльскихъ унравленій, т. е. Яноволь-
скоѳ, описываетъ два кургана, изъ 
конхъ одинъ на 25-й a другой на 26-н 
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верстѣ no себежсколюцинскому почто-
вому тракту. 

Ближайшій къ г. Люшіну курганъ 
находится въ разстояніи четверти 
версты отъ казенной деревни Бригъ, 
a дальнѣйшій близь самой рѣчки 
Истрянки. 

Оба кургана круглые, съ такпми жѳ 
верінинами; послѣдній покрытъ сос-
НОВЫМЪ строѳвымъ ліюомъ I I извѣ-
стенъ народу подъ имѳнемъ Заболот-
ской Могилы. К'Ьмъ п когда они насы-

Рис. 

въ родѣ бердышей, вѣнокъ съ ма-
ленъкими бубенчиками и какое-то 
орудіе въ родѣ пики, съ обѣхъ сто-
рояъ острое; но куда дѣвались эти 
находки, свѣдѣнія не сообіцено. Кро-
мѣ того, близъ станціи желѣзной до-
роги Корсовки, также находится нгЪ-
сколько древнихъ кургановъ. Въ од-
номъ изъ нихъ найденъ топоръ, мало 
отличающійся отъ нынЬ употребляе-
мыхъ въ этой губѳрніи (рнс. 21). 
Орудіе это, въ свое время, достав-
21. 

паны—яародъ нѳ знаетъ. Третій пзъ 
люцинскихъ курганоігъ, отчастн уже 
срытый, находится яа казенныхі. 
земляхгь Блясинскаго сельскаго об-
щества, среди древвяго вала, про-
ходящаго между деревнями Богово-
Рогово II Бозовской. Собственно кур-
ганъ лежптъ близь рТічки Утрои на 
375 версгЬ отъ С.-І Іѳтербурга, no 
линіи, желЬзной дорогн. й з ъ раз-
сказовтэ работавшпхъ въ этой мѣст-
ности желѣзной дороги крѳстьянъ ви-

Рис. 

лано московскому археологяческ0му 
обществу. 

При далыгМншхъ изысканіяхъ на-
шихъ въ 1866 году мы успѣли прі-
обрѣстьеще одинъ толоръ, изъ чпсла 
найденныхъ въ корсовскихъ курга-
нахл^, но совершенно отличный отл. 
перваго. Орудіе это, пзображѳніѳ ко-
его, въ половину натуралъной вели-
чпны, съ боку ітли въ полуоборотѣ, 
здѣсь прилагается, носило на себѣне-
сомнѣнные слѣды древностя (рис. 22). 
22. 

дно, что по разрытш части кургана 
и вала, былп находішы топоры, 

Топоръ этотъ вмгЬст"Ь съ частію 
мѣдной лентообразной проволоки, 
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найденной въ кургаяѣ этой жѳ груп-
пы, были отправлены витебскимъ 
губѳрнскимъ статистическимъ коми-
тетомъ на этнографнческую выставку 
въ Москвѣ. 

Что касается проволоки, длина ко-
торой въ свиткахъ, нами впдѣнныхъ, 
простиралась до четырехъ аршинъ, 
то вотъ точное ѳя изображеніе, въ 

Рис. 

ную проволоку, находимую также 
прн черепахъ покойниковъ, — но 
всѳгда въ кускахъ. Нѳ употребля-
лась-ли плоская лентообразная про-
волока для украшенія женскихъ го-
ловъ, a круглая—мужскыхъ? 

Въ заключеніе намъ остаѳтся ска-
зать, что ныітЬ существуютъ ещѳ въ 
Пыдденской волости, въ ітмѣніи Уш-

23. 

натуральную величину (рис. 23). 
ВстрЬчается впрочѳмъ проволока нѣ-
сколько ужѳ, ho, no разсказамъ 
мѣстньтхъ крѳстьянъ свертками дли-
ной аршинъ въ пять и болынѳ. Су-
дя по нахожденію этой проволоки 
близь черѳповъ, можно думать, что 
ею оборачнвалн головы покойниковъ. 

Мы видѣли также и круглую мѣд-

кацовѣ: древнее укрѣпленіѳ и Ругай-
ское городищѳ; но въ памяти наро-
да нѳ сохранилось никакихъ воспо-
минаній ни o временц сооруженія 
ихъ, ни o самыхъ строителяхъ. Тѣмъ 
нѳ мѳнѣѳ мѣстные старожилы отно-
сятъ сооруженіѳ этихъ памятниковъ 
къ глубокой древности, что повиди-
мому нѳ лишено основанія. 
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Г Л A B A II. 

З А М К И И З А М К О В И Щ А . 

Витебскіе замки: верхній и нижній. — Велижскій замокъ.—Городокскій.—Динабургскій.— 
Дриссенскій.—Лепеіьскій.— Люцинскій.—Невельскііі.—ІІолоцкіе замки и Заполотье.—Рѣжнц-
кій.—Себежскій.— Суражскій. — Маріенгаузенскій. — Волькенбергскій. — Крейцбургскій. — 
Улльскій.—Чашницкій.—Замокъ Суша или Копье.—Каменный крестъ какъ памятникъ бнтвъ.— 
Замокъ Красный. — Туровлянскій. — Воронечьскій. — Стрижево.— Городенецъ.—Городецъ.— 
Замочекъ и замокъ Заболотскій.— Соколшіскій и взятіе ero.—Сытнянскій.—Нещерды.—Княжа 

могила.—Усвятскій и Езеринскій, или Озерищенскій.—Крѣпость Козьянъ. 

Вѣлоруссія—страна гдѣ мечемъ рѣшались споры враждовав-
іиихъ народовъ мсжду собою; въ ней каждая верста была оспа-
риваема мужсствомъ, куплена кровъю, ознамеиована славою. 
Бѣлоруссгю можно назвать обширнымъ кладбищемъ безчислеп-
наго числа побитыхъ, сражавшихся за вѣру, права своикъ вла-
стителей, ихъ честь u достояніе... 

Въ Вѣлоруссги пѣтъ сколъко либо извѣстпаю мѣста, которое 
ne ознамсновалось бы какимъ пибудь историческимъ произгиест-
віемъ, если до сихъ поръ необъяспенпымъ исторгею: то собствеп-
но no одному недостатку истрсбленныхъили утерянныхъ фактовъ... 

Безъ-Корниловичь. 

Къ числу памятнііковъ древнихъ 
воинскихъ сооруженій слгЪдуетъ от-
нестн такъ называемые замки и зам-
ковжща. Названія эти въ устахъ на-
рода весъма часто замѣняются одно 
другимъ, a потому и мы не будемъ 
проводить между ними никакоп гра-
ницы, хотя замѣтимъ, что названіѳ 
замка чатце усваивается такимъ мѣст-
ностямъ, на коихъ въ большой или 
мѳныпѳй степени уцѣлѣлп ещѳ стѣны 
древйихъ крѣпостныхъ зданій, или 
замковъ. 

Народное преданіѳ до нашихъ дней 
хранятъ еще память o тридцати съ 
лишкомъ замкахъ, бывпшхъ н-Ъкогда 

въ прѳдѣлахъ Витѳбской губерніи. 
Оно говорнтъ, что кромѣ двухъ зам-
ковъ въ самомъ Вптебскѣ и столь-
кихъ же въ г. Полоцкѣ, подобныя 
сооруженія находились въ городахъ: 
Велижѣ, Городкѣ, Динабургѣ, Дрис-
сѣ, Лепелѣ, Люцинѣ, Невелѣ, Рѣ-
жицгЬ, Себежѣ и Суражѣ, мѣстечкахъ: 
Маріенгаузинѣ, Крейцбургѣ, УллгЪ, 
Чашникахъ и Усвятахъ, селеніяхъ: 
Сушѣ, Красномъ, Туровлѣ, Вороне-
чьгЪ, Стрижѳвѣ, Городцѣ, Заболотьѣ 
Ооколищѣ, Ситнѣ, Нещѳрдѣи Озери-
щахъ. Уцѣлели еще слѣды развалпнъ 
древнихъ заыковъ въ Биржѣ и Ляу-
держѣ Люцинскаго уѣзда и въ Воль-
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кенбергЬ Рѣжицкаго но исторія ихъ 
мало извѣстна. 

Витебскіе замки, изъ коихъ одинъ 
назывался верхнимъ, a другой ниж-
нимъ, построены Ольгердомъ; пер-
вый пзъ иихъ былъ обнесенъ камен-
ной, апослѣдній деревянной стѣнами, 
оба имѣли по нѣскольку камѳнныхъ 
башень или вѣжъ. Въ стѣнахъ ниж-
няго замка находилась древнѣйшая 
изъ витебскихъ православныхъ хра-
мовъ цѳрковь св. Влаговѣщенія, o 
которой мы скажѳмъ въ своемъ мѣсгЪ. 

Витебскіе замкн занимали обшир-
ное пространство вя. дентрѣ нынѣш-
нягогорода, именпо: тѣкварталы ІІ-й 
части, кои находятся между рѣкой 
Западной Двиной, рѣчькой и ручьемъ 
Витьбами и гдѣ теперь помѣіцаются: 
Замковая и Театральная улицы, домъ 
дворянскаго собранія, церковь св. 
Благовѣщенія, бывшій костелъ, что 
нынѣ губернскій и центральпый ар-
хивы, бывшій маріявнтскій монас-
тырь a нынгЪ дЬтскій пріютъ, окр у ж-
ный судъ, казармы пожарной коман-
ды, св. Нпколаевскій соборъ, архіе-
рѳйскій домъ, мужская гимназія, и 
другія зданія, находящіяся вдоль 
названныхъ нами улицъ, a также 
гимназпческій сквѳръ. 

Остатковъ оть этихъ громадныхъ, 
по тогдашнѳму времени, очень крѣп-
кихъ сооруженій почти нѣтъ, и только 
навершияѣ такъназываемои Вокзалъ-
горы можно ѳіце мѳжду густой травой 
найдти слѣды фундамѳнта камен-
ныхъ ц кирішчныхъ стѣнъ, да замѣ-
тнть кой какія черты пскусственнаго 
профиля горы обращенной къ рѣчкѣ 
Бнтьбѣ; віфочемъ и этп слѣды вслѣд-
ствіе возведенія вокругъ горы новыхъ 
иостроекъ почти ужѳ исчезли. Намъ 
разсказывали, что въ старыѳ годы, 

при возвѳденіи построекъ и при по-
чинкахъ мостовъ, попадались ещѳ 
на замковьѣ дрѳвнія монѳты, облом-
ки пѳізержавѣвіпаго оружія и кой-
какіе огпестрѣльные снаряды; но ужѳ 
давно не слышно o подобныхъ на-
ходкахъ. 

Въ одной изъ польскихъ лгЬтопи-
сей 1612 года, o витебскихъ замкахъ 
упоминается: „что оба ОНІІ окружѳнът 
башнями u стѣнами • деревянныміт, 
также турами, наполнѳяными землею 
и каменъямп". Стѣны верхняго замка 
шли по верху лгЬваго берега р. Внть-
бы до ея устья и угловой башни, 
называвшейся Устъянскою; отсюда, 
берѳгомъ р. Двітны, мимо тгынѣш-
няго дома дворянскаго собранія, до 
другой угловой же башни, носывшей 
названіѳ ІГречистенской и находпв-
шейся насупротивъ Благовѣіцѳнской 
церкви; здѣсь сходплись стѣны обо-
пхъ замковъ; затѣмтэ одна стѣна по-
во2зачивала влѣво на Замковую ro-
py, a другая пройдя по берѳгу ручья 
до Крнваго мосга (противъ еврей-
ской школы), потомч^ надъ 2эвомгь? 
соедннявшимъ ручѳй съ Витьбой, и 
дойдя до угла, поворачивала влѣво, 
гдѣ, п2>одолжая идти бе2>егомъ Вить-
бы, прішыкала къ башнѣ вѳрхняго 
замка. 

По свѣдгЪяіямч>, заключающпмся въ 
дѣлахч. Московскаго Главнаго Aj»-
хітва М. И. Д., обязательно сооб-
іценнымч^ намъ А. П. Сапуновымъ, 
видно что витебскіе замки, въ 1665 
году занимали въ окружности про-
ст2)анство: ве2)хній въ 392 безъ чет-
верти а, нижній 542Ф сажѳни. 

Вѳрхній замокъ, или городъ, зани-
мая возвышенную часть въ углу при 
впаденіи рѣчки Витьбы въ рѣку Sa-
li a дную Двину, загцищался сѳмью 
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башнями, значащимися no докумен-
тамъ, подъ названіями: 1-я. Темная 
съ болыпимп воротами, соедішявши-
ми оба замка; 2-я, Шереметьевъ круг-
ликъ; 3-я Роскатъ, стараго дѣла, на 
каменной старой башнѣ; 4-ая. Ма-
лая башня, на старомъ каменномъ 
бычку, на ней висѣлъ вѣстовой ко-
локолъ; башня эта занимала самую 
возвышенную мѣстность Вокзалъ-го-
ры, на обрывѣ рѣчки Витьбы; 5-я. 
Танкова, 6-я Боборыкннъ кругликъ, 
иначе угловая или роговая, 7-я Хра-
повицкая или средняя; подъ ней 
ворота. Кромѣ того упоминается o 
двухъ рухомыхъ (разрушенныхъ) ка-
менныхъ палатахъ, изъ коихъ одна 
была на Вокзалъ-горѣ, a другая 
блнзь нынѣшняго дома дворянскаго 
собранія, гдгЬ еіце раныпе была ІІре-
чнстѳнская башня. Ha рѣчку Вить-
бу выходила калитка. 

Нижній замокъ былъ значптельно 
длиннѣе верхняго. Одна изъ наруж-
ныхъ сторонъ ero была обращена 
къ Двпнѣ, другая самая длинная къ 
ручъю Дунаю, a третья къ рѣчкѣ 
Витьбѣ, онъ защшцался двѣнад-
цатью. башнями: 1-я Жидовская, 
подъ которой были проѣзжіѳ ВО]ЭО-

та. Она находилась на 6ej)ery Дви-
яы, гдѣ нынѣ улица, ведуя;ая къ 
яселѣзному мосту. Лѣтъ 15 или 20 
тому назадъ при снятіи бывшаго въ 
томъ мѣстѣ землянаго вала отрыты 
два еще хорошо сохранившіеся ка-
менныхъ свода подземныхъ помЬще-
ній, на стѣнкахъ коихъ виднѣлись 
обильные слѣды копоти. 2-я Сред-
няя или Двинская. 3-я Заручевская 
съ большими проѣзжими воротами, 
4-я Старосельская или Подлазная, 
5-я Швайковская или Взводная, 6-я 
Доминпканская иди ІІресельная, 7-я 

То2эопецкая или СапЬжинская, 8-я 
Княжа, 9-я Духовской кругликъ или 
Наугольная, 10-я МЬщанскій круг-
ликъ или Задуновская, 11-я Напруд-
ная плн Гуркова и 12-я Волконскій 
кругликъ съ больпшми проѣзжими 
воротами, носнвинтми названіе Витеб-
скихъ. Протпвъ нътнѣшняго Заду-
новскаго моста, за Николаевскшгь 
соборомъ, на Задуновской улицѣ, бы-
ла калнтка къ ручью. 

Изъ пеіоедаточной же описи Вп-
тебска, составленной, въ силу Анд-
русовскаго договора 1667 года, при 
пѳредач-Ь города полякамъ видно, 
что Витебскъ состоялъ въ то время 
изъ трехъ укрѣплеиныхъ городовъ: 
(частей или замковъ) высшаго, ниж-
няго и взгорскаго; во всѣхъ этихлі 
трехъ городахъ было 28 башень, да 
2 бычка, да двѣ калитки, (фортки) п 
около городовъ всякія крѣлости. Въ 
вышнемъ городѣ, въ стѣнѣ на ба-
шенкѣ вЬстовой колоколъ лытъ вновь 
язъ в и т е б с к о й м ѣ д и *), вѣсомъ 
9 пудовъ 30 фуытовъ. Beb пригоро-
ды, ITO взятіи Витебска (русскимп) 
дѣланьт вновь: башни круглыя и че-
тырехугольныя, крышн по шетровому 
(конусообразно). Стѣна рубленая, 
крыша палаткою (въ два ската). 

Вѳлижскій замокъ, остатки коего 
заключающіеся въ осуяувшемся ва-
лѣ и полузаплывшемъ рву, сохра-
нилнсь п понынѣ, основанъ на ста-
ромъ городищЬ воеводой княземъ 
Иваномъ Барбашинымъ, согласно 
указу царя, отъ 19-го апрѣля 1536 

*) Здѣсь кстати замѣгимъ, что литейное 
дѣло въ Бѣлоруссіи, въ старые годы, было 
разиито донольно обширно. Колокола вылива-
лись даже въ деревняхъ. Одинъ изъ такихъ 
колоколовъ (разбитый) и поднесь храніггся 
при Бононской церкви, Леиельскаго уѣзда, 
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года. Замокъ этотъ быдъ деревян-
ный, имѣлъ девять башень, обне-
сенныхъ рвами. 

Bob польскіе лѣтописцы согласно 
утверждаютъ, что Велижскій замокъ, 
будучн расположенгь надъ р. Запад-
нойДвиной, въ весьма лѣсистой, на-
полнѳнной болотами и потому трудно 
доступной мѣстности, былъ одинъ 
пзъ сильно укрТшдениыхъ пунктовъ 
Московіи u служилъ базисомъ для 
дѣйствія русскихъ войскъ противу 
Литвы. По выраженію Стрыжѳвскаго 
„Велижъ висЬлъ надъ шѳѳй всей 
русской королевской Украйны" и по-
тому трѳбовалосъ, во что бы то ни 
стало, взять или уничтожить ѳго; 
но это было сдѣлать нѳ совсѣмъ 
легко. Co времѳнъ Вптовта, память 
o походѣ коего сохраниласъ въ наз-
ваніи одной озѳрной платины — Ви-
товтовымъ мостомъ, до Стефана Ба-
торія, въ теченііі полутораста слиш-
комъ лѣтъ, никто къ самоыу.Вѳлижу 

Рис. 24. 

ности стали непроходимыми болота-
ми, дороги зарослн и заглохли 
Направляясь къ Вѳлшку гетману За-
мойскому прежде встрѣчи съ ero на 
этогь разъ, слабымъ гарнизономъ, 
пришлось бороться сь самой приро-
дой. Онь вынужденъ былъ рубить 
въ сплошномъ лѣсу, для провода 
войскъ широкія просѣки, устраи-
вать фашиняыя насыпи и мосты 
черѳзъ ручьи, болота п озера, a 110дъ 
самымъ городомъ расчищать громад-
ныя засѣки, представлявшія родъ 
крѣпкаго забора. 

Велижъ заннмалъ въ это время 
хотя весьма небольшое простран-
ство, но былъ какъ сказано выше, 
укрѣпленъ 9-ю башнями, кч. сожа-
лѣнію деревяннылш и прн спѣшномъ 
укрѣпленіи дурно обложенными дер-
номъ, что и были причшіой ero 11а-
денія, кромѣ того онъ былъ обне-
сенъ глубокимъ рвомъ; одна сторона 
ero прикрывалась р. Двпной, a другая 

ручьемъ Коневцемъ и озеромъ. 
При такой познціи брать за-
ыокъ прнступомъ было дѣломъ 
весьма рискованнымъ и потому 
Замойскій, обладая достаточ-
іаымъ чнсломъ орудій и 8000 пгЬ-
хоты и конницы, окружнвл, го-
родъ шанцами, началъ боыбан-
днровать ero калеными ядрами. 
Скоро загорѣлось предмѣетье, 
потомъ одна, затѣмъ другая дур-
но защищенныя дерномъ дере-
вянныя башни, наконецъ сго-
рѣлъ мостъ и гарнизонъ, видя 
яевозможность долѣе дерлсать-
ся, сдалъ обгорѣвшій замокъ 
непріятелю. Это случнлось 6-го 

августа, въ субботу 1580 года. 
Ha В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденномъ, 

11-го іюня 1817 года планЬ города 

нѳ подходилъ it ero не осаждалъ. 
Окружавшіе Велижъ лѣса, превра-
тились въ дремучіе дебри, низмен-
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Велнжа мѣстность замка обозначена 
литерой L. Пространство этой .\гЪ-
стностіі равняется полуторѣ десяти-
нѣ. Ещѳ въ 1817 г. на углу замко-
вища стояло стаіжнное, камѳнноѳ, 
четырехугольное зданіе, отмгЪченное 
на планѣ темной тушыо. Планъ мѣ-
стности Велижскаго замка напеча-
танъ въ статьѣ нашѳй, помѣщенной 
въ „Памятной книжкѣ Внтебской 
губерніи на 1864 годъ" воспроизвѳ-
дѳнъ вышѳ (рис. 24). 

К'Ьмъ u когда былъ основанъ Го-
родокскій замокъ, отъ котораго уцѣ-
лѣлъ, на вершинѣ лѣваго бѳрега 
рѣчкн Горожанки, каменный фунда-
мѳнтъ — неизвѣстно. Въ памяти на-
родной также нѳ сохранилось объ 
этомъ никакихъ преданій. 

Находящееся вблизи остатковъ зам-
ка, на противоположной сторонѣ ргЪч-
ки Горожанки, четырехугольное зем-
ляное укрѣпленіѳ, называѳмоѳ город-
комъ, могло быть сооружено и одно-
временно и послѣ постройки замка, 
вѣроятно только то, что названіе 
города г о р о д к о м ъ взято отъ этого 
укрѣпленія, которое, какъ и всѣ 
укрѣпленныя мѣста, въ дрѳвности 
называлось городкомъ. 

Динабургскій замокъ основаніемъ 
своимъ обязанъ крестоносцамъ. 

Въ концѣ X I I вѣка, нѣмецкіе ка-
толики, получивъ разрѣшеніѳ ІІОЛОЦ-

каго князя проповѣдывать евангеліѳ 
мѳжду населявшими сѣверозападную 
часть нынѣшней Витебской губерніи 
и вообщѳ Дивонію—-латышами, быв-
шими тогда язычннками, построивъ 
въ этомъ краѣ нѣсколько крЪпостѳй 
и учрѳдивъ знамѳнитый нѣкогда бран-
ными подвигами орденъ меченосцевъ, 
до того усилилпсь, что въ 1211 го-
ду отняли у полоцкаго князя, вѳсь 

этотъ край; для того жѳ, чтобы обез-
пѳчить спокойное владѣніе ими и 
лучше удерлшвать въ повиновеніи 
туземцѳвъ, въ 1278 году пост2эоили 
на правомл, бѳрегу рѣки Двины ук-
рѣпленный замокъ, назвавъ ero Д и-
н а б у р г о м ъ . Латыпш непріязнен-
но смотрѣли на производимыя кре-
стоносцами крѣпостныя работы и 
всЬми силами старались воспрепят-
ствовать имъ; но разставленное осто-
рожнымъ магистромъ крестоносцевъ 
Эрнестомъ Ратенбургскимъ, по бере-
гу р. Двнны, войско не позволило 
имъ осуществить свои планы, и крТі-
пость была сооружена. Однакожъ, 
лишь только магистръ отъѣх&лъ въ 
Ригу, литовское войско подъ началь-
ствомъ Тройдеяа, подступило къ стѣ-
намъ динабургскимъ. Оно устроило 
четырѳ подвижныя башни, посадпло 
въ нихъ стрѣлковъ и начало осаду 
крѣпости; но уоилія литовцевъ оста-
лись тщетнымн, почему разломавъ 
свои башни, оніі отступили. 

Мѣсто на которомъ было пѳрвое 
динабургское укрѣпленіе и понышЪ 
называѳмое С т а р ы м ъ Замкомъ , на-
ходится въ семи верстахъ нижѳ те-
перешняго Динабурга и въ 21/2 вер-
стахъ отъ динабурго-витебской лсе-
лѣзной дороги, прп І^кѣ Двинѣ, въ 
одной верстѣ отъ почтоваго тракта, 
пролегающаго нзъ Динабурга въ По-
лоцкъ, II въ 6 верстахъ отъ станцін 
Плакши. Замокъ стоялъ на узкой 
горѣ, между двумя заросшими овра-
гами, имѣлъ 40 шаГОвъ въ ширину 
н 120 въ длину (эти. размѣры най-
дены II прн осмотрѣ замковища въ 
1863 г.); онъ былъ устроенъ въ ви-
дгЬ продолговатаго чѳтырехугольника, 
что совершенно согласуѳтся съ рн-
сункомъ, помѣгценнымъ въ I I I томѣ 
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Рубона, изданнаго въ 1843 г., въ Вар-
шавѣ, Казимиромъ Буйницкимъ, прц 
статьѣ Адама Плятѳра Jeszcze słów kil-
ka o dynaburgskim starym zamku, и 
намп здѣсь предлагаемымъ (рпс. 25). 

часть коего, размытая впослѣдствіи 
волнами рѣкн, обрушилась влгТ;стТ> 
сь берегомъ. 

Находясь на рубежѣ Инфляндіи п 
подвергаясь безпрестаннымъ напа-

Іізл» уцѣлѣвшихъ развалинъ и фун-
даментовъ можно предполагать, что 
вся внутренняя площадь замка была 
застроена, что видно и на рисункѣ 
ІІлятера, который тѣмъ только раз-
нится отъ рнсунка Юргенгельмса, 
что на послѣднемъ замокъ ошибоч-
но поставленъ бокомъ къ р. ДвингЬ, 
между тѣмъ какъ бокамп онъ при-
мыкалъ къ оврагамъ, a оконечностію 
къ рЗжѣ, и что на немъ нѣтъ так-
же изображенія нижннхъ стѣнъ н 
укрѣпдепій, бывшпхъ надъ самой 
Двиной, o суіцествованіи которыхъ 
свидѣтельствуютъ остаткті фундамен-
товъ. Впрочемъ быть можетъ отдѣ-
леніе это было возведено гораздо 
позже изданія рисунка. Сверхъ укрѣп-
леній, оно составляло и подворье 
замка, въѣздъ въ который съ запа-
да отъ оврага. Стѣны этихъ ниж-
нихъ укрѣпленій построены были на 
крутомъ скатѣ горы, постепенно рас-
ширялнсь къ низу и при самомъ бе-
регѣ- Двины, на небольшой площад-
кѣ, составлялн. квадратъ, передняя 

деніямъ co стороны Дитвы и Руси, 
Динабургъ вѣроятно былъ устроенъ 
по образцу оборонительныхъ зам-
ковъ того віэемени (chateau fort), 
нмѣлъ однѣ глухія стТшы co стрѣль-
нпцами II башнямп П былъ сложенъ 
изъ кврпича, большая часть коего 
разобрана мѣстными крестьянами и 
продана подрядчику, доставлявшему 
матеріалы на постройку нынѣшней 
динабургской крѣпости. Оамый го-
родъ, навѣрное, лежалъ къ западу 
за рвомъ, на томъ мгЪстѣ, гдѣ въ 
позднѣйшія времена находился фоль-
варокъ, принадлежавшій бывпшмъ 
военнымъ поселенцамтв; но время со-
вершеняо изгладило ero слѣды. 

Ha лѣко отъ замка, за оврагомъ, 
стояла лютеранская кпрха, разоб-
ранная динабургскимъ старостою 
Ляцкимъ II отданная имъ въ 1631 г. 
іезуитамъ на сооруженіе костела въ 
новомъ Динабургѣ, a далгЬе на пес-
какъ находіілось кладбиіце. Въ этомъ 
мЬстѣ земледѣльцы часто вырыва-
ютъ человЬческія черепа и кости. 
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Находилъ ли кто либо дізевности въ 
Старомъ Замкѣ — неизвѣстно, одна-
кожъ, лѣтомъ въ 1842 году, отьтска-
ны здѣсь два гранитныя ядра *), a 
туземцы увѣряютъ, что по близости 
Стараго Замка, нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, найдены свинцовый гробъ и 
камень съ латинскими вадписями. 
Обѣ эти. находки крестьяне разбили 
на куски II свинецлз продали. 

Остатки стѣнъ и фундаментъ зам-
ка, въ октябрѣ 1861 года, были про-
даны витѳбской палатой государствен-
нъіхъ имуществъ, съ публичнаго 
торга, жиду Вульфу Гуреви чу за 
1,067 p., съ полученіемъ въ вндгЪ 
залога, 200 p.; но ни онъ, ни купив-
шій отъ него камѳнь ьгЪіцанинъ ІПен-
деръ Зысманъ къ разборкѣ фунда-
мента замка не приступали, a какъ 
срокъ назначенный для окончатѳль-
наго взноса за этотъ матеріалъ въ 
казну денѳгъ истѳкъ, то назначѳна 

новая продажа, которои и покончи-
лось существованіе развалинъ замка. 

Что касается колнчества военныхъ 
запасовъ Дннабурга во время при-
надлежности ero крестоносцамъ, то 
свѣдѣній объ этомъ въ лѣтоішсяхъ 
не сох]эанилось. Мы прѳдлагаемъ 
вниманію читателей подробноѳ опи-
саніе арсенала динабургской крѣпос-
ти въ 1670, 1683 ii 1698 годахъ, за-
имствованное нами слово въ слово 
изъ статыі А. Плятера, напечатан-
ной въ 1843 году, во I I томѣ Przy-
j acela Ludlu, № 31, стр. 256. Opi-
sanie cekhauzu Dynaburgskiego, po-
danego J-Msc Panu Platerowi, sta-
roście Dynabiirgskienm, w r. 1670. 
2Jrzez Pana Ukolskiego, chorążego 
bracławskiego, jakoteż w roku 1684 
Marca 26. spisaniego w czasie 10-mie-
sięcznej Kommissji Wileńskiey, a 
w roku 1696 przez Pana Sokołow-
skiego, Podkomorzego infłandskiego. 

*) llpuM. Къ стати o каменныхъ ядрахъ. 
Въ Витебской губерніп, въ частую, въ фун-
даментахъ, и вообще въ развалинахъ старин-
ныхъ костеловъ и кляшторовъ нахоягъ, иног-
да вершковъ десяти въ діамегрѣ и болѣе, ка-
менные шаръг, изъ мѣстнаго гранита. І ІѢтъ 

сомнѣнія, что шары эти служили украшеніемъ 
оградныхъ столбовъ, a иногда замѣняли вѣсъ. 
І Іриписывать имъ значеніе огнестрѣлыіыхъ 
снарядовъ, едва-ли есть основаніе. М ы видѣли 
нѣсколт.ко такихъ шаровъ. 

Авт. 

W latach 1670. 1683. 1696. 

Dzia ł śpyźowych 6 funtów 3 — 4 
„ „ 4 funtów — — 1 
„ „ 2 funtowych 4 — 5 
„ „ 2 funtów 5 5 
„ „ Г /4 fun t 3 3 — 
„ „ 1 funtów 4 4 — 

Dz ia ł żelaznych 12 fun towych 6 6 6 
„ „ 6 funtów — — 3 

„ 2 funtów 3 3 — 
Moździerz sporządzony w kłodzie 1 — — 
Dyszlów do dział polowych 5 5 — 
Oś akowana do l ia rmaty z holoblami 1 1 — 
Śrub żelaznych do harmat — — 250 
Hakownic 19 16 — 
Organków osadzonych 25 25 90 
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W latach 1670. 1683. 1696. 

Muszketow buntowych 101 — 30 
Bandelotów krzosowych 94 94 — 
Karab inów — — 3 
Muszk ie towych s tarych zamków — — 300 
Szuf l i m iedz ianych w ie l k i ch • . . — — 5 
D i to di to m a ł y c h — — 3 
Ł y ż k a do lan ia k u l 1 1 — 
F ó r m muszkietowych 5 5 3 
Granatów różnych 214 214 205 
K u l a rma tnych 24 fun towych 9 9 — 

„ „ 12 fun towych 186 186 — 
6 funt . . . 118 118 600 

„ 3 f un t 920 507 580 
„ „ 2 fun t i 17 — — 

„ b/4 f un t 302 202 — 
„ 1 f un t 35 35 — 

K u l kamiennych — — 3 
„ kar taczowych w ie l k i ch — — 4 
„ pó l kar taczowych — — 111 
„ muszk ie towych 3.610 8.100 1.000 

Sk rzyn ia do chowania k u l okuta 1 1 1 
O lowin sztuk albo b r y t 18 15 5 
Salet ry z s iarka cetnarów 20 — — 
Prochu cetnarów 116 70 50 
P u l wetsaków skórzanych , . 3 3 2 
Kagańców w rud lac l i żelaznych 6 6 6 
Lą tow sążni — — 10.500 
Clotow — — 115 
Przednich b lach zbro jnych 72 72 69 
Szyszaków 2 2 — 
P i k różnych 89 — — 

Także przyjęta do cekhauzu w roku 
1696 chorągiew w kampucie, na 60 
poroji z muszkietami i berdyszami. 

Отъ древняго Дриссенскаго замка, 
находившагося въ углу при сліяніи 
рѣкъ Западной Двпны и Дрвссы, не 
осталось II слѣда; мѣсто, на которомъ 
онъ существовалъ, застроено еврей-
скими домамп и только въ памяти 
народа сохранилось еіце преданіе o 
бывшемъ нѣкогда въ этой мѣстности 
зашсѣ. 

ІСогда II кѣмъ впервие былъ за-
ложенл3 Дриссенскій замокъ—нп исто-
рія, ніі древнѣйшіе изъ мѣстныхъ 
актовъ отвѣта не даютъ; достовѣрно 

Л І І Ш Ь то, что въ 1386 году замокъ 
этотъ бмлъ взятъ и сожжѳнъ кня-
земъ Андреемъ Олыердовичемъ. 

Въ царствованіекороля Сигизмунда 
Августа Дрігссенскій замокъ вновь 
отстроенъ п свабженъ орудіями п 
снарядами, но кѣмъ u когда снова 
разоіэенлэ также неизвѣстно. 

Лепелъскій замокъ пспыталъ почти 
такую ясе судьбу, какъ u Дриссенскій: 
оиъ неоставилъ по себѣникакихъ слгЬ-
довъ, и только разсѣянныя вок^эугъ 
Лепеля на значнтельномъ разстояніи, 
могилы, да назвавіе одного изъ бли-
ближайшпхъ селеній Ста]зымъ Ле-
пелемъ, п кой-какія смутныя воспо-
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минавія мТістпаго населенія напоми-
наютъ путешественнику o тгЪхъ кро-
вавыхъ драмахъ, кои въ прошлые 
вгЬки разыгрывались на бѳрѳгахъ ЖІІ-
вописнаго Лепелъскато озера. 

Основаяіѳ втораго Лепельскаго зам-
ка положено русскими въ 1563 году, 
на мѣстѣ сожженнаго ими Стараго 
Лепеля. Замокъ этотъ впрочемъ су-
ществовалъ очень нѳ долго: въ тоыъ 
же году онъ былъ взятъ гѳтманомъ 
Радзивиломъ, и въ 1568 году, по 
повѣленію короля Сигітзмунда - Ав-
густа, онъ вновь отстроѳнъ и силь-
но укрѣпленъ. Когда разрушеяо это 
укрѣпленіѳ—неизвѣстно. 

Ha лепельскомъ замковшцѣ мѣст-
ные жители дѣлаютъ иногда наход-
ки мелкихъ старинныхъ монетъ и 
вепдей: такъ въ 1838 году однимъ 
крестьяниномъ найдѳно было: шесть 
серебряныхъ ложѳкъ старинной формы 
съ рѣзьбой. Двѣ-—изъ нихъ и нынѣ 
хранятся у М. Ф. Кусцинскаго. 

Люцинскій замокъ, часть разва-
линъ коего сохранилось ещѳ и до 
нынгЪ, заложеяъ іэыцаремъ тевтон-
скаго ордена Конрадомъ фонъ Тор-
бѳрхомъ въ 1285 году, на весьма 
крутомл3 возвышѳніи юго-западнаго 
берега озѳра Большой Лужи. Воз-
вышѳніѳ это отдгЬлялось отъ мате-
рпка глубокныъ рвомъ, чрезъ кото-
рый былъ пѳрѳброшенъ подъемный 
мостъ. Безъ-Корниловичъ полагалъ 
что въ Люцтшскомъ замкѣ было 6 
башень съ бойницами. Судя по уцѣ-
лѣвшимъ развалпнамъ и мѣстностп, 
весьма вѣроятно, что сѣверо-восточ-
ный фасъ замка имѣлъ около 65 са-
женъ длины, сѣверньш 57, запад-
ный 27, ' a южный 60 саліѳвь. За-
мокъ имѣлъ трое воротл.; одни ст, 
подъемнымъ мостомъ, o которомъ мы 

сказали выше, другія къ озеру, соб-
ственно для возки воды, a третьи на 
сѣвервой сторонѣ. СлТзды существо-
ванія этихъ воротъ можно найти и 
нынѣ. Судя по сохраннвшемуся до 
селѣ рисунку развалшгь этого зам-
ка, снятому съ натуры въ 1794 году 
Бротце, „повторенному в ъ І І І т. живо-
писвой Россіи", можно заключить что 
состоялъ онъ изъ 5 изъ 6 каменныхъ 
казармъ, съ двумя высокими башнями. 

Планъ мѣстности Люцинскаго зам-
ка, сдѣланный на основаніи В ы с о -
Ч А Й Ш Е утвѳрл^дѳннаго въ 1778 го-
ду общаго плана города Люцина, 
помѣщенъ нами въ „Памятной книж-
кѣ Витебской губѳрніи на 1864 г." 
Мы повторяѳмлэ ѳго и здѣсь (рис. 26). 

Puc. 2G. 

Изъ плана этого впдно, что за-
мокъ находился на возвышѳніи, въ 

j углу между озеръ Малой и Большой 
Лулсъ. ГІозднѣйшія постройки силь-
но измѣнили видъ мѣстности, на ко-
торой стоялъ замокъ; но при всемъ 
томъ она сохранпла свою лрелѳсть н 
величавость. 

Въ 1582 году, какъ видво пзъ 
метрвкъ литовскпхъ, въ Люцпнскомъ 
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замкѣ было ва .лицо: пушекъ 5, 
фалькояетовъ 2, тюфяковъ желѣз-
ныхъ 2, гаковницъ 44. Люцинскій 
замокъ разрушенъ русскими въ на-
чалѣ XYIII вѣка. 

Нѳвѳльскій замокъ, знаменитый 
кровопролитн ыми битвамп въ стѣ-
нахъ ero русскихъ, польскихъ, ли-
товскихъ и венгерскнхъ дружинъ, 
находился на возвышенности, вдаю-
щейся въ прелестнѣйшее Невельское 
озеро, тгри устьѣ рѣчки Еменки. 
Слѣды землянъіхъ укрѣпленій, окру-
жавпшхъ замокъ, впдны и по нынѣ; 
самое мѣсто, гдѣ сущѳствовала эта 
твердыня, бывшая мишѳнью воин-
ственныхъ сосЬдей, доселѣ coxj^a-
нило названіе замка. 

Въ 1562 году, послѣ кровопролит-
наго сраженія, ггродолжавшагося съ 
ранняго утра до- поздяяго вечера, 
русскія войска, нѳ смотря на мул^е-
ствеяное сопротігвленіе польскихъ 
воеводъ Лѣсневольскаго и Довойны, 
овладѣлп Невельскимъ замкомъ. 

Въ 1580 году польскія войска, 
подъ командой полоцкаго воеводы 
Дорогостайскаго, при помощп 500 че-
ловѣкъ чернаго полка венгерцевъ, 
въ свою очередь завладѣли замкомъ. 

Въ 1584 году, по міцшому дого-
вору, Невѳльскій замокъ снова до-
стался русскимъ. Въ эту эпоху въ 
немъ находилосъ: пушекъ мѣдныхъ, 
каждая длиною по полтоіэы саліени, 
съ гербамп Сигизмунда-Августа, двѣ, 
ядра нхъ въ гусиное яйцо; пушекъ 
длиною бодѣе еажени также двгЪ,ядра 
ихъ менѣе гусинаго яйца; пушекъ 
русскнхъ четыре, изъ нихъ длиною 
no IV2 сажени двгЪ, да rio меныпе 
столвко же; пушекъ малыхъ 4, руч-
ницъ 120. Далѣе Невельскій замокъ 

раздѣлжлъ судъбу дізуглхлэ замковъ 
этой губерніи. 

Немного уже уцѣлѣло слѣдовъ п 
отъ грозныхъ полоцкихъ замковъ, 
кои подобно витебскимъ носили ва-
званія верхняго и нижняго или стрѣ-
лецкаго. Полоцкіѳ замки, a no край-
ней мѣрѣ одинъ нзъ нихъ верхній, 
едва ли былъ не первымъ крѣпост-
нымъ сооружѳніемъ на тѳрриторіи 
Вптебской губерніи. Исторія полоц-
кихъ замковъ такъ тѣсно связапа 
съ исторіей какъ ІІолоцкаго княясе-
ства, такъ русской, даже новѣйшихъ 
временъ, что разсказъ ея заставилъ 
бы насъ слишкомъ удалиться отъ 
цѣли—указать лишь памятники мѣст-
ной старины и перенестись въ об-
ласть исторіи; a потому ог|заничпмся 
лишь утказаніемъ ъгЬстонахожденія 
этихъ укрѣпленій. 

Верхній полоцкій замокъ яахо-
дился на главной возвышенности, *) 
въ углу при впаденіи рѣчкн Поло-
ты въ рѣку Западную Двину; онл. 
былъ обнесенл^ стѣной съ семью баш-
нями, изъ К О І І Х Ъ восточная была наи-
болѣе укрѣплена. 

Изъ описи полоцкнхъ замковъ, со-
ставленной по указу цаіэя Алексѣя 
Мліхайловнча, отъ 2 апр. 7172 года, 
(1664 г.) по случаю тіерехода крѣ-
постп изъ вѣдѣнія воеводы Велья-
минова къ воеводѣ Наіцекину видно, 
что въ верхнемъ городѣ (замкѣ) бы-
ли слѣдующія двухъ ярусныя баш-
ни: 1-я каменная на воротахъ, 2-я 
глухая, 3-я противъ алтаря Собор-
ной церкви, 4-я угольная надъ 
устьемъ Полоты, 5-я Новая противъ 

*) Высота этой мѣсгности, съ 3-го э т а ж а быв-
шей іезуигской колегіи, a нынѣ кадетскаго 
кориуса, по вычисленію оо. іезуитовъ—42 7,725 
пар. фут. надъ уровнемъ моря. 
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зелѳныхъ амбаровъ, 6-я Мошня на 
землявомъ вьтводй къ рѣкѣ Полотѣ, 
наконецъ 7-я Красная. Между 4-ю и 
5-ю башвями была устроена въ зем-
ляномъ выводѣ и калитка къ р. Дви-
H'b. Въ Стрѣлецкомъ острогѣ (т. ѳ. 
нижнемъ замкѣ) было четыре башнв: 
1) Угольная, противу мѣщанскаго 
острога, 2) Десенская (Дисѳнская), 
гдѣ были дисенскія ворота 3) Уголь-
яая къ рѣкѣ Полотѣ и 4) Н О Е Я Я . 

Кромѣ Диспнскнхъ воротъ были еще 
ворота ва погсфѣломъ прудѣ. 

При воротахъ, на башвяхъ, по 
стѣнамъ и выводамъ, для запщты 
замковъ имѣлось, въ вѳрхнемъ зам-
кѣ: пушекъ полуторныхъ 12, кънимъ 
ядеръ 223, пороху 114 зарядовл,; 
пупіекъ полковыхъ мѣдньтхъ 18 и 2 
желѣзныхъ дробовыхъ (картечныя), 
къ вимъ ядеръ 140, зарядовъ дроби 
(картечныхъ) 22, зарядовъ пороху 
139, пищалеп затинныхъ желѣзныхя. 
41, къ нимъ пулекъ 835 штукъ. 
Въ ннжнемъ: пушѳкъ полуторныхъ 
4, къ нимъ ядеръ 37, зарядовъ no-
poxy 34; пушекъ полковыхъ мѣд-
ныхъ 16, къ вимъ ядѳръ 117, заря-
довъ дробп 80, пороху—123; пнща-
лей затинныхъ 18, и къ нимъ 200 
пулекъ. Въ оружейныхлз амбарахъ 
и у цѣловальниковъ хранилось очень 
много разнаго стараго и новаго ору-
жія и другихъ боѳвыхъ прпнадлеж-
ностѳй. Между прочимъ: Фитиля 
2,228 пудовъ, 660 стрѣлъ огнѳнныхъ, 
кольчуга, 235 паръ латъ порчаныхъ 
II 41 ПАРА горѣлыхъ, 38 передковл> 
латвыхъ, 119 шишаковъ порчаныхъ, 
30 шншаковъ горѣлыхъ, 30 парл^ 
латныхъ крвлецъ, 10 нашейвицл. 
тѣхъ жѳ латъ. Пудъ дроби желѣз-
ной, 40 паръ полуничныхъ копіѳцъ 
и 9 козъ жѳлѣзныхъ, сдѣланныхъ 

для приступнаго времени (на случай 
штурма), отданы яа башни нижняго 
замка. Здѣсь мы должны оговорится, 
что башніі полоцкихъ замковъ и 
кргЪпостяыя ворота не всегда носили 
тѣ названія, какія вышѳ прпвѳли 
мы ва осяованіи описи ихъ 1664 го-
да. Такъ въ смѣтной квигѣ г. По-
лоцка за 1654 годъ, при описи боль-
шаго города, упоминаются: ворота 
Покровскіе, Плотницкіѳ, Невельскіе, 
Варварскіѳ и Пятницкіе. Въ кннгѣ 
же 1655 года названы башвп: крас-
ная „что на перѳдъ cero прозывалв 
Королевской" ; старая -— Проѣзжая, 
Гусъка, на мѣсто которой поставленъ 
быкъ; Роясествеяская—новая, баш-
ня Фортка, Воѳводская и Боя2эская, 
м Тіста которыхъ замѣнилп быки; баш-
ня Варвары, Мироновекая, Илыін-
ская, Скорбвая Невѳльская и Ко-
быльчинская. Замкіі соѳдпнялись 
подъѳмвымъ мостомъ, пѳреброшѳй-
нымъ чрѳзъ находившійся мѳжду вн-
ми ровъ. Въѣздъ въ нихъ имѣлся съ 
двухъ сторояъ: Заполотья, по дерѳвян-
номумосту на сваяхъ, чрезърѣчку ІІо-
лоту, *) и съ восточной стороны нил;-
яяго замка, по дорогѣ отъ Витебска, 
называвшѳйся въ дрѳвности кривн-
чанской. 

M'FICTO, гдгТ; былн этп укрѣпленія, 
и понывѣ сохранили названія верх-
няго и нпжняго замковъ. Кромѣ зам-
ковъ, было ещѳ въ древности зем-
ляноѳ укрѣплѳніѳ въ Задвинской ча-
сти города; слѣды ero почти совер-
шевно изгладилисъ, хотя на планахъ 
города 1780 годовъ оно бъіло еіде 
показано. Изъ плана 1579 года осады 

*) Гдѣ нынѣ весной и осеныо устраивается 
паромъ, a лѣтомъ мостъ изъ бревенъ, въ ви-
дѣ гглота. 
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го2)ОдаГГолоцкаСтефаяомъВаторіѳмъ, секретаремъ ^ Пахоловичемъ видно, 
составленнаго бывишмъ при королѣ, чтокромѣобѣихъполоцкихъзамковъ, 
вовсѳ время воинственныхъ походовъ, верхнягои нижняго, самый городъ т. ѳ. 
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нынѣшнѳе предместье Заполотье, 
также было окружѳыо деревяннымъ 
чпстоколомъ н заіциіцалось 8 или 9 
башнями; но слѣдовъ ЭТІІХЪ укрѣп-
лѳній теперь ужѳ нѳ видно, и толь-
ко лишь на бѳрегу Двжны, мѣстами 
попадаются кой-какіе остатки камен-
ной кладки, ежегодно разбвраемой 
мѣстными жптелямн. Для возстанов-
ленія въ памяти читателя, того ви-
да г. Полоцка, какой имЬлъ онъ во 
времена Стѳфана Баторія и чтобы 
дать будущѳму археологу ero воз-
можность оріентпроваться при своихъ 
изысканіяхъ — прилагаемъ очеркъ 
ІІолоцка заимствоваявый изъ боевой 
карты 1579 года ІІахоловича (рис. 27). 

Ilo прихоти судьбы, Рѣжицкій за-
мокъ сохранился гораздо лучше дру-
гихъ подобныхъ сооруженій; еще до-
селгТ; уцѣлѣли нѣкоторая часть стѣнъ 
ero и фуядаментъ. Правда, что и 
мѣстность, на которой ояъ возведенъ, 
такъ мало удобна для селитьбы, что 
нѣтъ, ничего удивителвнаго, что она 
осталась не застроенной, невзирая на 
довольно быстрое расширеніѳ города, 
потянувшагося къ лпніи С.-Пѳтер-
бурго-Варшавской желѣзной дороги. 
Рѣжицкій замокъ первоначалвно по-
строенъ въ 1285 году рѣжицкимъ 
войтомъ Вильгельмомъ фонъ - Хар-
бурхомъ. Изъ актовъ 1599 года ви-
дно, что рѣжицкое укрѣпленіе имѣ-
ло форму неправильнаго продолго-
ватаго восьмиугольнпка, было обве-
дено каменной стѣной съ бойннца-
ми. Среди двора находился камен-
ный трехэтажный замокъ съ обншр-
ными погребами. Замокъ сообвідлся 
съ мѣстечкомъ посредствомъ высокой 
гати, насыпанной чрезъ рѣчку РгТі-
жицу. Гать эта удерлшвала воду на 
такой высотѣ, что она свободно про-

ходила въ ровъ, отдѣлявшій гору, 
на которой находилось укрѣпленіе, 
отъ ыатерика, отчего замокъ пред-
ставлялся какъ бы стоящимъ на 
островѣ. 

Изъ прилагаемаго плана той ча-
сти города Рѣжицы, на коей суще-
ствовалъ въ старые годы замокъ, a 
нынѣ виднѣются лишь развалины 
ero, читатель можетъ вполнѣ ясно 
представитв себѣ общій видъ рѣ-
жицкой твердыни и оцѣнить зва-
ченіе ея для тогдашняго врѳмени 
(рис. 28). 

Ряс. 28. 

Въ 1567, въ 1577 годахъ Рѣжиц-
кій замокъ былъ взятъ русскимн 
войсками. 

Въ 1582 году, при возвіэащеніп 
по мирному договору, Рѣясицы по-
лякамъ, въ замк/Ь этомъ находилось 
4 пушки u 16 гаковницъ. 

Во время войны шведовъ съ по-
лякамв, при Іоаннѣ Казимір-Ь, пер-
вые, овладѣвъ Рѣжицкпмъ замкомъ, 
разорили ero, послѣ чего онъ не по-
правлялся болѣе. 

Въ какомъ впдѣ представляется 
нынѣ этотъ замокъ, можно судить по 
прилагаемому рисунку, сдѣланному 
съ фотографіи снимка съ подлиннаго 

5 
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ішсаныаго съ натуры ландшафта 
(рнс. 29). 

узкаго пѳрѳшѳика, соединяющаго по-
луостровъ съ материкомъ, п возмо-

Рис. 29. 

Отъ суіцествовавшаго въ городѣ Сѳ-
бежѣ замка нѳ осталось н слЬдовъ, и 
только въ памяти народа живетъ еще 
преданіе, что въ городѣ этомъ былъ 
когда-то сильный замокъ, но кто, когда 
II по какому случаю посгроилъ ero, 
равно когда Себежскій замокъ раз-
рушилси, народъ не знаетъ, хотя въ 
смутныхъ воспоминаніяхъ своихъ II 
указываетъ на поляковъ, какъ віт-
новниковъ разрушенія ero. 

Въ дѣйствительности Себежскій 
замокъ построенъ въ 1535 году рус-
скими. Строителемъ ero былъ вое-
вода Бутурлішъ, соорудившій, одно-
временно съ замкомъ, и трп право-
славныя церкви: во пмя ов. Іоанна 
ГІредтечи, св-хъ Константина и Еле-
ны и св. Николая. 

Себежскій замокъ запнмалъ самую 
возвышенную часть полуострова, на 
которомъ расположенъ нынѣ городъ; 
позяція ero, при тогдашнихъ осадоч-
ныхъ средствахъ, была весьма крѣп-
кая II вполнѣ оча]зовательная. Толь-
ко съ одной стороны, именво отъ 

женъ былъ, въ лѣтнюю пору, прп-
ступъ къ замку. Зданіе замка было 
деревянное, окруженное co всѣхъ 
сторонъ высокимъ землянымъ ва-
ломъ, имѣвшимъ протяженіе поокруж-
ности 170 сяженъ. 

Себежскій замокъ долгое время 
былъ яблокомъ раздора меліду ца-
рями русскимя II королями польски-
ми. Онъ не разъ переходилъ изъ 
рукъ въ руки, не разъ подвергадся 
разоренію и исправленію, пока на-
конецъ окончательно не былъ разо-
ренъ; но когда именно это послѣдо-
вало—съ достовѣрностію- опредѣлить 
невозможно. 

Прилагаемый ниже современный 
планъ города Себежа, даетъ ясное 
понятіе o военномъ значеніи бывша-
го въ немъ замка (рис. 30). 

Суражскій замокъ, подобно дру-
гимъ, бывшимъ по границѣ Бѣло-
руссіи съ Россіей, устіэоенъ поляка-
ми вскорѣ по завоеваніи, въ 1563 го-
ду, царемъ Іоанномъ Васнльевичемъ 
ІІолоцка. , 
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Древній Суражскій замокъ нахо-
дился въ принадлежащемъ Сапѣгѣ 
помѣстъѣ Држевеликѣ, на лѣвомъ 
берегу ргХжи Западной Двинѣ, при 
впаденіи B'FJ НѲѲ рѣчекъ Суражки и 
Каспли. 

Замокъ этотъ разрушенъ въ одну 
изъ воинъ русскихъ съ лптовцами. 

Въ настояіцее врѳмя памятннкомъ 
существованія замка служатъ лишъ 
остатки вала, да почти заплывшій 
II закрытый постройкамп ровъ. 

Рис. 

Въ 1582 году въ замкѣ этомъ нахо-
дилось: пушекъ 7, гаковницъ 8, од-
на пищаль самострѣльная, a другая 
пспорченная. Въ мирномъ договорѣ 
этого же года, заключенномъ между 
россіянами II поляками, Маріенгау-
зенъ названт> Влехомъ. 

Ha бѳрегу этого жѳ оз. Разно, на 
горЪ, нмѣются остатки Волькенберг-
скаго замка, существовавшаго уже 
въ 1271 году. 

Кренцбургскій, или, по древнпмъ 
30. 

Маріенгаузенскій замокъ, построѳн-
ный въ 1293 году рыцарямй тевтон-
скаго ордена на неболыпомъ остров-
ку среди озера, сохраннлъ еіце часть 
своихъ развалинъ. Продолговатый 
островокл> на которомъ находплся 
Маріенгаузенскій замокъ, быля> пѳ-
рерѣзанъ, у стѣнъ крѣиостп глубо-
кимъ рвомлэ, наполнявшимся водой; 
слѣды рва сохранітлись поныігЪ. Ма-
ріенгаузенскій замокъ по лѣтописямъ: 
Марингусъ, Флейнлэ, стоитъ надъ 
оз. Разно; онъ былъ основанъ въ 
1293 г. рижскимъ архіепископомъ 
Іоанномъ Фехте; въ 1509 г. возоб-
новленъ архіеп. Касперомъ Лішде, 
a вя> 1577 году, взятъ п разрушенл, 
русскимп u хотя впослѣдствііт. снова 
возобновленл>, но съ этой поры бо-
лѣе u болЬе прпходилъ въ упадокъ. 

русскимъ лѣтописямі, Крыжборгскій 
замокъ, основанньтй тевтонцамп вл, 
1237 году, недалеко отъ впаденія 
рѣчки Эвикшты въ Западную Д В І І -

ну, не разъ нспытывалъ сітду рус-
скаго оружія; такъ 1577 году онт, 
былъ взятъ Грознымъ, a въ 1654 г. 
Алексѣемлэ Мнхайловітчемъ; за всѣмъ 
тЪмъ онъ оставнлъ весьма замѣча-
тельные слѣды своего суіцествоваяія 
и поиынТ;. Верстахъ въ двухл. от-ь 
НІтокманзона и въ одной верстѣ отъ 
мѣстечка Крѳйцбурга, почтп насу-
противъ курляндскаго города Якоб-
штадта, на правомъ берегу рѣкп 
Западноп Двияы, между извѳстковы-
ми скаламп, лежптъ груда разва-
линъ. Это древній Крейцбургскій за-
мокъ. Bis памяти мТістнаго латыш-
скаго насѳленія сохранилось- o немт^ 
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нѣсколько преданій; но къ сожалѣ-
нію, мы не можемъ передать ихъ чи-
тателю. 

Замокъ, бывшій въ м. Уллѣ, на 
берегу рѣки того жѳ имени, въ 55 
вѳрстахъ отъ г. Лепеля и въ 67 отъ 
Витебска, на мѣстгЪ, гдѣ теперь цер-
ковь и ближайшіѳ къ ней дома, ос-
нованъ въ 1563 году, по указу царя 
Іонна Васильевича. Сначала онъ 
былъ деревянный, съ такою жѳ стѣ-
ною п башнями, потомъ въ разные 
годы, то русскнми, то поляками, бы-
ли прибавлены къ нему земляныя 
укргЬпленія, отъ которыхъ не оста-
лось и слѣдовъ. Во вреыя войны ца-
ря Алексѣя Михайловича съ полв-
сжнмъ королѳмъ Іоанномъ - Казнмі-
іэомъ, Улльскій заыокъ былъ соя;-
женъ русскими. Съ тгЪхъ поръ, ка-
жется, онъ не возобновлялся. 

Въ томъ же Леітельскомъ уѣздѣ 
и на берегу той же рѣчкп Уллы, 
поближе къ городу Лепелю, иыеняо 
въ 31 вѳрстѣ отъ него, a отъ Ви-
тѳбска въ 80, былъ другой укрѣп-
ленный замокъ—Чашницкій. Онъ на-
ходился на томъ мѣстЪ, гдѣ устроено 
впослѣдствіи католическое кладбищѳ 
съ часовпей. Замокъ этотъ памятенлэ 
несчастной битвой подъ стѣнамн ero 
въ 1564 году отряда князя ІІетра 
Ивановича НІуйскаго, внезапно, по 
оплошяости военача льниковъ, ата-
кованнаго въ превосходныхъ смлахъ 
польскими дружинами: Николая Род-
зевича, Григорія Ходкевича, Богдана 
Соломерецкаго, Романа Сангушки, 
Богуша Корецкаго, Ивана Ходке-
впча п Николая СаігЪгп. Дoporo по-
платились русскіе воины за свою не-
осторожность; около 9,000 пхъ легло 
на поляхлэ чашницкжхъ, множество 
оружія п болѣе 3,000 подводъ съ 

разной амуняціей и запасами доста-
лись побѣдителямъ. Въ эту несчаст-
ную битву погибло также много рус-
скихъ военачальниковъ и дѣтей бо-
ярскихъ, погнбъ u несчастный ІПуй-
скій; будучи раненъ и идя съ поля 
битвы, онъ палъ подъ топоромъ не 
узнавшаго ѳго крестьяннна. Только 
на другой день тѣло ІПуйскаго най-
дено въ рѣкѣ Уллѣ. 

Въ 1567 году гетманъ Сангушко 
разбшіъ подъ Чашникаміі отряды 
князя ІІалецкаго и помогавшихъ ему 
подъ начальствомъ Амурата, татаръ. 
Вообщѳ окрестности м. Чешннковъ 
нѳ разъ были театромъ битвъ кро-
вавыхъ; почему онѣ усѣяны такимл> 
множествомъ кургановъ и почему вл̂  
этойчасти Лепельскаго угЬзда вчастую 
попадаются перержавѣвшіе обломки 
дрѳвняго оружія. 

Кромѣ мѣстечка Уллы и Чашни-
ковъ, остаткн древнихъ укріяілен-
ныхъ замковъ, нли преданія o нихъ, 
можно найти въ селеніяхъ этого лсе 
уѣзда: СуигЪ, Красномъ, Туровлѣ и 
Воронечьѣ. Мьт посвятимъ каждому 
изъ этихъ памятниковъ старины нгЬ-
сколько словъ. 

Замокъ Суша былъ построенъ въ 
1563 году, по указу царя Іоаяна 
Васильевича, на полуостровѣ того 
же именн, въ имѣніи, ігринадлежав-
шемъ князьямъ Острогскимъ, вер-
стахъ въ 27 отъ г. Лепеля, a отъ 
почтовой станціп Камень въ 10 вер-
стахъ. Позиція ero, какъ видно изъ 
прнлагаемаго ниже плана мѣстиостн 
была, для тогдашннхъ военныхъ сред-
ствъ довольно сильная (рис. 31). Стро-
ителяын суіцинскаго замка были: кн. 
Петръ Серебряный, Васнлій Полец-
кій и Токмановлэ. Замокъ имгЬлъ 
форму четырехліугольную, съ 7 ба-
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шнями II 2 воротами, онъ былъ на-
названъ: Ііопье. Называютъ ero так-
же и Конецъ *). Ha планѣ 1579 г. 

Рис. 31. 

Замокъ этотъ представленъ окру-
женнымъ водами озера, съ ігісколъ-
M1I башнями. 

Въ одной изъ русскихъ лѣтописей 
подъ 7075 годомъ (1567 г.) сказано: 
„Toro же лѣта поставиша два го-
рода въ Полотчинѣ, Соколъ и Улу, 
a третій почаша дѣлать на озерѣ 
нменемъ Копье, и которые люди Мо-
сковскіе присланы на блюденіе дгЬ-
ловцовъ, кн. Петръ Серебряныхъ да 
кн. Василій Дмитріевичъ ІІалецкаго 
II Литовскіе люди пригнавъ изго-
вомъ, на зорп, дамногпхъ при.были 
и кн. Васнлія Полецкихъ убилп, a 

*) Ho это ошибочно. Pye. дѣтописп одно-
временно уі іоминаюгь обѣ эти мѣстности: ко-
пье и конецъ, опредѣляя мѣстонахожденіе по-
слѣдняго въ 15 верстахъ отъ г. Сокола. Ско-
рѣе Конецъ и Дисна одно и тоже. 

кн. ІІетръ Серебряныхъ убѣгъ въ 
ІІолоцко" *). 

„Тѣмъне менТіе государьскимъ про-
мысломъ осмотрѣлъ того мѣста и го-
родъ ставилъ воевода князь Юрьп 
Ивановичъ Токмановъ, пришедъ на 
то мгЪсто безвѣстно и сѣлъ на островѣ 
co всѣми людьми п народъ и лізсъ 
городовой и запасы свои перепрово-

.дили на островъ; и городъ поста-
ВИЛЪ ВСКОргЪ Г02Э0Д0ВЫМІІ людвми, 
которымъ тутъ годовати и посошны-
M1I людми, и по государскому при-
казу городъ укрѣпплъ" **). 

ДалгЪе изъ разрядныхъ книгъ ви-
димъ, что въ Копьѣ воеводствовалн: 
квязь Михайла Лыковъ, Васплій 
Андреевъ Квашпнъ, Мнхайла Бо-
рисовъсынъ Чеглоковъ, князь Иванъ 
Самсоновт. Туревинъ, ІІетръ Ѳедо-
ровъ сынъ Колычевъ, a съ нимъ го-
лова стрѣлецкая Алексѣй Непей-
цынъ***). Видво, что крѣпости этой 
препадовалось валшое значеніе. 

УкргЬпленіе это вл> 1579 годупало, 
впрочемъ безъ боя, предъ оружіемъ 
Стефана Баторія; трофеями ero по-
бѣды были: большихъ орудій 16, 
гаковницъ 136, ручницъ 60, пороху 
100 бочекъ п ядеръ 4,822; кромѣ 
того мяого военной сбруи и раз-
ныхъ запасовъ. Стѳфанъ Баторій 
пов*елѣлъ разрушпть этотъ замокъ, 
съ чѣмъ вмѣстѣ исчезло и на-
званіе ero—Копье, o которомъ народъ 
не сохранилъ даже воспоминаній ; 
мѣсто гдгЬ былъ замокъ застроено 
крестьянскимп домамн. У дорогн ве-
дущей жзъ Сушіі въ Уллу, до cero 
временп, сохраянлся игЪмой свидѣтель 

*) П. С. P. Л . т. I V . 
**) Александровская лѣгопись. т. I I I . 
* * * ) Древ. Росс. Вивліоѳпка ч. X I I I и X I V . 
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бывшихъ на этомъ мѣстѣ кровопро-
литій—камѳнный, въкуЬченный изъ 
мЪстнаго гранитнаго вадуна—крестъ, 
имѣющій въвышинусемъ, авъширину 
пять четвертей ajjnniHa. Ha крестѣ 
этомъ грубо высЪчена славянскнми 
буквами аадпясь гласящая: „1569 г. 
здѣсь положѳяо 200 .жовнеръ (вои-
новъ) во Хрпсту поставилъ послѣ 
битвы..." имя поставившаго этотъ 

Еще ближѳ к ь Полоцку, имен-
но въ 18 верстахъ отъ нѳго, на 
берегу рѣчки Туровкн, при впа-
дѳніи ея въ Западную Двпну былъ 
построенъ, какъ увѣряетъ, Безъ-
Корниловичъ, полякамй четырехъ-
угольный, o пяти башняхъ за 
мокъ; онъ хотя врѳменно и. состоялъ 
во власти русскпхъ, но скоро снова 
вошелъ въ составъ Полыші. Король 

хрпстіанскій памятникъ отъ врѳмѳнп Стефанъ Баторій разрушилъ замокъ 
сгладилось. Крестъ этотъ имЪетъ д 0 основанія. Безъ-Корниловичъ, в-ь 
такой видъ (рис. 32). своихъ историческихъ зам-Ъткахъ o 

Бѣлоруссіи, именно говорптъ: „тго 
завоеваніп Полоцка, въ 1579 году, 
польскій король Стефанъ Баторій 
отрядилъ виленскаго воеводу Мар-
тыва Куржа съ кавалеріею и уллъ-
скаго старосту Конставтина Луком-
скаго съ пѣхотою, чтобы взять Ту-
ровлю. Узнавъ o пхъ приближеніи 
часть гарнизона, ночью, оставя сво-
ихъ начальниковъ, заднимп ворота-
ми, ушла изъ замка. Литовцъі во-
рвались въ него чрезъ амбразуры, 
напали на оставшнхся россіянъ, со-
противлявшихся изрубили, другихъ 
взяли въ плѣнъ. Въ числѣ послѣд-
нихъ были и воѳводьт, сдавшіѳ Ту-
ровлю съ орудіями, снарядами, за-
пасами". 

Какими псточнпкамп пользовался 
г. Бѳзъ-Корпііловіі чъ при оставлѳніи 
этого описанія п въ какой мТірТ; 
источники эти заслуживаютъ довѣ-
рія, мы не знаемъ; но судя по до-
шедшнмъ до насъ актамъ, записан-
нымъ въ земскихъ книгахъ Полоц-
каго воеводства, есть освованіѳ ду-
мать, что Туровлянскій замокъ былъ 
построенъ не полякамп, a русскими, 
п что онъ яе разорѳнъ непріятелямя, 
a сгорѣлъ. Въ явк/Ь, записанной въ 
актовой зѳмской книгЬ Полоцкаго 

Красный замокъ былъ построенъ 
въ 15.. году полякамн, на перешейкѣ 
раздѣлявшеіѵгъ озера Островито п 
Плюсво, въ 34 вѳрстахъ отъ г. По-
лоцка п. 52 отъ г. Лѳпеля. Замокъ 
этотъ 31 іюля 1579 г. взятъ Стефа-
номъ Баторіемъ; воспомннапіѳ o немъ 
сохранялось въ памяти народа. На 
планѣ 1579 г. замокч> этотъ. піэед-
ставлеиъ въ круглой формѣ, стоя-
іцимъ близь 03ej)a. 
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воеводства 1690—1692 годахъ, подъ 
10-мъ января 1692 года, регистра 
іімѣвій, селъ, цѳрквен и монастырѳй 
наданныхъ отъ Стефана Баторія 
полоцкпмъ іезуитамъ, составленнаго 
въ іюлгЬ 1580 года, пе2эечисляя пмѣ-
нія Спасскаго монастьтря, между про-
чимтэ, сказано: К temuż Monasterzu 
w sielcu Turowi pięc szloлviekow było, 
to sielo w puscie, Zemecżek byl Mos-
kiewski Turowlenski zgorzał. Ha пла-
нѣ 1579 года заыоісь этотъ показанъ 
еще существуюящмъ, что казалось 
бы еще болѣе подтверлідаетя. оши-
бочность сообпденныхъ o чемъ Безъ-
Корниловичемъ свѣдѣній; между тѣмъ 
изъ надписи ва томъ планЬ видно, 
что кр. Туравля взята Стефаномъ 
Баторіемъ 4 сентября 1579 г. 

Ha западномъ берегу озера Во-
ронечь, гдЪ ныяѣ селеніе того же 
вмени, верстахъ въ 20 отъ г. По-
лоцка u въ 55 отъ г. Лепеля, также 
былъ укрѣпленяый замокъ; но u онъ 
раздѣлилъ общую судьбу всгЪхъ мѣ-
стныхъ крѣпостей, и слѣды суіцест-
вованія ero осталпсь лишь въ па-
мяти народа да на страницахъ древ-
нихъ лѣтопвсей. Ha планѣ 1579 г. 
Воронечь изобраяіеяъ городомъ a не 
крТшосью. 

Ту же участь испыталъ упомпнае-
мый въ лѣтопнсяхъ замокъ Стри-
жевъ или Стрѣжовъ, нынѣ нмѣніе 
помішщка Дѣхановецкаго, близъ 
почтовой дороги, между Бѣшенко-
вичской и Бочейковской почтовыми 
станціяыи. Замокъ бьтлъ построенъ 
на полуостровѣ озера Стрижева; на 
этой мѣстности былъ насыпанъ боль-
шой кургаяъ. O Стрвжевскомъ замкѣ 
вмѣются слѣдущія историческія свѣ-
дѣнія: Рогвольдъ, князь кіевокій, 
призваввый для княжевія въ Полоцкѣ 

1159 года отнялъ у князя полоцкаго 
дома Всеволода Глѣбовича удѣлъ 
ero Изяславль (нынѣ Заславль, мгЬ-
стечко Минскаго уѣзда), отдавъ ему 
взамѣнъ того, замокъ, илп пригородъ 
Стрижевъ. 

Кромѣ указанныхъ уже нами мѣ-
стяостей, на копхъ былн въ древ-
ности замки, въ предѣлахь Лепель-
скаго угЬзда есть еіде четыре уро-
чища, въ К О И Х Ъ , ПО указанію на-
рода, были когда то замки нлп ук-
рѣпленныя мѣста, что доказывается 
также существующими по нынѣ 
остаткаыи земляныхъ васыпей, слоя-
ЫІІ угля и проч. Вотъ этп мѣста: 

Городенецъ (имѣніе помѣщнка Спа-
совскаго, u при немъ урочище, на-
зываемое Замчище, (т. е. болвшой за-
мокъ) лежитъ въ 15 верстахъ отъ 
Лепеля надъ ргЬчкой Толпянской, 
близъ дороги изъ города Леиеля въ 
мѣстечко Чаишики. Замчнще это на-
ходится ва холмѣ; еще и по нынѣ 
сохранплись ва немъ всѣ прпзнакп 
укрТшленій, какъто: окопы, канавы, 
узкій въѣздъ. He будетъ ли это тотъ 
самый Городецъ, при которомъ по-
лочане, по словамъ лѣтописи, встрѣ-
тили въ 1190 году литовскаго князя 
Мингалу, выступнвшаго изъ Ново-
грудка для завоеванія Полоцкаго 
кяжкества, и гдѣ послѣ кровоиро-
литнаго боя, легли почти всѣ до еди-
наго храбрые полочане? Городецъ 
былъ сол;женъ, a Полоцкъ отвортлъ 
ворота свои побѣдителю. Въ настоя-
щее время ловерхность замковъ об-
раіцена подъ пашню. Лѣтъ девяно-
сто тому вазадъ, имевно вл̂  1798 г. 
на этомъ мѣстѣ было найдено много 
старинныхъ серебряныхъ вещей, 
какъ то: цѣпи, запястья и проч. 
Вещи эти тогдашнимъ владѣльцемъ 
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Замчища яерѳдѣланы на столовое 
сѳрѳбро. 

Бджзъ казенной деревни Городецъ, 
находящейся въ 15 вѳрстахъ отъ г. 
Лепеля, у самой гранипы Борисов-
скаго уѣзда, на значжтелвной воз-
вышѳнности, такжѳ есть замковище, 
сохранввшбѳ многіе жризнаки быв-
шихъ на ыемъ укр-Ьжлежіж. Нѳдалеко 
отъ этого замковжща находятся: 
озеро, называемое Княже, И Г О Р А — 

Церковжгце. На^эодъ утвѳрждаетъ, 
что стоявшая на горѣ церковь про-
валжлась въ землю. Подобныя сказа-
нія илп точнѣе лѳгенды въ Вжтеб-
ской губерніи верѣдкость, объ од-
ной изъ нихъ мы упомжнали въ 1 
главѣ. Въ жмѣніж Лутжщѣ, въ 10 
вѳрстахъ оть г. Лежеля, ѳсть также 
слѣды бывшжхъ старжнныхъ укрѣп-
леній. Мѣстжость эта называется 
Замочекъ. Наконецъ, въ жмѣніж по-
мѣщжка Спасовскаго Заболотьж, вер-
стахъ въ 12 отъ г. Лепѳля, находж-
тся довольно высокая гора, пра-
вжльнѣе холмъ, также носящій на-
званіѳ Замка. Почва на вершжнѣ 
этой горы жлж холма совершенно 
чѳрная, съ замѣтной примѣсью золыи 
угля. М. Ф. Кусцжнекіж, прияимаявъ 
сооо2заженіѳ малое прост2>ажство этого 
замковжща ж обильвые остатки золы 
ж угля, прѳдполаетъ, что здѣсь ско-
р-Ьѳ было мѣсто язычѳскихъ жертво-
пржношеній, чгЪмъ укрѣпленіе. 

Можѳтъ быть жрѳджолсшеніе это ж 
не совоѣмъ ошжбочво, такъ какъ на-
родъ, ио преданію праотцевъ, до-
сѳлѣ пжтаетъ къ этому мѣсту особое 
уваженіѳ, да ж лѳгеждарные разсказы 
o томъ, что будто бы, еще лѣтъ со-
2?окъ тому жазадъ, у жодошвы Зам-
ковой го2>ы былъ ключъ с л а д к а г о 
вжна, также жмЬетъ своѳ значевіе. 

Ha ж2)остранствѣ Полоцкаго уѣзда 
также сохранплжсь слѣды жѣсколь-
кжхъ древжжхъ замковъ, жмѳнжо: Со-
колжнскаго, Сжтняжскаго ж Нѳщѳрд-
скаго. 

Соколинскій замокъ, по дрѳвнѳму 
Соколъ, былъ сооружежъ русскжмж 
въ 1566 году. Онъ жаходжлся на 
возвыпіенностж, въ углу, мѳжду рѣ-
кой Држссой ж впадающей въ нѳѳ 
рѣчкой Нжщѳй, въ 30 верстахъ отъ 
Полодка, 70 вѳрстахъ отл> Себежа 
ж въ 25 верстахъ отъ г. Држссы. 
Замокъ этотъ былъ однжмъ жзъ 
сжльнѣйшнхъ: онъ жмѣлъ оджнад-
цать башень ж былъ окруженъ де-
рѳвянной стѣной, валомъ и рвомъ. 
Слѣды послѣднжхъ сущѳствовалж ѳщѳ 
нѳ такъ давжо, a быть можѳтъ су-
ществуютъ ж нынѣ. Соколжнскій за-
мокъ сущѳствовалъ всего только 13 
лѣтъ, жмежжопо 11-ѳ сентября 1579 г. 
Въ этотъ дежъ, послѣ ужорнаго со-
жротжвленія русскаго гарнизона онъ 
былъ взятъ лжтовскжмж войскамж ж 
сожженъ. 

Въ полномъ сображіж русскжхъ 
лѣтожжсѳй (томъ IY) относжтельжо 
жадѳнія крѣжости Сокола говоржтся: 
„въ лѣто 7087 (1579 года) Литѳв-
скій король Полоцко взялъ, того жѳ 
года я Соколъ взялж ж людѳй по-
бжлж 40.000 ратныхъ ж городъ сож-
глж". Исчжсленіѳ убжтыхъ очевждно 
ошжбочно ж нѳ сообразно съ размѣ-
2>амж самой крѣпостж, гдѣ ж чѳтвѳр-
той частж т. е. 10.000 г<уржжзона по-
мѣстить было жегдѣ. Это отчастж 
подтверяедается далсе очевжджо прж-
страстнымъ жжсьмомъ Людовжка Ба-
ромъскаго къ жажскому нунцію въ 
Полыжѣ жзъ Полоцка отъ 14 Сѳнт. 
1579 г. 

„Часть Московскаго войска для 
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оказанія помощи Полоцку прибыла 
нѳ задолго предъ симъ, въ замокъ 
Соколъ и охраняла ero; нѣсколько 
дней тому назадъ этотъ замокъ былъ 
осажденъ воеводою подольскимъ и 
польско-нѣмецкими войсками. 11-го 
чнсла этого мѣсяца замокъ былъ 
взятъ u окончателъно сожженъ. Во 
время пожара ѵбито до 4-хъ тысячъ 
II это были нѳ рядовыѳ или простые 
войны, но цвѣтъ московскаго войска; 
онн храбро защищали замокъ, что 
вызвало состороны нашихъ н удив-
леніе? и нѣкоторый урокъ? Почти 
половина убнтыхъ придворные Мо-
сковскаго Царя(!); три воеводы были 
убнты, три взяты въ шг&нъ, изъ ко-
ихъ болѣе извѣстенъ Шереметевъ, 
мужъ славнаго въ своемъ отечествѣ 
нмени II знатной фамиліи; число ос-
тальныхъ шгбнныхъ тожѳ нѳ мало *). 
Знакомымъ съ польскими докумен-
тами o войнахъ съ Россіей подобноѳ 
хвастовство нѳ новостъ. Ho наибо-
лѣѳ подробноѳ описаніе паденія этого 
несчастнаго замка, оставнлъ намть, 
Мартинъ Бѣльскій въ своей^Кгопікі 
Polsk i^ Водъ точный переводъ ero 
разсказа. 

„Скоро подступили и подъ Соколъ. 
Польская пѣхота съ одной стороны, 
a нѣмецкая съ другой стали дѣлать 
шанцъ у замка. Москвитяне видя, 
что нашихъ не много, и зная, при-
томъ что у нихъ болыной недоста-
токъ въ лошадяхъ, a тѣ которыхъ 
имѣли, были очень изнурены, порѣ-
т илн сдѣлать вылазку изъ замка до 
разсвѣта н ударнть на нихъ. Вдругъ 
изъ нашихъ шанцевъ пуіцены были 
въ замокъ три раскаленныя пули, 
двѣ изъ нихъ москвитяте сразу по-

*) См. Вигебская старпна т. I V сгр. 136. 

тушили, a третей, ударнвшей низко 
въ заборъ не замѣтилн. Пуля эта 
сразулегко зажгла весь замокъ, такъ 
какъ онъ былъ построенъ изъ смо-
листаго дерева (изъ сосны). Увидѣвъ 
это, гетманъ тотъ часъ приказалъ 
всѣмь быть готовымъ какъ бы къ 
битвѣ. Москвитяне въ торопяхъ, бу-
дучн встревожѳны этимъ огнѳмъ и 
и полагая, что наши ударили на 
нихъ, бросилнсь бгЬжать пзъ замка. 
Шереметевъ въ однгЬ ворота, a Бо-
рнсъ ІНеинъ въ другія. Шереметевъ 
попалъ на Брацлавскаго воеводу, 
который и взялъ ero въ плѣнъ co 
всѣми бывшими прн немъ. Бориса 
Шеина, a также всѣхъ тЬхъ, кото-
рые были съ нимъ, убили нѣмцы, 
(онъ накинулся на нихъ). Москвитяне 
сложилн рукн и просили не убнвать 
ихъ, но не смотря на это ихъ ко-
лоли копьями и пикамн. Видя это 
прочіе москвитянѳ задвинули ворота 
рѣшеткой и заперевъ тамъ нѣсколь-
ко нашихъ, убили ихъ. Выломавъ 
рѣшетку, другіе изъ нашнхъ броси-
лнсь туда н спасля своихъ. Вслѣд-
ствіе этого, одни изъ москвнтянъ 
были убиты, a другіе сгоргЬли. Пов-
сюду лежало очень много труповъ, 
слуги грабили ихъ н нашли при 
нихъ много денегъ и также сереб-
ряныхъ колецъ, которые отсѣкали 
даже с ъ п а л ь ц а м и . Нѣмки ( № е т -
kinie) ate распарывали имъ животы 
и выбирали изъ нихъ сало, т а к ъ 
к а к ъ это б ы л ъ все н а р о д ъ очень 
жирный. Послѣ этого д Ьла, Мелец-
кій на четвертый день благополучно 
возвратплся къ королю и передалъ 
ему не мало плѣнныхъ... He рады 
были этому Венгры, такъ какъ они 
все говорили, что безъ венгеровъ 
поляки ничего не докажутъ... Исамъ 
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король выразшгь гѳтману нѳ такое 
удовольствіѳ, какъ бы слѣдовало... 

Сптнянскій замокъ, находяіційся 
въ 43 верстахъ отъ Полоцка, на воз-
вътшенности юго-западнаго бѳрѳга озѳ-
ра Ситно, въ загибѣ р. ГІолоты, так-
же обязанъ своимъ заложеніемъ рус-
скпмъ; но и онъ подобно предъиду-
щѳму, палъ прѳдъ оружіемъ Стефа-
на Баторія, приказавшаго разорнть 
ero, что и было совершено 4-го ав-
густа 1579 г. Ha мѣстности, при-
надлежавшей древнему замку, нахо-
днтся нынѣ большая казенная де-
ревня Ситно. Изь плана 1579 г. 
можно заключить, что замокъ имѣлъ 
четыое башни. 

Третій изъ древнихъ замковъ По-
лоцкаго уѣзда, Негцерда также былъ 
построенъ русскимн; онъ находился 
на мысѣ, далѳко выдававшемся, съ 
восточной стороны въ огромное озе-
ро Нещерду. Въ 1579 году, въ столь 
памятную для Бѣлоруссіи эпоху бран-
ныхъ подвиговъ Стефана Баторія, 
онъ былъ взятъ и разоренъ полоц-
кимь воеводою Дорогостайскнмъ, 
истрѳбившимъ все населеніѳ Нещер-

• ды. Мѣсто, гдѣ былъ этотъ замокъ, 
въ настояіцее время носнтъ названіе 
городка. Народъ, въ смутныхъ сво-
ихъ воспоминаніяхъ, перепутавъ име-
на древнихъ дѣятелей и событія, 
разсказываетъ, что будто бы на этомъ 
мѣстѣ былъ замокъ Рогнѣды жены 
Рагвольда *), указывая, въ подтвер-
жденіѳ свонхъ словъ, на груду на-
ходящнхся развалинъ и на часто по-
падающіеся въ этой мѣстностн: ма-
лыя серебряныя монеты, стеклянные 

- ) „Витебск ія губернскія вѣдомости" 1864 
года, № 47, Журналъ вигебскаго статистиче-
ваго колитета. 

бусы, пѳрѳрліавѣвшіе обломкп ору-
жія и другія вещи... 

Въ историчѳскихъ свѣдѣніяхъ o 
Бѣлоруссіи Безъ-Корниловича, мы 
находимъ объ этомъ замкѣ слѣдую-
щеѳ прѳданіе: „Когда то сильный 
князь, побуждаемый надеждами по-
лучить богатую добычу, подступилъ 
къ замку съ войскомъ, ворвался въ 
нѳго, истребилъ жителей и, вмѣсто 
ихъ, расположился въ немъ съ дру-
жиною; но Отѳцъ Нѳбесный вскорѣ 
наказалъ изувѣровъ, пролившихъ 
кровь неповинныхъ. Дружина вы-
мѳрла отъ чумы. Князь, испуганный 
знаменіемъ виднмаго гнѣва Господня 
зарывъсвои богатства, въ горѣ, оста-
вилъ городтэ, но пораженный чумой, 
скончался. Надъ ero могилою, близъ 
озера, насыпанъ курканъ, жителями 
называемый Княжею Могнлою. 

Такому противорѣчію народныхъ 
разсказовъ уднвляться нельзя. Пре-
данія o давно минувшихъ событіяхъ, 
переходя нзъ рода въ родъ устны-
ми разсказами, весьма естественяо, 
постепенно, болѣе и болѣе, теряютъ 
свой нервоначальный смылъ: это про-
исходитъ столько же отъ забывчи-
вости—разсказчиковъ, сколько и отъ 
фантазіи ихъ. 

Вотъ почему записываніе мѣстныхъ 
преданій необходимо, и вотъ почему 
также нужно, съ болыной осторож-
ностью, пользоваться ими при исто-
рическнхъ и археологическихъ из-
слѣдованіяхъ. 

Теперь намъ остается сказать еще 
o двухъ замкахъ: Усвятскомъ,— Вн-
тебскаго и Озерищенскомъ, или Езе-
рійскомъ, Рородокскаго уѣздовъ. 

Усвятъ, по лѣтописямъ Свячь, ѳсть 
одно изъ древнѣйшихъ населеній гу-
берніи: имя ero встрѣчается въ исто-
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ріи подъ 1021 годомъ, однакожь, по-
стройка въ немъ замка, o которомъ 
говорится въ лѣтописяхъ, относится 
къ 1566 году. Замокъ этотъ былъ 
сооруженъ п© указу царя Іоаняа 
Василъевпча, на старомъ городищѣ, 
нменовавшемся Межево; поэтому молс-
но думать, что замокъ построенный 
русскими близъ озѳра Усвятъ, не 
былъ первымъ крѣпостнымъ соору-
жеыіемъ въ этой мѣстности. 

Замѣчательно, что Усвятскій за-
мокъ заложенный русскими, ими же 
спустя 88 лѣтъ, именно въ 1654 го-
ду разорѳнъ. 

Мѣстность замка Озершценскаго 
описана нами въ І-й главѣ этого со-
чиненія, вл> числѣ городнщъ. Здѣсь 
скажемъ толъко, что замокъ этотъ 
былъ однимъ изъ сильнгМшихъ, что 
годъ заложенія ero не извѣстенъ, что 

замокъ этотъ не разъ переходилъ пзъ 
рукъ въ руки, то отъ русскихъ къ 
полякамъ, то обратно. Въ 1579 го-
ду Озерищенскій замокъ былъ ра-
зоренъ Стефаномъ Баторіемъ. Въ 
1616 году онъ снова укргЬпленл> 
озв2знщенскимъ старостою Хрлстофо-
ромъ Соколинскимъ. Когда онл> окон-
чательно брошенъ опредѣлітть трудно. 

Кромѣ исчисленныхъ нами замковъ 
Y u 

или крѣпостей на планъ Пахоло^ича 
1579 года, показана еще крішость 
Казьянъ; она помѣщена въ кольце-
образномъ загибѣ рѣки Оболя, ни-
ясе выхода ея изъ озера того ясе име-
ни, a въ экспликаціи пояснено такъ: 
„крѣпость Козьянъ, взята п завое-
вана у князя Московскаго наияс-
нТшшимъ королемъ Польши Стефа-
номъ, іюля 22 дня, 1579 г. no Р. Х.„ 
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Г Л A B A III. 

НАХОДКИ ВНЪ КУРГАНОВЪ И ВООБЩЕ ЗЕМЛЯНЬІХЪ НАСЬІПЕЙ. 
Бронзовые шеііные или головные обручи. — Рыцарская цѣпь,—Различныя мнѣнія o прпнад-
лежащемъ кі> цѣпи наплечшікѣ. — Куфическая монета. — Находкп противъ д. Кручери. — 
Ирп д. Эгли.—Люциискіе находки при фол. Фряжки и ІИкельбатоііѣ.—Камениые долота.— 
Древній обычаіі класть въ гробъ нокойниковъ любимѣйшія ими вещи.—Символическій знакі. 
власти или достоинства, булава. — Мнѣнія o ней.—Ожерелье.—Иерстіш, съ изображеніемь 
птицъ.—Рожанскія древности.—Находки при сел. Езерникахъ, люцішсЕіаго уѣзда. — Серги, 
найдепные въ городокскомъ уѣздѣ.—Серебряііыя гривньг, найдеішыя въ витебскомъ уѣздѣ.— 
Находка монетъ, кольца и серебрянаго шарика въ лепельскомъ уѣздѣ — Серебряныя укра-
шенія, найдешшя въ дтшабургскоыъ уѣздѣ.—Находки въ разныхъ ыѣстахъ Витебскон гу-
берніи старинныхъ монетъ, съ 1873 no 1886 годъ. — ІІстукаиъ ІІеруна и двухъ-головаго 

идола.—Замѣчательная находка въ Могилевской гтберніи. 

Въ какую бы отдаленную эпоху не существовалъ человѣкъ, опъ 
должепъ оставить слѣды въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ жилъ, на 
той землѣ которую онъ попиралъ ноіами. 

Луи. Филье. 

Въ тбченги двухъ съ половиной тысячъ лѣтъ MUOIO племенъ u на-
родностей жило u основалось на памяти исторіи въ предѣлахъ 
ìiameio атечества. И чѣмъ разиообразнѣе былъ самый племснной 
составъ, чѣмъ продолжительнѣе время претворенгя ею въ OÒHJ 

1 государство съ единымъ народомъ, тѣмъ обилънѣе былъ вкладъ въ 
общую сокровищницу русской древности. 

Графъ И. Толстой и Н. Кондаковъ. 

Какъ ни рѣдки въ Витебскои гу-
бернін находки древнпхъвещейкромѣ 
монета, вн'Ь кургановъ, валовънго-
родищъ, однакожь п онѣ случаются. 
Это замѣчаніе не относнтся къ ору-
діямъ каменнаго вгЬка псключптельно 
находимыхъ при копкѣ канавл,, об-
работкѣ полей п огородовъ, вгь лѣ-
сахъ, болотахъ, по беіэегамъ ргЬкъ 
и озеръ словомъ вездѣ, гдгЪ только 
человѣкъ могъ завнматься работой, 
добывать себ'Ъ пищу, строить жи-
лпща, бо^ються co зверѳмъ... Есть 

впрочемъ мѣста, гдѣ особенно часто 
попадаются эти орудія, a естъ п Ta-
nie гдгЪ, нокр a йней мгТіргЪ доселгЪ, нхъ 
вовсѳ нѳ находятъ. Объ этомъ по-
дробнѣе мы скажемъ въ IY главѣ. 

Изъ ваѣ курганныхъ находокъ 
важнѣйшія произведенът въ г. Дина-
бургѣ и Лепелѣ, Дішабургскомъ, 
Люцинскомъ, Лепельскомъ и Рѣжец-
комъ уЬздахъ, a также ва границѣ 
Витебскаго и Оршанскаго уѣздовъ, 
въ предгЪлахл> Могилевской губе^)-
ніи. Дивабургская ваходка отно-
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сится къ 1862 году. Она сдѣлана 
совершепно случаяно, именно: прн 
вырытіи рва подъ домъ одного ча-
стяаго лица, строывшійся возлѣ 
дамбы, рядомъ съ усадьбой дворя-
нина П. М Будревпча. Въ этой мгЬ-
стяости, въ песчаномъ грунтѣ, не 
глубжѳ 4 аршинъ отъ поверхности, 
землп, вырытъ былъ скелетъ чело-
вѣка большаго роста, при которомъ, 
кромѣ совершенно нстлѣвшаго ору-
жія найденьт: 

Гис. 

(гривенъ) равна 1 дюйму въ окружно-
сти, a послѣднихъ '/8 дюйма. Этя го-
ловныя украшенія похолш на хра-
нящіѳся въ Копенгагенскомъ музеу-
мгЬ сѣвѳрныхъ древностей. Ha этихъ 
именно частяхъ остова т. ѳ. па чере-
пахъ или близъ ныхъ онп и были 
ыайдены. Вотъ изображенія перва-
го и второго вида найденныхъ въ 
г. Динабургѣ обручѳй или гривенъ. 
(рис. 33 и 34). 

Ц'Ьпь состонтъ нзъ четырехъ брон-
33. 

Четыре бронзовътхъ вптыхл^ обруча | зовыхъ, массітвпыхъ, проргЪзанныхъ, 
(гривны) ИЗЪ КО-
ихъ два, въ ок-
ружностп до у-
шекъ, іиѵгЬютъ по 
3 англ. фута, a 
вѣсомъ no 1 фун-
ту Зі/2 золотни-
ка, a остальныя 
прп величннѣ ок-
ружности въ 2 
фута 9 дюймовъ, 
вѣсомъ по 78 зо-
лотн. Толщпна 
свитка первыхл, 
двухъ обручей 

Рис. 34. съ краспвои на-
сѣчкой вокруглэ 
отверстій—плао 
тгшокъ, пзъ ко-
ихъ двгЬ, нахо-
дяпідяся rio кон-
цамъ цѣпи, имѣ-
ютъ форму какъ 
бы треугольнп-
ка, съ вырѣзан-
ными бокамж п 
з акру г л ен н ы м и 
угламн; адвѣпо-
мѣщающіеся ме-
жду звеньями, 
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въразстояніи отъ первыхъна З1/2, англ. 
дюйма, продолговатыя и такжестэвы-
рѣзными боками, закругленными уг-
ламн II чеканкой; всѣчетыре пластин-
ки соединенныя девятью рядами проч-
ныхъ, хорошо сохранившихся двой-
ныхъ бронзовыхч. нѳ спаянныхлГцѣ-

плечниковъ, должно предполагать, 
что цгТшь эта не составляя необ-
ходимой принадлежностп рыцарскаго 
одгЪянія, была знакомъ особаго до-
стоннства или званія носившаго 
ея лица. Прплагаемые рисунки 35 и 
36 представляютъ первый: ТОЧБО 

Рис. 85. 

пей. Ha всѣхъ четырехъ пластин-
кахъ, въ часгяхъ обраіценныхъ въ 
одну сторону, имѣются неболыпія 
круглыя отверстія, въ которыя, по 
всей вѣроятности, прикрѣплялись 
еідѳ особыя цѣпочкп, для подвѣски 
какихъ-либо украшеній, илп мел-
кихъ принадлежностѳй вооруженія, 
или наконецъ, что ещѳ правдопо-
добнѣе, особыхъ знаковъ отличія. 
Уцѣлевшій съ одной стороны обры-
вокъ цѣпи убѣждаетъ въ этомъ прѳд-
положеніи. ВгЬсъ цѣпи около 2іfr ф., 
a длпна ЗѴ2 англійскихъ фута. 

Суда по полоясенію цѣпи на осто-
вѣ, т. е. отъ лѣваго плеча наискось 
груди, подъ правую руку, гдѣ она 
достнгала праваго плеча, a равно 
бывшихъ прн ней весьма изящной 
чеканяой отдѣлки бронзовыхъ на-

изоораженіѳ одной изъ трехугольныхъ 
пластинокъ отъ рыцарской цгЬпи, a 
послѣдній продолговатую пластннку. 

Что касается упомянутыхъ на-
плечниковъ, изъ коихъ, одинъ при-
несенъ мною въ даръ Московскому 
археологичѳскому обществу, то покой-
ный предсѣдатель этого общества, 
графъ A. С. Уваровъ, a также члѳнъ 
общества о. архимандритъ Амфилохій 
остались при томъ мяѣніи, что вещь 
эта нѳ естъ наллечникъ, и пряжка 
отъ женскаго пояса. Это мнѣніе своѳ 
графъ Уваровъ основываетъ на томь, 
„что при раскопкахъ, произведен-
ныхъ имъ въ Суздальскомъ уѣздѣ 
Владнмірской губерніи, онъ имѣлъ 
случайнайти нѣсколько п о д о б н ы х ъ 
украшѳній, которыя всегда встрЬ-
чаются по бокамъ женскаго костяка 
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у пояса, и у нЬкоторыхъ сохрани-
лись дажѳ кожаныѳ ремни". 

* ) Мнѣніе графа A. С. Уварова сообщено 
мнѣ секретаремъ общества К . К . Герцемъ, 
14 ноября 1865 года, за № 291. Оно потомъ 
напечатано въ одноп изъ книгъ древностей, 
издаваемыхъ общесгвомъ. A. С. 

** ) Сѣверныя древности Королевскаго му-
зея въ Копенгагенѣ. A . С. Вотъ изображенья лицевой и обо-

мы лнчно входили по этому предме-
ту въ сношеніе, и который по тща-

Въ подтвержденіѳ своего мнѣнія, 
графъ указываетъ на имѣющіеся 
внутри этого предмета слѣды пряж-
ки (fibula) *). Нижѳ помѣщена 
оборотная сторона этого предмѳта. 
(рнс. o8). 

Въ виду того, что вещь эта весъ-
ма сходна съ хранящимся въ ко-
ролѳвскомъ Копенгагѳнскомъ музеѣ 
подъ № 422 бронзовымъ запястъемъ 
п ближе подходитъ подъ запястья 
за 419, 420 и 421-мъ, **) мы 
готовы согласитвся съ приведеннымъ 
здѣсь мнѣніемъ покойнаго предсѣ-
датѳля Археологическаго общества, 
если бы вещь эта не была найдена 
вмѣстѣ съ ирочими принадлежностя-
ми рыцарскаго одЬянія, совѳршѳн-
но такого же мѳталла и характера. 
Затѣмъ и предположенія покойнаго 
Н. И. Костомарова, съ которымъ 

Рис. 37. 

тѳльномъ осмотрѣ другаго, совѳр-
шѳнно такого жѳ экземпляра этой 
вѳщпцы, прнзналъ ѳе за наколѣннпкъ 
нлн надокотнпкъ отъ дрѳвняго ры-
царскаго панцыря... мы ужъ нпкакъ 
раздѣлнть нѳможѳмъ, искорѣѳ согла-
сны, что вещь эта есть наплечникъ, со-
ставлявшій часть вышеописанной цгЬ-
пи, вмѣстѣ съ которой онъ найденъ, 
прп мужскомъ скелетѣ, при кото-
ромъ яаходились часть разруншвша-
гося оружія и другія вышѳописаи-
ныя вещп. 
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ротной стороны описаннаго предмета 
(рис. 37 II 38). 

Рпс. 38. 

Что на пространствѣ, занимаѳмомъ 
нъпгЪ Дпнаб ургомъ и ero предмѣстья-
ми, могъ быть схороненъ кто-лнбо 
ттзъ знамешггЬйшихъ военноначаль-
никовъ давно прошедіпихъ вѣковъ, 
въ томъ нельзя сомнѣваться, при-
помнивъ, что основаніѳ этого города 
относится если не къ XII , то на-
вѣрно къ XI I I вѣку (нмѳнно къ 
1278 году), что Динабургъ, въ тѳ-
ченіе почтн пятисотъ лѣтъ, былъ 
постояішымъ театромъ военныхъ дѣп-
ствій сосѣдственныхъ державъ и на-
родовъ; что на поляхъ ero вчастую 
сталкивались поляки, литовцы, шве-
ды, датчане п русскіе, не говоря 
уже o битвахъ болѣе близкихъ къ 
намъ временъ. Ha груди скелета, на 
цѣпочкѣ, покоилась серебряная араб-
ская куфическая монета. Какому вгЪ-
ку прннадлежитъ она — неизвѣстно; 
но, судя по хорошо сохранившимся 
на обѣихъ сторонахъ ея надпнсямъ, 
это легко можетъ быть опредѣлено 
опытнымъ нумизматомъ. 

Розыеканіе этихъ замѣчатѳльныхъ 
памятннковъ старішы, попавнтхъ, 

немедленно по вынутііі изъ земли, 
въ разныя руки, сдѣлано нами. Йзъ 
числа четырехъ гривенъ, двѣ от-
правлены витѳбекимъ губернскимъ 
статистическимъ комитетомъ Импе-
раторской археологичѳской комис-
сіи, a вс і остальныя вещи, за 
исключеніѳмъ одного наплечника — 
московскому археологическому обще-
ству. Наплечникъ же,' попавшійся 
мнѣ прежде другихъ вещей и послу-
жнвшій путеводною нитью для даль-
нѣйшихъ розысканій, переданъ бра-
ту моѳму К. М. Сементовскому, у 
котораго хранится и нъінѣ. 

Изъ уѣздныхъ мѣстностей нанбо-
лгЪе оказались богатыми въ археоло-
гическомъ отношеніи окрестности м. 
Креславки. Здѣсь графъ Адамъ Пля-
теръ, на берегахъ Западной Двины 
находплъ много прекрасныхъ брон-
зовыхъ u серебряныхъ издѣлій, какъ 
напр. головные уборы, ожерелья, 
браслеты, проволочные поясы, коль-
ца, цѣпочки, серебряныя н стеклян-
нъш бусы, мѣдные топорики, моло-
ты, бердыши и другіе. Изъ дѣлъ Ви-
тебскаго губе^шскаго статистнческаго 
комитета видно, что подобная наход-
ка повторилась въ прошломъ 1886 
году, въ Динабургскомъ уѣздй. блнзь 
деревші Кручери. Зд^сь крестья-
нинъ Донатъ Внгуль нашелъ нгЪ-
сколько ъгЪдныхъ (вѣроятно броязо-
выхъ) вещей, имеино: шейное коль-
цо (гривну) съ тремя подвѣска-
ми; проволочную цгЪпь o двѣнадцати 
зв^ньяхъ; гребешоісъ; два браслета 
съ украшеніями (?) на концахъ; одинъ 
тонкій браслетъ съ орнаментомъ; 
шейный обручъ съ отломанымъ кон-
цемъ; пряжку; четыре обломка шей-
ныхъ колецъ; шесть тонкнхъ, глад-
кнхъ браслетовъ; восемь тонкихъ 
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нзогнутыхъ лентообразныхъ обдом-
ковъ; проволочиое спиралыюе коль-
цо; три тоякнхъ проволочныхъ коль-
ца; двѣнадцатв нѳболыішхъ об-
ломковъ отъ стіральныхъ трубо-
чекъ (?); двѣ малыхъ пластинки съ 
тремя дьгрочками на каждой; пять ма-
ленькнхъ облоыковъ (?), одянъ изъ 
яихъ проволочный. Болѣе точнаго 
описанія или фотографія этой вѳсь-
ма іштѳрѳсной находки, въ дѣлахъ 
комитета нѣтъ. Это лышаѳтъ насъ 
возможности сдѣлать какое либо пра-
вильноѳ заключѳніѳ o значѳніи яай-
денныхъ вещѳй; тѣмъ не мѳнѣѳ мы 
думаемъ что они принадлежали по-
койницѣ изъ болѣѳ или мѳнѣе знат-
наго рода. Ещѳ раныпе, именно въ 
1882 году, въ огородѣ крестьянииа 
деізѳвны Эгля, Ужвалдской волоети, 
Дннабургскаго уѣзда найдѳно: шѳсть 
бронзовыхъ браслетъ, пряжка, два 
крученыхъ, въ видѣ верѳвки, прута; 
вѣроятно шейныхъ обручѳй (гри-
венъ) и пять неболыпихъ обломковъ 
отъ вещей (?). *) Въ отношеніп ста-
тистичѳскаго комитета въ Импѳра-
торскую Археологическую коммис-
сію, **) касатѳльно прутьевъ (т. ѳ. 
гривеиъ) сказано: „ОДІІНЪ потолщѳ 
съ наконечяиками"; пряжка перѳнме-
нована въ „кольцо въ видѣ пряжки 
съ надѣтыми на нѳго крючками". Объ 
остальныхъ вещахъ пояснено: „не-
большой кусокъ спиральной, согну-
той, крученой проволоки ж четыре 
куска плоско разбнтой проволоки, 
свитые спиралью". 

Люцинскіе внѣ курганные находки, 
весьма сходны съ динабургскими, от-

*) Донесеніе исправника 29 окт. 1882 го-
да № 12858: 

**) Отношеніе 4 ноября 1881 года № 547. 

чего должяо заключить что онѣ отно-
сятся къ одному н тому жѳ временн u 
одинаковаго происхоліденія. Изъ чис-
ла извѣстныхъ намъ находокъ, мымо-
жемъуказать на двѣ: въ1878году, въ 
разстояніи четвѳрти вѳрсты отъ фоль-
варна Фряшки, Нетрской волости, 
саженяхъ въ двацатп пяти отъ про-
селочной дорогы, на пѳсчаномъ полѣ, 
свяньи вырыли четырѳ серѳбряныхъ 
гривны, a въ 1877 году въ имѣніи 
ИІкѳльбатахъ, Пыльдѳнской волости 
въ мѣстности называемой воѳнныя 
могплы вырыты: 1) Обрывки узкихъ 
въ і/< дюйма ширины |зѳмней съ ды-
рочками для прикрѣпленія къ нимъ 
украшѳній: 2) мѣдное колвцо, пред-
ставляющѳѳ три нзгиба змѣи, изло-
манное, безъ головки; 3) остатки 
цѣпи пзъ ѢГЪДНОЙ витой спиралью 
проволоки, съ наружной стороны за-
кругленной, a съ внутри плоской; 
4) остатки пластинокъ н проволоки 
очевидно отъ концовъ цѣпп; 5) два 
браслѳта мѣдныхъ: одинъ витой, a 
другой украшѳнъ насѣчкой, для руки 
нѳ большой вѳличины; 6) вптой шей-
ный обручь мѣдный; 7) такойжѳ боль-
шаго разм-Ьра красной мѣди обручь, 
съ загнутыми въвыдѣколецъ концаміі. 
8) Шѳйноѳ украшеніе въ видѣ напо-
ловину широкаго—плоскаго, a напо-
ловину узкаго - круглаго обруча, съ 
восемнадцатыо трехъ угольныміі ц 
одной шарообразной подвѣсками. 
ІІодвѣсковъ этихъ, судя по числу 
отвѳрстій въ широкой части обруча, 
былотридцать одинъ; 9)тройная цѣпь, 
соѳдияѳнная однимъ концомъ съ 
подвѣской и 10) буса, 2засколотая по-
поламъ, вѳличиной вълѣсной орЪхъ, 
свѣтло-зелоновато-желтаго цвѣта, по-
терявшая наружный блескъ (рис. 39). 

Ha прнлагаемомъ рисункѣ изобра-
7 
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жено no фотографіи восѳмь главнМ-
шихъ пзъ этихъ предметовъ; самыя 
вѳщи, въ своѳ время, отосланы Ви-
тебскямъ губѳр. стат. комитѳтомъ въ 

навы на пахатной землѣ имѣнія За-
видичъ, отстоящаго отъ г. Лепѳля 
на шестн верстахъ, открыто значи-
телвноѳ количество человѣческихъ 

Рис. 39. 

Императорскую Археологичѳскую ко-
миссію, именно: два бронзовыхъ брас-
лета (1 и 2) двѣ гривны мѣдныхъ 
(3 ы 4), одна серѳбряная (№ 5), одно 
бронзовое украшѳніе съ привѣсками 
въ родѣ трѳхъ угольныхъ пластинокъ 
н съ шарикомъ по срединѣ ихъ (6), 
тройная бронзовая дѣпь (№ 7) и на-
конѳцъ обрывокъ бронзовой, спира-
лою витой, въ вндѣ трубочки про-
волоки (№• 8). 

Въ 1855 году, при провѳденіи ка-

костѳй, лежавшихъ нѳ глубжѳ полу-
тора аршина отъ повѳрхности. Мѳж-
ду этимн костямп найдѳны два ка-
мѳняыя долота. Орудія эти принад-
ЛѲЛС& тъ М. Ф. Кусцинскому, кото-
рый сообщая намъ рнсунокъ ихъ и 
выше изложенныя свѣдѣнія, добав-
ляѳтъ, что вѣроятно на томъ мѣстѣ, 
гдѣ найдѳны долота, было когда-то 
языческоѳ кладбищѳ н что орудія оти 
зарыты въ землю, вмѣстТ; съ покойни-
ками, при которыхъ обыкновѳнно 
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оставляли предметы, бывшіе въ упот-
ребленіи. Изображеніе сихъ орудій 
помѣщено въ IY главѣ. 

Обычай класть въ гробы покой-
ковъ любимѣйшія ими веіціт, изъ 
особаго пониманія народомъ загроб-
ной жизни, сохранился ѳще и доны-
пѣ, въ большей или меныпѳй сте-
пеніт, въ разныхъ мѣстностяхъ Рос-
сіи. Нашъ бѣлорусскій народъ так-
же нѳ чуждъ этимъ вѣрованіямъ, кои 
въ особенностн рельефно обрисовы-
ваются пріі праздновапіи нмъ Трои-
циныхъ дней и при совершаемыхъ 
въ Духовъ день поминкахъ *). 

Ho чѣмъ народъ менѣе развитъ, 
чѣмъ менѣе усвоилъ онъ ученіе на-
шей церкви, тТшъ болѣе сохранилось 
въ немъ языческихъ вѣрованій пред-
ковъ, тѣмъ легче обычаями ero объ-
яснить значеніе археологическихъ на-
ходокъ. Относительно обычая класть 
въ гроба покойниковъ любимгЬйшія 
ихъ вещи и вообще относитедьно 
представленія загробной жизни, сог-
ластно съ древними языческими по-
нятіями, мордовцы Пензенской губ. 
представляютъ самые поразительныя 
образцы. Крестьяне этой губерніи, 
какъ и нашч> бѣлорусскій народъ, 
убѣждены, что покойникн за гробомъ 
также ѣдятъ и пыотъ, какъ и. въ 
здѣшней жизни. Поэтому каждому 
умершему всегда кладутъ въ гробъ 
тѣ предметы, которые онъ любилъ. 
Такъ напримѣръ, если умершій лю-
билъ курить, то кладутъ съ нимъ 
въ гробъ трубку, ежели любилъ 
плесть лапти, кладутъ качедыкъ; 
женщинамъ кладутъ иглу съ ннт-

*) 1-й главѣ этого сочиненія мы иривели 
любопытное указеніс на находки пъ гробахъ 
покойниконъ не только пещей, но даже сереб-
ряныхъ и мѣдныхъ монегь. A. С. 

кой, лоскутъ холста п т. д. Ho морд-
винскія вЪрованія o загробной жиз-
ни еще характеристичнѣе обрисовы-
ваются въ празднованіи этпмъ на-
родцемъ сороковаго дня. 

Празднества эти такъ интеізесяы, 
что читатели наши, безъ сомнѣвія, 
не посѣтуютъ на насъ за это малень-
кое отступленіе, и потому продол-
жаемъ. Каждый умираюіцій и умп-
рающая, разумѣется взрослые, предъ 
смертію, назначаютъ себѣ наігЪст-
ннковъ, называемыхъ по мордов-
ски озай-васта (отъ слова какъ-
сижу), которыѳ въ сороковой день 
представляетъ собою умершаго. Озай-
васта выбирается обыкновенно умп-
рающимъ изъ самыхъ близкихъ друзей 
ero. Съ вечера наканунѣ сороковаго 
дня, всѣ родственники покойнаго со-
бираются въ тотъ домъ, гдѣ устрап-
ваются поминки, и приносятъ съ со-
бою что нибудь изъ съѣстнаго, но 
непременно въ деревянныхъ чаш-
кахъ. ІІотомъ хозяева дома ставятъ 
срѳди избы брагу въ кадушкѣ, и всТі 
начинаютъ ее распивать чашкамп, 
ВЛГГІСТѢ съ ними II озай-васта, винов-
никъ празднованія, главное лпцо, па 
которое обращается вниманіе всѣхъ. 
Утромъ поминки идутъ своимгь че-
редомъ: ѣдятъ, пьютъ водку п брагу, 
II пвяные пляшутъ. Послѣ обѣда 
настаетъ пора разставаться съ мни-
мымъ покойнпкомъ, пора проводить 
ero въ могилу, въ новое ero жили-
іце. Для этого озай-васта, сидѣвшій 
до того временп въ переднемъ углу, 
на подушкѣ, садптся на прпготов-
ленную нарочно для cero случая 
скамью среди нзбы. С|зедп же нзбы 
ставятъ длинную палку, упирая ее 
однимъ концомъ B7D ПОЛЪ, a дру-
гимъ въ потолокъ, II прплепляготъ 
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къ этой палкѣ восковую евѣчу, сог-
нутую въ кольцо и составлевную пзъ 
нѣсколькихъ свгЬчъ. Послѣ этого 
одинъ изъ гостѳй бѳрѳтъ палку co 
свѣчей и ждѳтъ вонъ изъ избы, дру-
гіе же беіэутъ скамью, на которой 
сиднтъ, озай-васта и вся процессія 
шествуетъ за свѣчей на дворъ, гдѣ 
для мнпыаго покойника, если онъ 
мужчина готова осѣдланная лошадь. 
Тутъ начинаѳтся полноѳ провожаніѳ 
т. е. плачъ, стонъ, н еслн послѣ по-
койнпка остались мать, жена, дѣти, 
эти несчастныя обнпмаютъ, цѣлуютъ 
озай-васта, и на прощаньѳ, угоща-
ютъ ero водкой п брагой. 

Распростнвшнсь co свовмн род-
ственниками, воображаемый мертвецъ 
садится на лошадьп уЬзжаеть. Озай-
васта, желая вѣроятно, вътразитъ: 
какъ трудно умирающему разста-
ваться съ этой жизнію и съ родны-
ми, до трехъ разъ возвращается въ 
домъ? гдѣ встрѣчаютъ ero съ новой 
радостыо и угоіцеяіемъ. ГІослѣ треть-
яго раза, онъ уЪзжаетъ изъ впда и 
возвращается въ домъ тайкомъ, чрезъ 
задній дворъ, обыкновенвымъ гос-
темъ. Поминки женщинъ бываютъ 
съ немногими варіаціями. Женскій 
озай-васта уходитъ пѣшкомъ *). 

Въ Себелсскомъ уѣздѣ Витебской 
губерніи **), вл> день радоницы (во 
вторнпкъ яа Ѳомнной недѣлѣ), пріі 
coBejDniefliii на кладбищахъ пана-
хпдъ, на всЪхъ могилахъ стоитл, 
кутья, покрытая хлѣбами, въ кото-
рыхъ теплятся свѣчи, и лел^атъ два 
окрашенныхъ яйца. Это въ знакъ 
христосованія съ умершими. Просто-
душный народъ вѣритъ что умер-

*) См. „Русскія Вѣдомости" 18G5 г., № 136. 
**) ІІамятная книжка Витебской губ. 1865 г. 

шіе родные ихъ невидимо дѣлятъ съ 
ними трапезу и потому многіе остав-
ляютъ остатки пищп на могилахл>. 
Въ Троицынъ день поминовеніе со-
вершается также какъ и въ радонп-
цу, съ тѣмъ только различіемъ, что 
въ этотъ день прибывшіе на клад-
бпще родные вѣтками березлэ опахп-
ваютъ могилы. Обычай этотъ вънѣко-
торыхъ мѣстахъ называется п а р и т ь 
с т а р и к о в ъ . Хлестая могилы по-
койниковъ свЬжими. березовыми вѣтъ-
вями, крестьяне думаютъ доставить 
почивающимъ въ землѣ роднымъудо-
вольствіе бани... Въ эти же дни вл-. 
окнахъ избъ вывѣпшваются ручвиші 
для того, какъ говоритъ народъ, что-
бы дяды, т. е. души покойниковъ 
могли безошибочно узнать хаты сво-
ихъ родныхъ и вавгЬститъ пхъ. На-
вѣщая своихлэ родныхъ дяды, но по-
нятіямъ народа, садятся подъ пѣч-
кой. Во всѣхъ этихь обычаяхъ ярко 
видна грубая языческая ндея o загроб-
ной жизни. Послѣ этого понятно, поче-
му въ старину, когда народъ былъ 
еще темнѣе, языческіе об|зяды испол-
нялнсь акуратнѣе и гробы покойни-
ковл. наполнялись предметами по-
требленія ихъ земной жизни. 

Изъ числа сдѣлавпптхся извѣст-
ными вамъ внѣкурганныхъ архео-
логическихъ находокъ пятітдесятыхъ 
годовъ, одна обратила на себя осо-
бое вниманіе. Эта каменная вещнца 
составляющая, какъ думаетъ М. Ф. 
Кусцинскій, большую рѣдкость, есть 
no ero мнѣвію символическій знакъ 
достоннства лица, занимавшаго осо-
бо ваяшый постъ. Мы не раздѣляемъ 
этого мнѣнія почтеннаго нашего соч-
лена и поыѣіцая взобрал^еніе наход-
кп предоставляемл, судить o значе-
ніи ея нашимъ археологамъ. Изоб-
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ражаемый предмѳтъ сдѣланъ изъ твер-
даго сѣраго камня, имѣетъ круглую 
форму, съ четырьмя, крестообразно-
располоясенными, выпуклыми укра-
шеніями, іт отверстіѳ для насадки на 
цалку (рис. 40). 

Рис. 40. 

М. Ф. Кусцинскій, сообіцпвшп намъ 
рисунокъ этой находкп, нзвѣщалъ, 
что этотъ знакъ достоіінства най-
денъ на полгЬ имѣнія Бѣлое, помѣ-
щттцы Корсакъ, и что ни въ бер-
линскомъ музеумѣ древностей, нп въ 
копенгагенскомл. собранін сѣверныхъ 
древностей ему не случилось видѣть 
подобнаго. Мъі далеко нѳ раздѣляемъ 
этого мнѣнія г. Кусцинскаго и ду-
маемъ, что вещица эта—издѣліе по-
слѣднихъ временъ. 

Что касается находкп, сдѣланной 
4-го Апрѣля 1865 года, въ самомъ 
городѣ ЛепелЪ, прн вырытііг канавъі 
на площади, противъ дома коллеж-
скаго совѣтннка Соколовскаго, то по 
мнѣнію г. Кусцинскаго, это жезлъ 
или булава, какіѳ обыкновенно^лго-
треблялп въ старину гетманы и вооб-
іце началъники войскъ, въ знаісъ 
своей власти. Булава эта сдѣлана 
изъ красноватого порфира, съ тща-
тельной полировкой; по обѣимъ кон-
цамъ ея имѣются углубленія въ одинъ 
вершокъ; къ ншкней оконечности вѣ-
роятно прикрѣплялась ручка, такъ 
какъ оконечность эта немного тонь-
ше и не такъ гладко отполітрована; 

въ длину весь предмѳтъ имйетъ пять 
вершковъ (рнс. 41). 

Рис. 41. 

Къ какому врѳмѳни ііринадлежитъ 
эта находка — стэ точностн опред-Тѵ-
лить трудно; нопрпнимая въ сообра-
лсеніѳ что нынѣшняя Витебская гу-
бернія въ XVI вѣклэ служила не-
однократно театромъ войнъ, можно 
съ нѣкоторой достовѣрностью отнестіт 
ее къ этому времени, тѣмъ болѣе, 
что, по сказанію Стрыйковскаго, вл̂  
1568 году, близъ Лепеля было кро-
вопролптное сралсеніе. 

Мы не раздѣляемъ и отого мнѣнія 
г. Кусцинскаго, такъ какл^ форма 
старинныхъ гетмапскпхъ булавъ 
была совершенна другая, точно Tare-
aie какъ .и матеріалъ изъ коѳго опп 
были сдѣланы *). Вотъ какъ опп-
сываются гетманскія булавы въ со-
чиненіи брата нашего покойнаго Н. 
М. Сементовскаго „Малороссійской, 
запорожской и донской старпнѣ **). 
Булавы, какъ и бунчуки раздѣля-
лись на болыпія и малыя, перначн 
или шестоперы илн жезлы. Обыкно-
венная гетманская булава состояла 
изъ палки орѣховаго пли другаго 

*) І І р і ш . Посѣтивъ въ маѣ 1888 года М . 
Ф. Кусцинскаго, въ имѣніи ero Завидичахъ, и 
осмотрѣвъ собраніе ero рѣдкостеіі, мы окон-
чателыю убѣдились что вещь названная пмъ 
булавой, не болѣе какъ костельное украшеніе 
весьма недавняго происхожденія. 

* * ) „Сгарина малороссіі іская, запорожская 
и донская". С.-ІІетербургъ 1848 г. 
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крѣпкаго дерева, длпною въ три 
четверти аршина, съ одного конца 
палки придѣлывался серебрянный 
шаръ, нерѣдко продолговатый вли 
имѣвшій видъ осьмигранвика и дру-
гія формы. Ш а р ъ былъ серебряный, 
вызолоченный и осыпанный жемчу-
гомъ, лаллами, аметистами, изумруда-
ми, бирюзойи другимикамнями. Также 
на булавахъ нерѣдко вырѣзывались 
надписи: комуиотъ кого пожалована 
булава ттприличвоеизрѣченіе, боль-
шею частіювзятое пзъ священнагопи-
санія. У Мазепы была булава съ ero 
гербомъ, a у Оамуйловича съ вен-
зелемъ. Противуположный конецъ-
палки также обдѣлывался въ се-
ребряную оправу, иногда гладкую 
a чаіце съ узоромъ. Были булавы 
чпсто серебряныя, безъ деревяной 
палки; такую булаву Хмельницкій 
получилъ отъ ІІольскаго короля въ 
1649 году, a отъ турецкаго Султана 
осыпанную жемчугамн и драгоцѣн-
ными камяями. Доропіенко получилъ 
отъ Крымскаго хана подобную же 
булаву. Булава присланная Царемъ 
гетману Хмельни цкому, по принятіе 
ero въ подданство Россіи, была се-
ребізяная съ подписью: 1654 годъ и 
веязелемъ Царя. Многіе гетманы 
имѣли у себя нѣсколько булавъ и 
употребляли ихъ смотря по важности 
торжества на которомъ ояи должны 
были присутствоватъ. ДЪлалпсь бу-
лавы u длинныя, такъ что служили 
вмѣсто палки; такую булаву имѣлъ 
Самуйловичъ, въ то время, когда 
былъ взятъ въ церквѣ п представ-
ленъ въ царскутю палату предъ Го-
лицинымъ. 

Полковники ішѣли свои булавы— 
перначи п шестоперы, пначе полков-
ннчьн жезлы, отлпчавшіеся отъ гет-

манскнхъ булавъ менынимъ размѣ-
ромъ II тѣмъ, что по большей части 
верхъ ихъ былъ шѳсти-гранный, отъ 
чего они и называлпсь шѳстоперами. 

Запорожскіе атаманы также имѣли 
болыше II малые булавы и перначи: 
большіе были серебряные, a малые 
желѣзные. Въ Петербургѣ до селѣ 
хранится булава войска запорожска-
го; она, представляетъ стиснутый 
граненый шаръ, съ сеіэебряной об-
д-Ълкой на концѣ орѣховой палки. 

Кромѣ войсковаго атамана на За-
порожьѣ имѣли перначи какъ ку-
ренные, такъ и походные атаманы 
II полковники. 

Въ 1776 году Императрица Ека-
терина II подарила атаману Донска-
го войска: насѣку, т. е. болыпую бу-
лаву и булаву обыкновенную. Насѣ-
ка была деревянная, длиною 2Ф ар-
шііна съ серебряною позлащенною 
главой изъ двухъ вмѣстѣ стисну-
тыхъ шаровъ; ва верхнемъ шаргЬ 
прпкрѣплены вертнкалвно два метал-
лическіе черные орла, крестообразно 
пересѣкаюіціеся. Булава была изъ 
чернаго деіэева, длиною въ аршинъ; 
глава еягладкая, круглая, какъ ина-
конечникъ, серебряная, вызолоченая. 
Какъ на булавѣ, такъ и на насѣкѣ 
имѣлась слѣдующая надпись: Вой-
ска Довскаго Войсковому Атаману 
Алексѣю Иловайскому, пожалована 
въ 1776 году, во время командова-
нія какъ онымъ, такъ п всѣми ир-
регулярнымп войскамн Генералъ-Ан-
шефа князя Потемкияа". 

Мы нарочно нѣсколько распростра-
нилжсь o гетманскихъ булавахъ, что-
бы показать на сколько в'Ърно пред-
положевіе г. Кусцпнскаго o лѳпелъ-
ской находкѣ. По нашему мнѣнію 
найдѳнная въ Лепѳлѣ порфтіровая 
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вещица — небольше, какъ дверная 
рукоятка пли украшѳяіе отъ старин-
ной кастольной мѳбели или же про-
сто головка отъ трости; но ужѳ ни-
какъ не гѳтманская булава. 

Высказавъ нашѳ мнѣніе o „ле-
пѳльской" булавѣ, мы нисколько не 
желаемъ противорѣчить мігіиіію по-
койнаго графа A. С. Уварова, до-
пускавшаго глубокую дрѳвность упо-
трѳблѳнія камѳнныхъ булавъ въ Си-
бири и на Кавказѣ п потому склоняв-
шагося видѣть и въ лепельской на-
ходкѣ—булаву, т. ѳ. знакъ власти, 
хотя и п о з д н ѣ й ш а г о врѳмѳ-
н и *). Точно такжѳ мы нѳ согласны 
счптать прототипомъ гетманскихъ бу-
лавъ находки грубыхъ круглыхъ ка-
менныхъ молотовъ въ Сибири и на 
Кавказѣ. 

Въ 1864 году, въ Люцинскомъ 
уѣздѣ нѳдалеко отъ селѳнія Езер-
никъ, одинъ крестьянинъ, совершѳн-
но случайно, выкопалъ въ мѣстно-
стп, не представлявшей ннкакпхъ ис-
кусственныхъ возвышенностей, низ-
менной и отчасти болотистой, 22 боль-
шихъ серебряныхъ монѳты, начала 
X I I вѣка, изъ копхъ 4, достались 
намъ, нѣсколько зѳрѳнъ изъ ожерелья, 
изъ коихъ одно (рис. 42) красноѳ съ 

Рлс. 42. 

четырьмя бѣлымп полосками, имгЬю-
щпми голубой процвѣтъ; древній се-
рѳбряный крестикъ, o которомъ ска-
жемъ нилсе въ V главѣ и наконецъ 
два перстня: (рис. 43 и 44) серебря-

ный, съ изображеніѳмъ стоящей на 
вѣткѣ птицы, крылья коѳй подняты 
квѳрху, u мѣдяый почти такой велнчп-

Рис. 43. 

ны, какъ прѳдъидущій, сътакнмъже 
изображеніемъ птицы и поднявшѳйся 

Рлс. 44. 

прѳдъ нею змѣи, но работы болѣе 
грубой. Эти зѳрна ожерелья, перстнп 
и крестикъ составляютъ нынѣ соб-
ственность автора. 

Нѣсколвко лѣтъ тому назадъ *), 
въ имѣніи моѳмъ Лепельскаго уѣзда, 
Рожанщішѣ, расположенномъ на бе-
регу рѣчкы Ушача, при вырытіи ямъ 
для храненія картофеля, найденъ 
былъ довольно хорошо сохраннвшій-
ся остовъ чѳловѣка громаднаго ро-
ста. Такъ какъ костп эти открыты 
въ небольшомъ борку, на песчаномъ 
бугрѣ, между фольварковыми по-
стройкамя, гД'Т; някогда яе было 
кладбища, то догадокъ o томъ ко-
му прпнадлея-сатъ этп кости, и когда 
и по какому случаю зарытъ здѣсь 
покойникъ, было множѳство. Въ кон-
цѣ ковцовъ наши деревенскіе ар-

*) См. Дреиностл. Томъ X. Москва 1885 г. 
*) ІІериое извѣстіе объ этомъ иапечатано 

мноіо въ „Влтебскихъ Губ. Вѣд. 1885 г. № 43. 
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хеологи порѣшили, что это костн 
какого то богатыря *). 

Одішадцатаго мая 1885 года, прц 
расчисткѣ бѳрѳга р. Ушача, въ слоѣ 
глины п ила, въ моемъ присутствіи, 
найдѳна очѳнь болыпая жѳлѣзная 
шпора (по народному—острога), рѣз-
ко отличающаяся нѳ только отъ ны-
нѣ употребляѳмыхъ, но и отъ тѣхъ 
кои носили ратяые люди, лѣтъ сто 
тому назадъ и болѣе. Найденная 
шпора имѣетъ въ длину 6яI«, между 
концами дужки ЗФ, a ширина обод-
ка (дужки) 6/з англійск. дюйм. Ha 
дужкѣ нмѣется по концаыъ два круг-
лыхъ, въ 'A, по сторонамъ шесть 
длинныхъ, въ 3/» англ. дюйма отве})-
стій, въ коп вѣроятно вбивались 
гвоздп для прикрѣплѳнія шпоръ къ 
подбору canora; кромѣ того какъ 
видно по уцѣлѣвшей, съ правой сто-
роны, желѣзной сережкѣ, шпора при-
стегывалась ѳщѳ и подъ подошвой 
canora рѳмяемъ. 

Приннмая въ соображеніе, что на 
другой сторонѣ р. Ушача, дѣлаю-
щей здѣсь крутой поворотъ, почти 
подъ прямымъ угломъ, находятся 
еще довольно замѣтныѳ слѣды об-
шярнаго зѳмлянаго укрѣплѳпія, об-
ращѳннаго фасомъ въ поле по на-
правленію къ г. Полоцку, въ на-
стоящеѳ время густо поросшаго со-
сновымъ лѣсомъ, должно прѳдпола-
гать, что здѣсь въ XV и XYI вѣ-
кахъ были кровавыя стычкн ливон-
цевъ II литвы, и что найденныя древ-
ности суть остатки этпхъ воителей. 

Это не противорѣчитъ сказаніямъ 
исторіи и согласуѳтся съ общѳй 
судьбой нашей многострадальной Бѣ-
лоруссіи, a также подтверладается хо-
тя и нѳ частымп находками: остат-
ковъ пѳрержавѣвшаго оружія и ста-
ринныхъ мелкихъ серѳбряиыхъ мо-
нетъ. 

Въ 1873 году крестьяне дерѳвни 
Родьзки, Холомерской волости, Го-
родокскаго уѣзда, обработывая зем-
лю подъ посѣвъ льна, подъ слоѳмъ 
дерна, яашли двѣ проволочныхъ се-
рѳбряныхъ сѳргп довольно простой 
работы. Серги хотя н похожи одна 
на другую, но нѳ парныя. Металлъ 
ихъ очень мягокъ и повидимому 
прѳдставляѳтъ сплавъ сѳрѳбра съ 
оловомъ. Настоящій рисуяокъ прѳд-
ставляеть сѳргн въ натуральную нхъ 
вѳличяну (рнс. 45). 

Рис. 45. 

*) ІІародъ вѣритъ, что въ этихъ мѣстахъ 
жили когда-то богатырн, огромнаго роста и 
страшной силы люди, воеішшііе каігенными 
молотами. Ясное указаніе на суіцествованіе 
„каменнаго вѣка" у здѣлшихъ аборигеновъ. 

Въ 1872 году въ предѣлахъ Ло-
вожской волости, Витебскаго уѣзда, 
при распашкѣ ляды близь деревни 
Заборцѳвъ, возлѣ озера Досвидскаго 
(оно жѳ Лука), подъ слоемъ дерна, 
на глубинѣ около трехъ вершковъ 
отъ поверхяостп земли, найдено кре-
стьянами нѣсколько разной формы 
серебряныхъ витыхъ, обручей (гри-
венъ); каждыйизъ ннхъ вѣсилъ око-
ло полуфунта. Серебро этнхъ вещей 
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было смѣшано съ значительнымъ ко-
личествомъ олова іт малой долей мѣ-
ди, которая, повидимому явилась 
здгЪсь не какъ искусственная примѣсь, 
a какъ спутннкъ дурно обработан-
наго серебра. Большая часть этой 
находки сдѣлалась добычей яшдовъ. 

Вотъ рисунокъ двухъ изъ найден-
ныхъ въ Ловожской волости гри-
венъ. Форма пхъ довольно красива, 
хотя работа не остэбѳнно отчетлива. 
(рис. 46). 

Рис. 

уѣзда, въ полуверстѣ отъ станціи 
Риго - Дииабургской желѣзной доро-
ги, въ песчаномъ бугрѣ, найдѳно крѳ-
ствянами 167 мелкихъ (величиной въ 
15 копѣечникъ), круглыхъ сѳребря-
ныхъ, въ родѣ пуговицъ украшеній и 
между ними 3 серебряныхъ монеты. 

Кромѣ опнсанныхъ нами остатковъ 
древняго оружія, воинскихъ украше-
ній, уборовъ, монетъ и т. п. въ Ви-
тебской губѳрніи, хотя очень рѣдко, 
находились изваянія дрѳвнпхъ язы-
46. 

Въ томъ же году въ Бѣшенковец-
кой волости, Лѳпѳльскаго уѣзда, при 
дѳрѳвнѣ Хмельникѣ, въ 40 сажѳняхъ 
отъ р. Западной Двияы, въ зѳмлѣ, при 
копаніи картофеля, ыайдѳнъ крестья-
нами глиняный горшокъ, съ трѳмя 
большими, и горстью малыхъ сереб-
ряныхъ монетъ, a такжѳ серебряныѳ 
кольцо II дутый шарикъ. Почти од-
новременно съ симъ кладомъ, въ Ли-
венгофской волости, Діінабургскаго 

ческихъ божествъ. Г. Киркоръ въ 
статьѣ своей o первобытныхъ памят-
никахъ Бѣлорусскаго полѣсья упоми-
наетъ o трехъ находкахъ этого ро-
да, именно: 

Въ 1684 году, въ развалинахъ ка-
кого то дрѳвняго зданія близь г. Вп-
тѳбска, найденъ былъ какъ, пола-
гаютъ, идолъ Пѳруна значптельныхъ 
размѣровъ, стоящійнаподносѣ. Идолъ 
и подносъ бъгли сдѣланы изъ чистаго 
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золота. К. С. Стецевичъ оиисавшій 
этоть случай, говоритъ: „что отъ на-
ходки многіе пожившшсь и что даже 
ІІаііѣ въ Римъ послана была часть 
золота". 

Въ пятндесятыхъ годахъ, блязь 
Полоцка, въ им. Экиманіи, на груди 
костяка былъ найдѳнь неизвѣстный 
идолъ язъ шляфованаго камня, изоб-
ражающій человѣка восточнаго Ta-
na, въ длинномъ одѣянін, нолуле-
жачаго, съ чашѳй въ лѣвой рукѣ, 
подносимой къ устамъ, правая рука 
иодогяута; волосъ нѣтъ и слѣда, ля-
цо обрюзглое. Длияа статуэтки 104 
милиметра. Статуэтка эта была въ 
свое время иередана г. Киркоромъ въ 
Вилѳнскій музей древностеп. 

Въ 1874 г. въ Невелъскомъ уѣздѣ, 
при посадкгЬ дѳревъ былъ найденъ 
ндолъ o двухъ головахъ, вышияой 
9 дюймовъ. Фотографическіе сним-
ки этой находки находятся въ му-
зѳѣ Ятеллонскаго универсятета, a 
къ статьгЬ г. Киркора приложѳно 
изображеніѳ ero съ обояхъ сторонъ. 
Къ сожалѣнію г. Кпркоръ не сооб-
щаетъ нзъ какого матеріала сдѣ-
ланъ этотъ истуканчикъ, если изъ 
камня, какъ ыожно думать, судя по 
изображенію, то какой породы. Су-
дя также по изображеяію, нстуканъ 
этотъ долженъ быть не двуглавый, 
a двулпчный. Гдѣ онъ находятся въ 
настоящее время нѳ извѣстно, но въ 
1874 г. былъ у Городокскаго исправ-
ника—Бурмейстера *). 

*) Рукопись наша была уже окончена ког-
да по счастливой случайности, ыамъ удалось, 
ІІЪ маѣ 1888 г. увидѣть въ собраніи М. Ф. 
Кусцинскаго—этотъ прославленішіі идолъ. Ка-
ково же было наше удивленіо, когда прослав-
ленныіі г-мъ Киркороыъ идолъ оказался не 
болѣе не менѣе, какъ гиисовой покрытой 

Какъ ни мало число вещѳй най-
денныхъ на такпхъ мѣстахъ Вятеб-
ской губерніи, гдй не существуетъ 
и не сулцествовало, по крайней мѣ-
рѣ въ па.мятные годы, никакихъ ви-
димътхъ остатковъ старпнныхъ насът-
пей, какъ вообще не рѣдки подоб-
ныя находки, но все же суиі,ество-
ваніе ихъ доказываетъ, что губернія 
эта не такъ бѣдна погребеннымн въ 
нѣдрахъ земли памятниками давно 
минувшихъ вѣковъ и обитавишхъ 
когда-то на пространствѣ ея наро-
довъ, какъ это можно бьтло думать 
до cero времени, по резулътатамъ 
мѣстныхъ изслѣдованій получившяхъ 
гласность. 

Впрочемъ къ числу этихъ нахо-
докъ слѣдуетъ также отнести: а) тотъ 
металлическій слитокъ, который, какъ 
мы замѣтилл выше, найденъ въ Го-
родокскомъ уѣздѣ, на полѣ, блязь 
кургана Голубецъ и б) многочлслен-
ныя находки различныхъ древнихъ 
серебряныхъ и мѣдныхъ монетъ, въ 
члслѣ колхъ нерѣдко встрѣчаются: 
арабскія—куфическія, греческія, рим-
скія, грузинскія, германскія, велгер-
скія, голландскія, русскія велико-
княжескія л польскія. 

Моыеты эти попадаются въ такихъ 
разяообразныхъ мѣстностяхъ, что вы-
вести нзъ этихъ находокъ какое ли-
бо заключеніе относительно лреоб-
ладанія, въ той лли яной мѣстяости, 
одного ялл другого рода монѳтъ по-
ложительно не всегда можно: иногда 
онѣ попадаютса одиночно, иногда же 

желтымъ лакомъ уродливой куклой, весьма 
педавняго происхожденія. — Очень жаль если 
ученое собраиіе Ягеллонскаго университега, 
на основапіи фотографіи этой куклы, взду-
маегъ дѣлать какіе лпбо выводы o языче-
скихъ вѣрованіяхъ Бѣлоруссовъ. A. С. 
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въ весьма болъшпхъ маосахъ, такъ 
назьгваемыми кладамп. ЛгЪтъ пят-
надцать тому назадъ, совершѳнно 
случайно, прп паханіи земли, въ II I 
частп г. Витебска, найдено было 
около четверика мѳлкой серебряной 
яольской сигизмундовской монеты, 
называемой народомъ „луской". 

Въ 1866 году, апрѣля 9-го дня, 
въ этомъ жѳ городѣ п въ той жѳ 
чаоти ero, на лѣвомъ берегу рЪки 
Западной Двияы, насупротивъ Спас-
ской церкви, при спускѣ на воду 
вновь построенной лайбы, почти на 
самомъ гребнѣ довольно возвышен-
наго и крутаго берега, подъ плас-
томъ осунувшейся отъ движенія лай-
бъг, земли, на глубіигЬ четырехъ или 
пяти вершковъ, пайденъ глиняный, 
круглой формы, горшокъ, въшшной, 
какъ разсказывали очевидцът, верш-
ковъ пяти, наполнеяный старыми се-
ребряными монетами; но къ сожалгЬ-
нію, по жадности и невѣжеству на-
піедшихъ ихъ рабочихъ, он-Ь ПОЧТИ 

всЬ попали въ руки жидовъ; и толь-
ко девять изъ нпхъ досталпсь намъ. 
Монеты эти пяти величннъ, прибли-
зительно соотвѣтствующихъ размѣ-
рамъ иынѣшнихъ рубля, полтинни-
ка, четвертака, грнвенника, стараго 
русскаго чекана, и пятнкопѣечника, 
но толъко нЪсколько потолтце и не со-
воѣмъ круглой формы. Почти всгЬ онѣ 
польсшя ХЛЛ п ХУІІстолѣтія, но ме-
жду ними попадаются н голландскія. 

Изъ дѣлъ Витебскаго губернскаго 
статистическаго комитета, втідно: что 
съ 1873 года по 1886 годъ включи-
тельно, были получены офиціальныя 
донесевія o слѣдующихлэ находкахъ 
монетъ (кладахъ). 

Въ 1873 году, въ Динабургскомъ 
уѣздѣ, Колупской волости, блвзьимѣ-

нія Арендоль, крѳстьянами деревнп 
Большія Стродишкн найденъ оловя-
ный горшечекъ, запаянный сверху 
съ 257 древнимтт серебрянымп моне-
тамп. 

Въ 1875 году, Лепельскаго уѣзда, 
Усайской волости, дѳревнн ЗарЪчъя, 
крестьянами найдено 24 большихъ 
серебрьяныхъ и около 12 фунтовъ 
мелкихъ мгЪдныхгь монетъ. В ь томя, 
же году крестьяне дѳревни Дубинокъ 
Мттхаловичской волости Полоцкаго 
уѣзда, нашлп въ землѣ, на улицѣ— 
43 сереб. монеты; a крестьяне дерев-
ни Забумерье, Войханской волости, 
Городокскаго уѣзда, вашли вл> полѣ, 
въ глиняномъ горшкѣ около 13 фун-
товъ старинной мелкой мѣдной мо-
нетьт. 

Въ 1876 году, крестъяне деревип 
Котовщины, ІХаменской волости, Ле-
пельскаго уЪзда, нашли, на полгЪ, 
въ двухъ верстахъ отъ почтовой до-
роги, ндуіцей въ г. Лепель изъ г. 
Внтебска, 113 серебряныхъ п мѣд-
ныхъ монетъ. 

Въ 1877 году крестьянскіе дЪттт 
деіэевни I l a n o j J T H o f t , Козаковской во-
лости, Велшкскаго уѣзда, роясь въ 
пескѣ, нашли глітняный горшечекъ 
съ 5 болвшими ir. 753 малыми се-
ребряными монетами. 

Въ томъ л;е году крестъянскій маль-
чикъ села Запалът, ІІылденской во-
лости, Лющінскаго уѣзда, близь озе-
ра Соложъ, нашелъ 100 старинныхъ 
монетъ, именно: 90 оръ и солидовъ, 
8 русскихъ конЬекъ и 2 иностранныя. 

Въ толгь же году, той же волостн 
II деревни, на болотистомъ мѣстѣ, въ 
кочкѣ, въ сверткѣ еловой корьг, бы-
ло вырыто світньямн 120 мелкпхъ 
серебряныхъ монетъ; a въ г. Ви-
тебскѣ, на Вокзалъ-горѣ, при pac-
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чистк-Ъ мѣста подъ зданіѳ классиче-
ской гимназіи найдено рабочими нгЬ-
сколько хорошо сохранившихся ар-
мянскихъ красной мѣди монѳтъ. 

Въ 1878 году въ огородѣ крестъя-
нітна деревнн Замошья, Бѣльской во-
лости, Лепельскаго уѣзда найдено 150 
старинныхъ серебряныхъ монетъ. 

Въ 1879 году крестъяне деревни 
Лукашенокъ, Усвятской волости Ве-
лижскаго уѣзда, при поднятіи зѳмли 
для озимаго посѣва, вырыли 125 
пражскихъ грошей. 

Въ 1880 году, крестьянинч. де-
ревни Поплавокъ, Пышнянской во-
лости, Лепельскаго уѣзда—Кубарь, 
усмотрѣвъ ва принадлежаіцемъ ему 
лугу, на верху кротовины, серѳбря-
ную монету, разрылъ выброшенную 
кротомъ землю п вл> ней нашелъ еще 
2 монеты. 

Въ 1881 году, того же уѣзда, Бѣль-
ской волости, в'ь деревнѣ Замошъѣ, 
близь гумна крестьянина Семенова, 
свинъи вырыли 90 старинныхъ се-
ребряныхъ монетъ. 

В ь 1882 году, того ясе уѣзда, въ 
мѣстечкѣ Бочейковѣ, прп проведеніи 
канавы найдено 68 яттукъ серебря-
ныхъ монетъ. 

Въ 1883 годут, въ мѣстечкѣ Коха-
новичахъ, Дриссенскаго уѣзда, при 
снятіи обвалпвпіагося плетня на ого-
родѣ церковнаго прнчта, найденъ 
рабочимн кувшинъ, разсыпавшійся 
отъ прикосновенія, въ которомъ на-
ходилосъ старннныхъ серѳбряныхъ 
монетъ: 4 вѳличиной въ пятачекгь, 
1398 въ двугривенный н 357 штукъ 
въ полтинникъ. 

Въ томъ жѳ году въ Невельскомь 
уѣздѣ, въ имЬніи Бродахъ пом-іщи-
ка Адамовича, при распашкѣ земли, 
найдено болѣе 200 мелкихъ серебря-

ныхъ монетъ XIV вѣка, a вл̂  Ві> 
тебскомъ уЬздѣ, близь запітатнаго 
города Суража, при обработкѣ поля, 
вырыто сохою 486 серебряныхъ мо-
нетъ, изъ коихъ двѣ вѳличиной вл, 
рубль, пять въ полтннникъ, аосталт-
ные въ двугривенный, овальной фор-
мы, временъ царей Михаила Ѳеодо-
ровича и АлексЬя Миханловича. 

Въ 1885 году, на крестьянском і, 
огородѣ деревни Бородавки, Смоля-
нецкой волости, Лепельскаго уЬзда, 
при вспашкѣ земли найдено 1680 
старинныхъ малаго размТѵра сереб-
ряяыхъ монетъ и 60 большаго. 

Въ томъ же годѵ, крестьянскими 
дѣтьми, близь деревни Тяпилокн, За-
мошанской волости, ІІолоцкаго уѣзда 
найдѳно 148 старинныхъ се])ебряных г, 
монетъ; a въ огородЬ деревни Би-
кольницъ, Черствятской волости, ІТо-
лоцкаго уЬзда, около 1000 такихъ 
же монетъ; наконецл,, въ прошломъ 
1886 году, на крестьянско\гь огоро-
дѣ деревни Батукаловой, Каменецкой 
волости, Лепельскаго уѣзда, близь 
дома, на глубянТі шестп вершковл, 
найдеяъ глиняный горшокъ съ 10 
малыми и 10 болыними серебряяыми 
монетами 1617 года. 

Оканчпвая эту главу мы доллсны 
упомянутв o весьма замѣчательной и 
совершеяно случайной находкѣ СТ& -
ринныхъ монетл, и древнпхл> сереб-
ряныхъ украшевій, вырытыхъ, лѣтъ 
двадцать тому назадъ, въ прѳдѣлахъ 
Могилевской губерніи, Оршанскаго 
уѣзда, въ им'Тшіи Суходревѣ, при-
надлежавшемл, въ то время д. с. с. 
Матюняну, верстахъ въ 20 отъ г. 
Витебска, на пол-Ъ, яедалеко отъ рТіч-
ки Суходревкв. 

Находка эта заключалась изъ зна-
чптельнаго колпчества древнихъ ce-

http://rcin.org.pl



— 7 7 — 

ребрянныхъ восточныхъ монетъ, нѣ-
сколькихъ, разныхъ формъ серебря-
ныхъ шейныхъ обручей и перстней 

Pur, 

съ камнями u рѣзьбой. Къ крайне-
му сожалѣнію мы очень поздно уз-
налп отъ помЪіцика І \ П. Матюни-

на объ этой находкѣ и лишь при 
большомъ уснліи успѣли ттріобрЬсть, 
уже изъ третытхъ рукъ, два шей-
47. 

ныхъ обруча, рисунокъ коихъ въ п о 
ловину натуральной велтічлвы эдѣсь 
прнлагается (рпс, 47). 

— 
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Г Л А В А I V . 

ПАМЯТНИКИ ЕАМЕННАГО ВЪКА. 
Древность зешіаго шара и человѣка.— Слѣды повсемѣстнаго присутствія человѣка огъ на-
чала міра до нашихъ временъ.—Человѣкъ камегшаго вѣка.—Разновремеішость состоянія ьъ 
каиенномъ періодѣ для разныхъ племенъ.—Существованіе, даже въ наше время, племенъ ка-
меннаго періода.—Меланезійды. Важность для археологіи изученія каменныхъ орудій.—На-
ходка каменныхъ орудій въ Витебской губерніи, — Взглядъ народа на эти орудія, названіе 
и подраздѣлепіе ихъ по степепи обработки.—Занесеніе первыхъ камениыхъ орудій въ Ви-
тебскую губернію изъ Остзейскаго края.—Удобство Бѣлоруссіп вообще, и нѣкоторыхъ мѣсг-
ностей лепельскаго, полоцкаго и себежскаго уѣздовъ въ особенности, для иоселенія перво-
быгнаго человѣка. — І Іеруновы сгрѣлки; происхожденіе эгого назвапія; народныя вѣрова-
нія.—ІІодлинность орудій каменнаго вѣка, описанпыхъ въ сей главѣ.—Поддѣлка эгихъ іта-
мягниковъ древности за границей и въ Россіи.—Каменныя орудія первой и вгорой эпохъ.— 
Матеріалъ упогреблявшійся для эгихъ орудій. — Рубнла, долота или долбики. — Мологы и 
топоры. — Оішсаніе коллекціи каменныхъ орудіи, принадлежащихъ автору, съ оиредѣле-

ніемъ уиотреблениаго на изгоговленіе ихъ минерала. 

Камень для первобытнаіо чрловѣка прсдставлялг величге u силу... 
Еамень явился первымъ u силънымъ пособггмъ въ ею бурной сти-
хгйной жизни. 

Киркоръ. 

Первый чрловѣкъ, который ударилъ камнсмъ o камень, для 
предангя послѣднему лучіией формы, — сдѣлалъ первый взмахъ 
рѣзца, создавшаю МинРвру u всѣ статуи ІІарѳенона. 

Буше-де-Пертъ. 

Прошло съ неболышімъ полъ вѣ-
ка съ тѣхъ ікуръ, какъ при помо-
іци геологіп, палеонтологіи и архео-
логіи доказано, что человѣкъ имѣетъ 
болѣе древнее пропсхожденіе, чѣмъ 
опредѣляли исторія и преданіе. I lo 
вычисленію, произведенному нЪсколъ-
ко лѣтъ тому назадъ однимъ уче-
нымъ доказано, что число жившихъ 
до того времени на землѣ людей п]эо-
стпрается до 46.627,843,275,075,845 
человѣкъ *). Сравнявая это число съ 

*) „Нива" 1885 г. № 2. 

величппой земной поверхности, ока-
зывается, что среднимъ числомъ па 
каждой квадратной мп.хТ;, жило по 
134.622,976 человѣкч, или по 5 чело-
вЪкъ на квадраптомчі футѣ. СлТідона-
тельпо каждая ыогила содержала въ 
себѣ 128 покойниковъ, a допуская 
равномЪрноѳ расітредѣленіе пасѳле-
нія, окалсется, что для погребенія 
мертвыхъ землю должны были бы 
повсемѣстпо перекопать 128 разъ. 
Ho это, конечно, на самомъ д ЬлЬ нѳ 
совсѣмъ такъ. Земля населялась по-
стетіенно, начпная отъ первой колы-

http://rcin.org.pl



— 7 9 — 

белн ]оода человѣческаго в і, среднѳй 
Азіи КЪ полюсамъ. Постепенность 
разсѳленія рода чѳловѣческаго вы-
ражалась дѳсятками и сотнями вТ;-
К О В Ъ , HO IT. П Р И ЭТОМЪ ОДнѢ M'TICTHO-

сти заселялись гуще и раньше, дру-
гія рѣжѳ и нозл;е, что, конѳчно, за-
виснло отъ многихъ причинъ, a глав-
ное отъ удобствъ, такія представля-
ла мѣстность въ климатическомъ и 
почвенномъ отяошеніи. Конечно, какъ 
пѳрвобытный, такъ и култѵрный че-
ловѣкъ должны были оставить на 
землѣ, или въ нѣдрахъ ея, слѣды 
своего сущѳствованія, признаки сво-
его развитія, своего культа, въ той 
послѣдовательности, вл> какой одинъ 
народъ или одно племя замѣняло 
другоѳ. По этому верхнія наслоенія 
землн представляютъ намъ, какъ бы 
листы лѣтописи человѣчества, ни-
саняыя десяткн и сотни вѣковъ нѳ 
ѳдинпчными бытоішсателями, a цѣ-
лыми поколѣніями народовъ и прн 
томъ всевозможнымн орудіями, на-
чнная отъ осколка камня до рЬзца 
u меча. To, что яе попало въ лѣто-
шіси, что ускользнуло изъ памяти 
народа, что мгновенно исчезло подъ 
вліяніемъ всесокрушающнхъ силъ 
прнроды: зѳмлетрясеній и потоновъ, 
всѳ ото осталось въ нѣдрахъ зѳмли, 
на днѣ рѣкъ, озѳръ u морѳй, въ 
тундрахъ болотъ, вѣчныхъ снѣгахъ 
и льдахъ сѣвѳра, все это составля-
ѳтъ слово въ наукѣ развитія чѳло-
вѣчѳства. Въ иной мѣетности слова 
эти встрѣчаются чащѳ, въ другой 
рѣліе; здѣсь онѣ говорятъ намъ o 
первобытномъ человѣкѣ, ведущемъ 
жизнь подобно окружающимъ ero 
звѣрямъ; тамъ онѣ прѳдставляютъ 
намъ людей, научившихся пользо-
ваться простѣйшими дарами приро-

ды, создавъ себѣ кой-какія орудія 
сперва изъ кооти, дерева и камня, 
a потомъ изъ металла. Ha послѣд-
нихъ жѳ страннцахъ земной лѣто-
писи, мът видимъ человѣка—власти-
теля природы, подчияившаго себѣ 
ея снлы и дерзающаго проникнуть 
за пред-Ьлы земнаго шара, въ слои 
небесные. Итакъ, въ какую бы от-
даленную эпоху не существовалъ 
первобытный человѣкъ, онъ неиз-
бѣжно долженъ былъ оставить слЬ-
ды своего бытія въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдгЬ жылъ, на той почвѣ, которую 
попиралъ ногами. Будучн обдѣленъ 
природой естественнымя орудіями 
для самозащііты и добыванія пищи, 
имѣя нѣжное голое тѣло, требую-
щее и въ стужу и въ зной искус-
ствеянаго прнкрытія, первобытный 
человѣкъ, прежде чЬмъ научился 
добывать изъ зѳмли металлы и обра-
щать нхъ въ орудія, прежде чѣмъ 
познакомился сь прядильными ра-
стеніями, долженъ былъ пользовать-
СЯ МЯСОМЪ 11 костями дикихъ живот-
ныхъ, мясомъ птнцъ и рыбъ, дол-
женъ былъ нскать убѣжища вл> ду-
плахъ деревъ и естественныхъ пи-
іцѳрахъ, долженъ былъ жять не въ 
одиночку, a семьями, но и для та-
кой простой, почтп звѣрской жизни, 
требовались какіе либо орудія, хо-
тя бы то сучекъ крѣпкаго дерева, 
кость ллівотнаго ііля рыбы, ракови-
на, рогъ оленя, зубъ мамонта, a 
преліде всего отломокъ крѣпкаго 
камня, которымъ можно было бы 
дробить кости животныхъ для добы-
ванія изъ нихъ мозга, рѣзать мясо 
и т. п. Вотъ этя то послѣдняго ро-
да каменныя орудія, какъ лучшіе 
и въ болыпомъ чнслѣ сохранившіе-
ся, послужатъ намъ указаніями мѣ-
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ста житѳльства первобытнаго чело-
вѣка, a потому собраніѳ и пзутеніе 
ихъ, тщатѳльноѳ изслѣдованіе мѣст-
ностей, гдѣ онѣ попадаются весьма 
важно для историка и археолога. И 
хотя несомнЬнно что развитіѳ чело-
вѣчества было одинаково во всѣхъ 
частяхъ свѣта, что повсюду чело-
вѣкъ прошѳлъ однн u тѣже фазисы 
до достиженія теперешняго своего 
состоянія, иовсюду былъ для него 
каменный вѣкъ *), броязовая или 
ясѳлѣзная эпоха; но несомнѣяно іі 
то, что климатнческія и почвѳнныя 
ѵсловія мѣстопребыванія первобыт-
наго чѳловѣка, сосЪдство ero съ тѣ-
ми ыли другими породами млекопн-
тающихся животныхъ, нахожденіе 
въ почвѣ того нли другаго металла, 
должны были вліять на ходъ и на-
правлѳніѳ развитія первобытнаго че-

*) Лучшимъ доказательстномъ этоіі мыслн 
служитъ то, чго по сішдѣтельству нашего со-
отечественника Миклухо-Маклая, еще до сихъ 
иоръ на многихъ меланезійсвихъ островахъ 
находятся нлемена, живущіе въ каменномъ 
неріодѣ и неимѣющія другаго о р у ж і я и ут-
вари, кромѣ сдѣланныхъ нзъ кремня пли 
осколковъ костей. І Іроживъ, десять лѣтъ то-
му назадъ, между туземцами цѣлыхъ 15 мѣ-
сяцевъ, Миклухо-Маклай убѣдился, что до 
пріѣзда ero маланезіііцы ие видѣли шікакого 
металла н не имѣли никакяхъ сношеній ни 
съ европейцами, ни съ малайцами. He смот-
ря, однакожь, на свон первобытные снаряды, 
оші приготовляютъ деревянную н г. іиняную 
носуду л воздѣлываютъ землю, которая, бла-
годаря благоиріятнымъ условіямъ климага и 
иочвы, въ изобиліи даетъ имъ растигельную ІІИ-
іцу. Замѣчательно также что до прибытія Ми-
клухо-Маклая жители бухты не умѣли само-
схоятелыю добывать огонь и въ тѣхъ случа-
яхъ, когда очагъ по недосмотру иотухалъ, 
они прннуждены были огправляться за 
огнемъ къ живущему на холмахъ племени, 
которое добывало таковой, путемъ гренія од-
ного к у с к а дерева o другой. 

ловѣка и ero потомства, a потому 
повторяемъ: тщательное изученіѳ 
каменяыхъ орудій и изслѣдованія 
мѣстъ ихъ нахожденія доляшо обра-
щать на себя всѳ ввиманіе археоло-
га. Вотъ почему мы, ознакомясъ бо-
лгЬе съ этимъ предметомъ, посвѣгца-
емъ находкамъ орудій каменнаго 
вѣка особую главу, тогда какъ въ 
первомъ нашѳмъ изданіи памятны-
ковъ старины мы упомянули o нихъ 
въ I I I главѣ, гдѣ говорили вообще 
o разныхъ находкахъ внѣ кургановъ 
II другихъ земляныхъ насыпей, A 
частію и въ 1-й при описаніы кур-
гановъ. 

Находки орудій каменнаго вѣка 
встрѣчаются въ Витебской губер-
ніи не повсемѣстно a преимуще-
ственно въ мѣстностяхъ при-Двин-
скихъ, и въ особенности въ Полоц-
комъ н Лепельскомъ уѣздахъ, всег-
да въ одиночку и никогда массами, 
хотя бы то въ нѣсколько штукъ. 
Народъ давно знакомъ съ этими па-
мятникаліи старнны, хотя считаѳтъ 
ііхъ не за издѣлія рукъ человѣчѳ-
скихъ, a за естественные произве-
денія моляіи упадающій на землю, 
лочему и называютъ ихъ „пѳруно-
выми стрѣламя" *) приписывая имъ 
способность нсцѣлять зубную боль 
и, предохранять домъ владѣльца 
стрѣлы отъ удара молніп. Впрочемъ 
такое пронсхожденіе орудій камен-
наго вѣка нашъ простолюдннъ при-
писываетъ собственно грубо обдѣ-

*_) Собсгвенно такъ называемыхъ „гроио-
выхъ стрѣлъ" (фулыіурита), сколько мнѣ не 
извѣстно, въ Вигебской губерніи давио уже 
находили, да оіш совершенно и непохожи на 
орудія каменнаго вѣка; a почему народъ тѣ 
и друг іе окресгилъ именемъ громовыхъ или 
перуновыхъ сгрѣлъ, задача неразрѣшииая. 
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ланнымъ долотомъ, долбилкамъ или 
рубиламъ, наконѳ чникамъ стрѣлъ и 
тѣмъ длиннынъ круглымъ камнямъ, 
кои, повсѳй вѣроятнссти, употребля-
лисв для сверленія и коп народъ 
называетъ п а л и ц а м и . 

Что касается орудія, имѣющихъ от-
вѳрстіе,млиформу похожую на топоръ 
или сѣкпру — то народъ окрестилъ 
ихъ обіцимъ назнаніемъ „топоровъ". 
Съ болѣе подробнымъ п спеціаль-
нымъ дѣленіемъ орудій каменнаго 
вѣка, по предполагаѳыому археоло-
гами ихъ назначенію на ножи, пи-
лъі, кинжалы, рѣзцы, сѳрпы и т. п. 
народъ вовсѳ нѳ знакомъ н даже 
нѳ п|)ѳдполагаѳтъ возможности та-
кого назначенія находимътхъ имъ 
остатковъ каменныхъ орудій. 

Попадающіеся въ лредѣдахъ Ви-
тебской губерніи каменныя ору-
дія, судя по стѳпѳни ихъ обдѣл-
кя и формѣ, очѳвидно относятся 
къ двумъ эпохамъ каменнаго вѣка. 
Тѣ, которыя народъ называетъ 
собственно — пѳруновыми стрѣлка-
ками, какъ крайне грубыя, почтп 
нѳ сохраннвшіе слѣдовъ какой бы 
то ня было обдѣлки, кромгЬ лишь 
прнтерки концовъ o другіе болѣѳ 
твѳрдыѳ каыни,—бѳзъ соынѣнія есть 
первыя произведѳнія первобытнаго 
чѳловѣка, въ самую раннюю эпоху 
ero бытія; тгЬ же, какъ напримѣръ 
ыолоты съ просверленными отверстія-
мя, нерѣдко хорошо полированные, 
очевидно составляютъ памятники нЬ-
сколько позднѣйшаго времени, когда 
человѣкъ осилилъ улсе камень, на-
училоя различать ero свойства п на-
столько усовершенствовалъ свои пер-
выя орудія, что при помощи ихъ на-
шелъ возможность придавать своимъ 
яовымъ издѣліямъ не только болѣе 

практическую форму, но далш нѣко-
торую красоту. п изящность. Безъ 
сомнѣнія не мало прошло врѳмени 
между двумя періодами: употребле-
нія естественныхъ осколковъ камня 
и уже обдѣланнаго каменнаго ору-
дія. Первобытному человѣку нужно 
было научиться, не только треніемъ 
одного камня o другой, сгдаживать 
естественныя неровностп, сверлить, 
но u подобрать форму, найти пра-
вильныя линіи для приданія орудію 
надлеліаіцаго, цгЬлесообразнаго, не-
рѣдко изяіцнаго вида. Полированіе 
каменныхъ орудій явилось само со-
бою, но o нѳмъ ыало заботшшсь, по 
крайней мгЬрѣ въ началѣ. 

Въ предѣлахъ Витебской губерніи 
мы встрѣчаемъ орудія обоихъ періо-
довъ и при томъ орудія послѣдняго 
періода — съ замѣчательной отдѣл-
кой. Судя впрочемъ по тому, что 
между орудіями съ лучшей отдѣлкой 
попадаются сработанные и изъ та-
кихъ каменныхъ породъ, какихъ вл̂ . 
мѣстахъ находки первыхъ, т. е. ору-
дій—нѣтъ даже въ видѣ валуновъ, что 
они большею частію попадаются въ 
недалекомъ разстояніи отъ Западной 
Двины *), ГІолоты н другихъ сплав-
ныхъ рѣкъ, можно предполагать, что 
орудія эти занесены въ нашу губер-

* ) Нахожден іе оруд ій каменнаго u бронзо-
ваго вѣковъ въ недальнемъ разстояиіи огъ 
Западной Двины, равно относится к а к ъ къ 
Витебской губерн іи , такъ и к ъ Курлянд іи . 
Здѣсь въ 1848 г. въ имѣніяхъ графа І Іляте-
ра — Гренцгоффѣ н Энгельсбургѣ, найдено: 
около 30 каменныхъ оруд ій и въ числѣ ихъ 
„палицы" , служившіе для отдѣлки к р у г л ы х ъ 
отверстій въ топорахъ и молотахъ. Всѣ эти 
орудія, по свидѣтельству графа Плятера, бы-
ли сдѣланы изъ зміевика, коего въ инфлянд-
тахъ нигдѣ нѣтъ. „Живописная Росс ія " , томъ 
Ш , стр. 241. 
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нію изъ тѣхъ м-Ьстъ, ГД'Ъ первобыт-
ный человйкъ сдѣлалъ иервый шагъ, 
на пути своѳго развитія, н вооружаясъ 
болѣе надѳжнымъ и болѣе практи-
чѳскимъ молотомъ и топоромъ, при 
помоіци ргЬкъ, расширилъ раіонъ 
своего мѣстопребыванія и гоняясь 
за звѣриной добычей, проникнулъ 
въ тЪ мрачныя дебри, кои даже въ 
эпоху историческаго перѳселѳнія на-
родовъ, покрывали площадь нынѣш-
яей Бѣдоруссіи, и служа убѣжп іцемъ 
множеству огромныхъ травоядныхъ: 
лосей, зубровъ, козъ, a ранѣе того 
дажѳ маыонтовъ *), кабановъ и дру-
гихъ, гдѣ безконечная цѣпь озѳръ 
храыила неисчерпаѳмыя запасы рыбъ, 
a дѵпла вѣковыхъ дубовъ и липл3 

были переполнены запасомъ меда ди-
кихъ пчелъ, гдѣ, къ тому ЛІѲ зяма 
была сравнительно тѳплая; словомъ 
гдЪ для пѳрвобытнаго человѣка, съ 
ero животными инстинктамп, съ ero 
oбтерпТівшеяся кожей было пшрокое 
раздолье. Даже въ настояні,ее время, 
когда въ теченіи тысячилѣтій, иодъ 
усерднымъ дѣйствіѳмъ всепстребляю-
іцихъ орудій культурнаго человѣка, 
подъ вліяніемъ всевозмоліныхл, ат-
мосферическихъ факторовъ, Бѣло-
русскій край измѣнилъ видъ и свой-
ства; когда невѣжество и спекуляціи 
окончательно пстребили вѣковые л Ь-
С£1 J BCłI ѣдствіе чего обмелЬли н обез-
рыбили рѣки и озера, когда человѣкъ 
истребилъ цѣлые породы лучшихъ 
животныхъ, закрѣпостплъ пчелъ, 
когда coxa избороздила почву и про-
свѣщеніе покрыло край грунтовыми, 

*) Остатки мамонтовъ, не разъ находили 
въ предѣлахъ Вигебскон губериш. Въ Витеб-
скомъ стаінстическомъ комитетѣ, хранягся 
нѣкоторые части остоьа мамонга, отрыгые въ 
Вигебскомъ уѣздѣ, лѣтъ 15 назадъ. A. С. 

каменными ir желѣзнымн дорогами, 
и теперь повторяемъ, въ Витебской 
губерніи, напримЬръ въ Лепельскомъ, 
Полоцкомъ ri Себелсскомъ угЬздахъ 
естьтакія очаровательныя мѣстности, 
пространствомъ въ нѣсколько десят-
ковъ тысячъ десятинъ, перерЪзан-
ныя хребтами горъ, покрытыя еіце 
густыми лѣсами, co множествомъ чп-
стыхъ, свѣтлыхъ озеръ п ручьевъ, 
гд Ь такъ II кажется, что здѣсь, имен-
но здѣсь, долженъ былъ найтп по-
койный u удобный пріютъ первобыт-
ный человѣкъ, u дѣйствительно въ 
этнхъ то мЬстахъ, въ особенности вл> 
двухъ первыхъ уѣздахъ, п близь 
озеръ послгЬдняго находятъ напча-
іце орудія каменнаго вѣка... 

Выше ыы замѣтидіі, что орудія 
первой ОПОХІ1 камеяяаго вЬка, т. е. 
простМшія по формѣ ы обдѣлкѣ, 
народъ окрестплъ названіемъ Перу-
новыхлэ стрѣлокъ. Уже одно ото наз-
ваніе указываетъ на глубокую пхл, 
древность. 

ІІерунъ у язычниковъ русскихъ н 
поляковъ считается гдавяѣйпшмъ бо-
жествомт>, подобно Свантовпту, у 
другихъ славянскихъ племенъ. Имя 
ІІеруна, обраіценнаго классиками въ 
Юпитера извѣстно было и у древ-
ннхъ Адріатическихъ славяпъ, что 
видно изъ того, что на аквилѳйскихъ 
подпіісяхл^ начертаны слова: „Jovi 
Sancti Beroni tornanti", a на другой: 
„bono Deo Beroni". По словамъ Гваг-
нпна, Перуна изображали съ огнен-
нымъ к а м н е м ъ в ъ рукѣ, a тож-
дественнаго ему—Проне съ краснымъ 
(т. е-. раскаленнымъ) желЬзомъ въ 
рукахъ *). 

*) Костомаронъ. Слаиянская Миѳологія. 
Кіевъ 1847 года. 
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ІТѳрунъ почитался богомъ грома 
II молніи, т. ѳ. такихъ небесныхъ 
(воздушныхъ) явленій, кои своен нѳ-
ожиданностыо, величіемъ н красо-
той, наиболѣѳ поражали младенче-
скій умъ первобытнаго человѣка, нѳ-
умѣвпіаго сѳбѣ прѳдставить ударъ 
молніи, безъ чѳго либо вещѳственнаго, 
осязаѳмаго, зримаго, напрнмѣръ бѳзъ 
стрѣлы; a камѳнь своѳй твердостію 
и неподатливостію бѳзоруженной силѣ 
человѣка естествѳнно внушалъ къ 
себѣ нѣкотораго рода уважѳніе, то 
и понятно почему прѳдки напш при-
писали происхожденіе, понынѣ на-
ходнмыхъ орудій каменнаго вѣка 
молніи и назвали ихъ перуновыми 
стрѣлкамп. 

Съ распространеніеьгъ христіан-
ства дрѳвній человѣкъ нѳ могъ вдругъ 
отрѣшится отъ своихъ языческихъ 
вѣрованій II міровозрѣній и пѳрѳнесъ 
пхъ на почву новаго вѣроученія, 
замѣнилъ Перуна—Иліей-Громонос-
нымъ громовержцемъ, припшзавъему, 
съ дѣтскимъ простодушіемъ и уна-
слѣдованною отъ предковъ крѣпкою 
вѣрою, производство грома и молніи. 
Опору такого вѣрованія, несмотря 
на ero языческую подкладку, просто-
людинъ видптъ u въ словахъ цер-
ковной ігЪсни: „тѣмъ же молимъ Тя 
того модитвами щедре посли дожди 
водные земдн съ иебесе" *). 

До нынѣ въ разныхъ мѣстахъ 
Россіи суіцествуетлэ вѣрованіе, что 
громъ—это гулъ іі трескъ огненной 
колесныцы вл> которой св. Илія разъ-
ѣзжаетъ по небу, низвергаетъ на 
землю стрѣлы II молнію для пора-
женія ими дъявола, старающагося 

* ) Канонъ посдѣдованія no время бездождія. 
Пѣснь 8. 

укрыться подъ разными видами. Гро-
мовая стрѣла поразившая дьявола, 
глубоко уходитъ въ землю и оетается 
тамъ три года, послѣ чего ее нахо-
дятъ: это u есть каменныя орудія 
первобытнаго человѣка. 

Мы сейчасъ познакоміиѵгъ чптателя 
съ разновременно собраннымті какъ 
нами, такъ г. Кусцинскимъ и дру-
гимя лицами, въ предѣлахъ Витеб-
ской губѳрніи остатками каменнаго 
вТ;ка, приложивъ для наглядности 
точныя изображенія по фотографіямъ; 
яо прежде мы замѣтимъ, что въ І ІОД-

линности, т. е. въ дѣйствитедьной 
дрѳвности описываемыхлэ нами ору-
дій каменнаго вѣка нѣтъ нп малѣй-
шаго сомяѣнія; всѣ они найдены 
или въ присутствіи владѣльцевъ ихъ, 
или добыты нѳ путемъ покупкп отъ 
лицъ, поннмаюідихъ цѣнность подоб-
ныхъ находокъ, аотъ нашедшихъ ихъ 
крестьянъ въ семьяхъ которыхъ иныя 
орудія оставалпсь много десятковъ 
лѣтъ, переходя отъ отца къ сыну, 
отъ дѣда къ внуку, сначала какъ 
талнсманъ, врачующій недуги и пре-
дохраняющій домъ отъ удара молнііт, 
a потомъ прямо какъ память объ 
отцѣ или дѣдѣ. 

Ha сколько крестьяне наши мало 
цѣнятъ, a тѣмъ болѣе понимаютъ 
значеніе орудій каменнаго вѣка, ме-
жду прочимъ доказывается легкостію 
пріобрѣтенія у нихъ таковыхъ и 
тгЬмъ, что крестьянѳ часто привязы-
ваютъ І І Х Ъ кь рыболовнымъ сѣтямъ 
для удобн-Мшаго погруженія по-
слѣднихъ въ водут. *) Одинъ живу-
щій въ моемъ сосѣдствѣ крестьянинъ 
Илья Мудрый найдя, лТѵтъ тридцать 

*) Объ этомъ обстоягельствѣ свидѣтель-
сгвуемъ графъ А . І Ілятеръ. 

http://rcin.org.pl



— 8 4 — 

тому назадъ, на своѳмъ полѣ, въ 
Полоцкомъ уѣздѣ болыной, фунтовъ 
въ пять вѣсомъ. камѳнный топоръ, 
имѣвшій круглое отверстіе для на-
садки на палку, — нѣсколько лѣть 
употреблялъ ero вмѣсто чугунной 
гири при чисткѣ трубъ, пока нако-
нецъ, кс. Жаро не обратилъ на это 
вниманія и не пріобрѣлъ отъ Муд]за-
го ero интересную находку за сотую 
спирта. 

He то бываетъ за граннцей, въ 
особенности во Франціи. Тамъ по 
словамъ Луи Фигье „существуетъ 
извѣстный классь работниковъ, ко-
торые находятъ удовольствіе (да од-
но ли удоводьствіе? Вѣрыо выгоду). 
въ обманѣ археологовъ и произво-
дятъ ложныя каменнътя орудія, кои-
ми они очень выгодно торгуютъ (это 
такъ). Они утверждаютъ, безъ ма-
лѣйшей совѣсти, гізомадную древ-
ность своихъ произведеній и про-
даютъ яхъ или новичкамъ-любите-
лямъ, или, что гораздо хуже, ра-
ботникамъ, производянщмъ раскопки 
въ мѣстностяхъ, содержаидіхъ въ 
себѣ кости, и которые спрятавъ эти 
поддѣльные предметы,вл> подлежащій 
слой земли, впослѣдствіи ихъ выка-
пываютъ, какъ подлинную д|зевность 
и получаютъ премію отъ довѣрчи-
выхъ естествопспытателей". 

ІІока что, къ счастью русская ар-
хеологія евде не натолкнулась на 
эту постыдную, п для науки крайне 
вредную спекуляцію — на человѣче-
скую любознательность. Ho нѣтъ 
сомнѣнія, что недалеко то время, 
когда поддѣлыватели орудій камен-
наго вѣка |зазведутся и у насгъ; 
пусть только любители старяны взду-
маютъ платить за янхл> хорошую цТ> 
ну, пусть только научное значеніе 

орудій каменнаго вѣка, a слѣдова-
тельно и ихъ отноеительная цѣн-
ность, поймется нашимъ простолю-
диномъ, и въ особенности падкими 
на всевозможныя поддѣлки жидками. 
0! тогда поддѣлкамъ не будетъ кон-
ца. Нельзя однако лсе не замѣтить 
что если поддѣлка орудій каменнаго 
вѣка и вообпде древностей, въ осо-
бенности монетъ, не сдѣлалась еіце 
предметомъ промысла низшихъ слоевъ 
населенія нашего отечества; то ин-
тедигентяый классъ началъ уже прн-
бѣгать, въ видахъ достнженія той 
или другой цѣли, къ этой постыд-
ной фабрикаціи. He напомпная чп-
тателямъ подробностей обна2зужен-
ной, лѣтъ сорокъ тому назадлэ, въ 
Кіевѣ, поддѣлки однимъ ученымл> 
лицомъ монетъ съ „клинпческими 
надписями; яи o суіцествовавшемъ 
тамъ же кабянетѣ древностей завгЪ-
домо на половину поддгЬльныхъ или 
лолсно названныхъ,—я могу сказать 
что въ моей колекціи каменяыхъ 
орудій, кои всѣ будутъ выставлены 
на имѣкицей быть въ концгЬ cero го-
да, въ Москвѣ—археологпческой вът-
ставкѣ, храниться одинъ изъяпщо 
отдѣланный каменный топоръ, до-
ставленный мнѣ изъ Рѣжицкаго у'Ьз-
да. Происхоліденіе этого орудія ми'Ь 
xopoujo извѣстно, оно есть П |ЗОДУКТЪ 

усердія не по разуму одного маленъ-
каго админпстратлвнаго чиновнпка, 
ныяѣ покойнаго, къ исполненію пред-
писанія начальства. 

ІІрекрасная шлпфовка, сове|зшен-
но правпльньте остріе края и отвер-
стіе, прп отсутствіп дендритовт^, со-
ставляющихъ неязмѣнный признакъ 
древняхл, каменныхл^ орудій, при 
первохмъ взглядѣ на описанный то-
поръ—обнаруживаютъ ero поддѣлку. 
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Ilo этому нельзя не придать важнаго 
для науки значенія всякой попыткѣ 
къ добросовѣстному описанію и со-
хранѳнію, путемъ печатн, вѣрныхъ 
свѣдѣній: o мѣстахъ находки и точ-
ныхъ изображеній несомнѣнно древ-
нпхъ орудій каменнаго вѣка (ршз. 54). 

Рис. 

леяеащія глубокой древности; другія 
съ большей или. меньшей отшлифов-
кой (притеркой), но еще безъ от-
вѳрстій, съ ребрами нѳ ровнымп и 
часто безъ всякой обработіш тупаго 
конца; наконецъ третій сортъ ору-
дій, Н О С Я Щ І І Х Ъ на себѣ несомнѣнно 

. 54. 

Между орудіяміт каменнаговѣка, ка-
кія только случалось намъ видѣть у 
мѣстныхлі собнрателей п любителей 
старнны имежду находящнмися Bina-
meli коллекціей, мы замѣчаѳмъ три 
сорта: однѣ безъ малгЬйшпхъ прп-
знаковъ шлифовки, самой пріімитпв-
ноіі формы, безъ сомнѣнія прппад-

слгЬды нѳ только тщателъной обра-
боткн, НО II употреблѳніе для того 
другихъ болгЬе усовершенствован-
ныхъ снарядовъ; углы этихъ орудій 
обработаны довольно отчетливо, от-
верстія почти круглы, поверхность 
гладкая, форма разнообразная и не-
рѣдко красивая. Что касается ма-
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тѳріала изъ коего сдѣланы эти ору-
дія, то онъ не весъма разнообразенъ; 
болыпею частію попадаются орудія 
сдѣланнътя изъ порфирита, офанита, 
іфисталическаго сланца н другихъ 
породъ, оченъ будетъ подробно ска-
зано пря оп редѣленін минерала нѣ-
которыхъ орудій изъ колѳкцій автора. 

ГІо роду употребленія или назна-
ченія витебскія орудія камѳннаго 
вѣка можно р.іздѣлить на три рода. 
1)—^то р у б и л а т. е. клинообразные 
камни, длияою отъ 2 до 8 дюймовъ, 
къ которымъ, вѣроятно, прикрѣпля-
лись посредствомъ мочалы илп рем-
ня, деревянныя ручки; форма ихъ 
почтн одннакова: орудіе это доволь-
но плоско и съ острой сторонът шпре. 

Вотъ изображеніе рубила изъ кол-
лекціи г. Кусцянскаго (рис. 48). 

Рис. 48. 

2)—Долота или долбплки. Это са-
мыя примптивныя орудія—неболыніѳ 
продолговатые камни, одинъ конѳцъ 
коихъ нѣсколысо пошире и заостренъ, 
a другой, прѳдназначавшійся для 
уда]за сверху какой лпбо дѳревянной 
колотушкой, ПОуЛѵѲ, потолщѳ и ту-
пой. Такого рода орудія попадаются 
на поляхъ, по бѳрегамъ озеръирѣ-
чекъ. Въ 1885 два долота, изобра-
женіе коихъ здѣсь прилагаѳтся, бы-
ли найдены въ землѣ, па глубинѣ 
полутора арпшна отъ поверхяости, 
вмѣстѣ съ человѣческими костямп, 

при проведеніи полѳваго канала въ 
пмѣніи Завндичахъ Лепельскаго уѣз-
да, въ 6 верстахъ отъ города (рис. 49). 

Рис. 49. 

Третій родъ находимыхъ въ Ви-
тебской губѳрніи каменныхъ орудій 
это молоты или топоры. Орудія эти 
прѳдставляютъ уже нѣсколько выс-
шую обдѣлку и безъ сомнѣнія есть 
продуктъ нѣкотораго прогресса вл> 
человѣкѣ каменнаго вѣка. По мимо 
замѣчаемой на молотахъ шлифовки, 
иногда довольно тщательной, они 
шгЬютъ уже сверленыя отвѳрстія для 
вставленія ручки и приспособлены 
столько же къ рубкѣ, сколько и къ 
дроблѳнію снлой удара. 

Ha прилагаемыхъ рисункахъ и.зо-
бражѳны два молота, хотя разной фор-
мы, но одинаково тщательно обдѣ-
ланные (рис. 50 и 51). 

Рлс. 50 а. 

Молотъ a нетолько отдѣланъ весъ-
ма тщательно, н ему предана кра-
сивая фо23ма, вообщѳ всѣ лпніи ero 
правильны; a судя потому что та 
поверхность молота, въ которой про-
сверлено отверстіе, гладко снолиро-
вана, можно догадываться, что са-
мая ручка этого молота была не ка-
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кой-либо сучѳкъ, a такъ обдѣланная 
иалка, что молотъ надѣтый на тон-
кій конѳцъ ея, ыогъ уперется при-
тертыми краями отвѳрстія на утол-
іценіе рукояти. 

Рис. 51 б. 

Молотъ б формы болѣе простой, 

Рлс 

сколько похожъ на древніе алебарды 
яли келѳяы, но конѳчяо ѳще болѣе 
на грубой пѳрвообразяой формы— 
кузнѳчный молотъ; длнна ero 4,-,, a 
ширина остраго конца 1,3 тупаго 2, 
окрулшость въ средней части 8,5 фр. 
дюймовъ. Вѣсъ 1 фунтъ 5 золот. 
Круглое отверстіе для насадки мо-
лота на дерево прооверлеяо весьма 
аккуратно н нижняя часть ero окруже-
яа довольно тщательно высЪченнътмъ 
ободкомъ. Мы ирилагаемъ уменынен-
ное пзображеніе этого орудія (рнс. 52). 

52. 

кляпоооразнои, съ тонкнмъ—острымъ 
и тупътмъ круглымъ—концами, так-
жѳ тщательно отдѣланными. Обѣ бо-
ковыя широкія поверхности ero гдад-
ко притерты, a ребра ихъ, т. е. верх-
няя и нпжняя части, закруглены. 

He веТ', впрочемлз, находимые въ 
Витебской губерніи, каменные мо-
лоты представляютъ такую закон-
ченность формъ и тщательность об-
дѣлки. Въ 1864 году б. мировымъ 
посредникомъ г. Гернгросомъ до-
ставленъ въ витебскій статистнче-
скій комитѳтъ, a нмъ переданъ въ 
Императорскую а|зхеологическуюком-
мисію, каменный молотъ, найденный 
въ Полоцкомъ уѣздѣ блнзь РогнТ;-
дина кургана, o которомъ мы гово-
рили подробно въ 1-й главгЬ этого 
сочияенія. Молотъ этотъ, по своей 
формѣ, скорѣе орудіе защшгя, чгЪмъ 
инструментъ для работы; онъ нѣ-

Подобный молотъ былъ найденъ 
крестьянами, въ 1873 году въ Выш-
ковскомъ озерѣ, Динабургскаго уѣз-
да; цвѣтъ онъ имѣлъ черный н HO-
CH лъ слгЬды шлнфовкн. 

Народл> дуыаетъ, что подобными 
молотамн было вооружено древнее 
„воинство". Это вгЬрованіе подтверж-
дается предаяіемъ, что на Рогнѣди-
ной горѣ, въ одномъ сраженін былъ 
убнтъ каыеннымъ молотомъ полоцкій 
князь Рогвольдъ. 

Часто попадаются мо-
лоты или топоры І ІЗЛО-

манные на отверстіи. Въ 
такихъ орудіяхъ встрѣ-
чается иногда другое от-
верстіе, просвер>ленное 
ниже перваго, какъ это 
видно на прилагаемомъ 
рнсункѣ (рис. 53). 

Br, нашемъ собраніи древностей 

Рлс. 53. 
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a) рубило илн топоръ бѳзъ отвер-
стія для вставки ручки, съ слабымъ 
признакомъ шлифовкн и то лишь 
на одномъ ребрѣ; повѳрхность кам-
ня раковистая съ замѣтными черны-
ми кристаллами роговой обманки, 
варужный цвѣтъ ѳго —- точнѣе коры 
чѳрвозеленый. Длина рубила 4 а н г л . 
дюйма, въ ігшрокомъ концѣ ero, силь-
но притупленномъ безъ сомнѣнія отъ 
продолжительнаго употребленія и от-
части надломанномъ 2i/s, a въ узкомъ 
Ъ(ч англ. дюйма (рис. 54, 1). 

стоятъ изь плагіоклаза, роговой об-
маяки, магнитнаго жѳлѣзняка, яз-
рѣдка сѣрнаго колчедана и хлорнта. 
Мелкозеряистая основная масса имгЪ-
етъ, такъ называемое, офитовое или 
діабазовоѳ строеніе. Роговая обманка 
представдяетъ вторичный продуктъ, 
происшедшій вѣроятно изъ авгита, 
такъ что первояачальная порода діа-
базовый порфиритъ. Орудіѳ это a 
такжѳ долото (рис. 56, 3) доставлены 
намъ священникомъ Ѳомой Антонови-
чѳмъ, по словамъ коего онѣ, около ста 

храяятся: два рубила, девять долотъ | Ь) Второѳ рубило плн топоръ съ 
и обломокъ палицы для свѳрленія | отвѳрстіями для рукоятки, длиною 
дыръ, и кромѣ того, поддѣльный мо- ( англ. дюйм.; сдѣлаяо изъ пор-
лотъ изъ Рѣжяцкаго уѣзда. MbinjBi- фирита, порода коего, какъ оказа-
лагаемъ здѣсь снятыя по фотог|)а- лось по микроскопичѳскому изслѣдо-
фіямъ изображенія ихъ (рис. 55). ванію въ Горномъ Инстятутѣ, со-

Рус. 55. 
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Л Ѣ Т Ъ , Х Р А Н И Л И С Ь В Ъ ДОМѢ ОДНОГО И З Ъ 

П О Ч И В Ш И Х Ъ ѲГО СОСЛУЖИВЦѲВЪ. 

C) Д О Л О Т О , ДЛИНОЮ. В Ъ 3 АНГЛ. ДЮЙ-

МА, И З Ъ СОВѲРШѲННО ИЗМѢНЕННАГО ОФА-

НИТА. И З Ъ ПѲРВОНАЧАЛЬНЫХЪ ЭЛЕЫЕН-

ТОВЪ ПОРОДЫ СОХРАНИЛПСЬ ТОЛЬКО, МѢ-

СТАМИ, ЧАСТИЦЫ ПОЛѲВАГО Ш П А Т А , П Р Е -

ВРАЩѲННАГО БОЛЬШѲЮ ЧАСТІЮ В Ъ И З -

ВЕСТКОВЫ ЭПИДОТЪ. К Р О М Ѣ ПОСЛѢДНЯ-

ГО ПОРОДА СОДѲРЖИТЪ ЕЩЕ ( В Ъ В И Д Ѣ 

В Т О Р И Ч Н Ы Х Ъ П Р О Д У К Т О В Ъ ) : В Ъ Б О Л Ь -

ШОМЪ КОЛИЧЕСТВѢ Х Л О Р И Т Ъ И К В А Р Ц Ъ 

П ПЕРЕСѢКАЕТСЯ П Р О Ж И Л К А М И И З Ъ К В А Р -

ЦА И ЭПИДОТА ( Р И С . 5 6 . 2 ) . 

D) ДОЛОТО ДЛИНОЮ 2 6 / 8 АНГЛ. ДЮЙ-

МА, Я З Ъ ТОЯКОЗѲРНИСТОЙ П 0 | ) 0 Д Ы , П Е Р -

ВОНАЧАЛЬНЫЙ Х А Р А К Т Ѳ Р Ъ КОТОРОЙ Н Е Л Ь -

ЗЯ ОПРЕДѢДИТВ. О Н А ИЗМѢНЕНА ХИМИ-

ЧѲСКИ И МЕХАНЯЧЕСІШ (ДИНАМОМЕТАМОР-

ФИЗОВАНА) . П О Р О Д А НѢСКОЛЬКО СЛАНПЕ-

ВАТА И СОСТОИТЪ И З Ъ РОГОВОЙ ОБМАН-

К И , ХЛОРИТА, К В А Р Ц А , ПЛАГІОКЛАЗА, МАГ-

НЕТИТА. І І О В С Ѳ Й ВѢРОЯТНОСТИ ОНА П Р И -

НАДЛѲЖИТЪ К Ъ Т А К Ъ НАЗЫВАЕМЫМЛ, К Р И -

СТАЛЛЯЧЕСКИМЪ СЛАЯЦАМЪ ( Р Н С . 5 6 . 3 ) . 

E) ДОЛОТО, ДЛЯНОЙ 2 7 » АНГЛ. ДЮЙ-

МА, И З Ъ СПЛОШНОЙ ЯА В И Д Ъ ПОРОДЪІ, 

СОСТОЯІЦѲЙ И З Ъ ВѲСЬМА МЕЛКОЗЕРНИ-

СТАГО К В А Р Ц А , РОГОВОЙ О Б М А Н К И П ХЛО-

Р П Т А . И О Р О Д А КАМНЯ И З Ъ КОѲГО СДѢ-

ЛАНО ЭТО ДОЛОТО ОТНОСИТСЯ К Ъ Т А К Ъ 

НАЗЫВАЕМЫМЪ КРИСТАЛЛИЧѲСКИМЪ СЛАН-

Д А Ы Ъ , ХОТЯ ОТЧЕТЛПВОЙ СЛАИЦЕВЯТО-

СТИ В Ъ НЕЫЪ И НѲ ОБНАРУЯЛІВАЕТСЯ. 

( Р И С . 5 6 . 4 ) . 

С Т О Л Ь ТЩАТѲЛЬНЫМЪ ОПРЕДѢЛЕНІЕМЪ 

ПОРОДЫ КАМНЕЙ И З Ъ К О И Х Ъ СДѢЛАНЫ 

ИРИНАДДЕЛІАПЛДЕ НАМЪ О Р У Д І Я КАМЕН-

НАГО ВѢКА, МЫ О Б Я З А Я Ы Л Р О С В Я Щ Е Н -

НОМУВНПМАНІЮ Г-НА Д И Р Е К Т О Р А Г Е О Л О -

ИІЧѲСКАГО КОМПТЕТА А . К А Р П Ы Н С К А Г О . 

Ч Т О Б Ы ДОСТИГНУТЬ П Р И О П Р Е Д Ѣ Л Е -

Н І И ПОРОДЫ КАМНЕЙ, ТОЙ ТОЧНОСТИ Н 

ПОДРОБНОСТП КАКУЮ ЧПТАТЕЛЬ НАХО-

Д И Т Ъ В Ъ НАШЕМЪ ОПИСАНІИ, П Р И Ш Л О С Ь 

ОТДѢЛЯТЬ ЧАСТИ О Р У Д І Й , ЧТО ВИДНО И З Ъ 

Р И С У Н К А , ПОДВѲРГАТЬ И Х Ъ Ш Л И Ф О В К Ѣ 

И ЗАТѢМЪ УЖѲ ИЗСЛѢДОВАТЬ МНКРОСКО-

П П Ч Е С К И . — Т А К І Е П Р І Е М Ы ОКАЗАЛИСЬ 

НѲОБХОДЯМЫМИ ПОТОМУ, ЧТО О Р У Д І Я П Р О -

ЛЕЛІАВЪ НѢСКОЛЬКО В Ѣ К О В Ъ , A В Ѣ Р Н Ѣ Ѳ 

НЬСКОЛЬКО ТЫСЯЧЕЛѢТІЙ В Ъ Н Ь Д Р А Х Ъ 

ЗЕЫЛП, ИЛИ НА ДНГЪ Р Ѣ К Ъ И О З Ѳ Р Ъ , ДО 

ТОГО ИЗМѢНИЛИ СВОЮ ПОВЕРХНОСТЬ П 

П О К Р Ы Л И С Ь К А К Ъ - Б Ы К О Р О Й , ЧТО П Р Я 

ОСМОТРѢ П Х Ъ НѲВООРУЖЕННЫМЪ ГЛА-

ЗОМЪ НѲЛЬЗЯ СЪ ДОСТОВѢРНОСТІЮ О П Р Е -

ДѢЛИТЬ НН ИСТИННАГО ЦВѢТА, НИ СТРОЕ-

Н І Я , Н И , ТѢМЪ МЕНѢЕ, СОСТАВНЫХЪ ЧА-

СТЕЙ КАМНЯ. 

К А К Ъ ЭТИ, Т А К Ъ И НИЖЕ ОППСЫВАЕ-

МЫЕ О Р У Д І Я , П Р И отсутствіи В Ъ В И -

тебской Г У Б Е Р Н І И ЗАЛѲЖЕЙ Г О Р Н О - К А -

МѲННЫХЪ П О Р О Д Ъ , К Р О М Ѣ Л И Ш Ь ПЛОТ-

НАГО известняка, МОГЛИ Б Ы Т Ь СДѢЛА-

Я Ы И З Ъ Т Ь Х Ъ ВАЛУНОВЛТ, КОИ В Ъ ОПОХУ 

всѳмірныхЛі П Е Р Е В О Р О Т О В Ъ ' занесены 
СЮДА ВОДАМЯ ДАЛѲКАГО СѢВѲ2-»А И КОЯ 

П О Н Ы Н Ѣ МАССАМИ НАПОЛНЯЮТЪ ЛОЛСѲ 

Р Ѣ К Ъ , П Е С Т Р Я Т Ъ ЛУГА, ПОЛЯ И ЛѢСА. 

F) ДОЛОТО И З Ъ СѢРАГО СЪ Б Ь Л Ы МИ 

К Р А П И Н К А М И КАМНЯ, ГУСТО ПОКРЫТОЕ 

ДѲНДРНТАМИ, СЪ ЛѲГКА П Р И Т Ѳ Р Т Ы М Ъ 

ОСТРЫМЪ КОНЦОМЪ. Д Л И Н А ERO 2 3 / 8 , 

Ш Я Р И Н А В Ъ УЗКОМЪ ТУПОМЪ К О Н Ц Ѣ 

1 , A В Ъ ОСТРОМЪ ГУА АЯГЛ. ДЮЙМА 

( Р И С . 5 4 . 3 ) . 

G ) Т А К О Е ЖЕ О Р У Д І Е И З Ъ Ч Е Р Н О - З Е -

ЛЕНАГО ПЛОТЯАГО КАМНЯ, СЪ ЗАМѢТНЫ-

МИ СЛѢДАМИ П Р И Т Е Р К И CO ВСѢХЯ, СТО-

Р О Н Ъ , ОСТРЫЙ КОНѲЦЪ НѢСКОЛЬКО ПОВ-

РѲЖДѲНЪ П ОЧЕВИДНО П О Д П Р А В Л Е Н Ъ . 

Д Л Я Н А 2 6 / 8 , В Ъ ТУПОМЪ К О Н Ц Ѣ 7 / 8 , A В Ъ 

ОСТРОМЪ V H АНГЛ. ДЮЙМ. ( Р И С . 5 4 . 4 ) . 

LI) TORO ЖѲ ВПДА О Р У Д І Е И З Ъ ТАКО-

ГО ЖѲ КАМНЯ, К А К Ъ ОПИСАННОЕ П О Д Ъ 

ЛИТ. D . О С Т Р Ы Й КОНѲЦЪ ERO СОХРА-

НИЛЪ СЛѢДЫ У П О Т Р Е Б Л Е Я І Я О Р У Д І Я В Ъ 

10 
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работахъ. Размѣръ ero: длина—27«, 
тупой конецъ 14А, оетрый 2»/s' англ. 
дюймовъ (рііс. 55. 5). 

і) Такое же орудіе, какъ описан-
ныя подъ лит. d и е. Длина ero 
2е/', ширина тупаго конца 1, остра-
го l7/s англ. дюймовъ (рис. 55. 6). 

К) Такого ЛІѲ рода орудіе какъ 
трп: предълдущихъ, но съ болѣе 
тіцательной отдѣлкой, всѣ стороны 
ero бол-Ъе илп менѣе притерты; сортъ 

Ряс, 

камня такой же какъ и на рубилѣ 
лит. а, длина 27/s, шярина тупаго 
конца l2/«, a остраго l6/s англ. дюйм. 
(рис. 55. 7). 

1) Неболвшое долото съ хорошо 
отполнрованнымъ острымъ концомъ. 
Камень такой жѳ какъ и на орудіп. 
лит. с. Тупой конецъ п пшрокія сто-
роны оббпты. Длина орѵдія 2, ши-
рина тупаго коица 1, остраго I4/« 
англ. дюймовъ (рис. 55. 8). 

. 56. 
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m) Обломокъ круглаго орудія изъ 
плотнаго темножелтосѣраго повиди-
мому однороднаго камня, носящій 
слѣдъ употрѳбленія ero для сглажи-
ванія круглыхъ отверстін въ другихъ 
каменныхъ орудіяхъ: топорахъ и мо-
лотахъ (рпс. 54. 2). Находки подоб-
пыхъ орудій, называемыхъ въ народѣ 
„палицами". очень рѣдки (рис. 56). 

Сочиненіе наше было уже оконче-
но, когда 7-го іюня 1879 года мът 

случайно пріобргЬли еще одно ка-
мѳяное 02зудіе, именно долото, най-
денное въ прошломъ 1888 году на руд-
нянскомъ полѣ, близь рѣки Упіача, 
вч> предѣлахъ Полоцкаго уѣзда. Ору-
діе это, сработанное язъ порфири-
та, сох2эанилось весьма хорошо; оно 
очень похоже на долото, изображен-
ное на рис. 55. 4, только нѣсколько 
крупнѣе ero. 
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Г Л A B A Y . 

ЕАМНИ СЪ ДРЕВНИМИ НАДПИСЯМИ. 
Нахожденіе въ р. Западной Двшіѣ камней съ кресталш и надписями. — Сказаиіе объ од-
номъ изъ камней Стрьшковскаго.—Мнѣнія гг. Тыткевича и Щитта o двинскихъ кампяхъ.— 
Могплевскій камень Рогвольда. — Оипсатііе двинскпхъ кашіей. — Внтебскій Іосафатовъ 
камень. — Странное мпѣніе o немъ г. Киркора. — Лепельскіе камни: Витольдовы тарелки 
u вилки.—Мнѣнія Киркора и наше объ этихъ кампяхъ. — Усвягскій камень съ польскими 
литерами.—Ііервая задача учреждаемаго въ г. ПОЛОЦЕѢ, общества любителей отечествепноіі 

археологіи. 

...II взя Самуилъ камень единъ, u постави его между Масси-
фаѳомъ w между ветхимъ: u иарсче имя ему Авбнезгръ, сирѣчь 
камень помощи: u рече: да здѣ поможе намъ Гоеподь. 

1 Царс. 7, 12. 

Въ рус.тгЬ р. Западной Двнны, въ 
разныхъ мѣстахъ, на пространствТ; 
между Полоцкомъ и Дриссой, ѳще и 
понынѣ, при спадгЬ воды, виднѣются 
громадныѳ гранитные валуны, съ вы-
сѣченными на нпхъ, разной формьт, 
крестами и славянскпми надписями. 
въ которътхъ упоминается o рабѣ Bo-
arie]^ Борнсѣ. Древностъ этихъ над-
писей несомнѣнна. O существованіи 
въ ДвингЪ съ незапамятныхъ вре-
менъ, камней съ яадписями знаютъ 
не только плавающіе по этой рѣкѣ, 
НО II всѳ прнбрежноѳ населеніе; но 
кто, когда u по какому нмѳнно слу-
чаю, или для какой цгЬли, сдѣлалъ на 
сихъ камняхъ надпнси—нн прѳданіѳ, 
ни псторія отвѣта нѳ даютъ. 

Правда, что Стрыйковскій, осно-
вываясь на какой-то дрѳвней лѣто-
писи, увѣряетъ, что князь Борисъ, 
сооружая въ г. ГГолоцкЬ, въ 1217 
году, храмъ Борттсу іт Глѣбу, пове-

лгЬлъ, вч> памятъ б л а г о п о л у ч н о й 
д о с т а в к п къ монастырто, пзъ Дп-
ваніи, вверхъ по рѣкѣ ДвіпгЪ, строе-
ваго матеріала *). высѣчь на камнѣ, 
лежащѳмъ въ руслѣ Двиш&, вер-
стахъ въ семи за городомъ Дисной, 
крестъ, съ надписыо **). 

„Вспомози Господи раба своего 
Бориса сына Генвплова". 

Ho мы не видимъ достаточнаго 
основанія согласиться съ такимъ по-
казаніѳмъ лѣтоппсца, какъ потому 
что въ дѣйствителъности надпись на 
указанномъ камнѣ не заключаѳтъ въ 
себгЬ словъ: с ы н а Гѳнвнлова , такъ 

*) 0 доставкѣ подобнымъ способомъ мате-
теріала, необходимаго на сооруженіе полоц-
кихъ храмовъ, свидѣтельствуегъ Стебельскій. 
См. „Исторпческія свѣдѣнія o Бѣлоруссіп", 
Безъ-Корниловича. С.-ІІетербургъ. 1865 г. 

**) „Вѣстникъ Западной Россіи" 1864— 
1865 г. ноябрь, томъ II. 
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]эавно п no самому смыслу той над-
писіг, коей какъ увидимъ ниже, 
скорѣе испрашпвается помоіць на 
совершаюіційся еіцѳ трудъ Бориса, 
чймъ увЪковѣчпвается паыять совер-
шѳнія ero. 

Судя по разстоянію между камня-
ми ii пхъ направленію можно пред-
положить, что они обозначади мѣста 
стоянокъ лямщиковъ, тянувшихъ 
вверхъ по Двжнѣ, къ Полоцку ма-
теріалы для церкви св. Вориса и 
Глѣба. Камней съ дрѳвними славян-
скими иадписями, по свндѣтельству 
гг. Тышкевича и ІДитта, семь. Мо-
жетъ быть это такль и было, но намъ 
извТістны толъко четыре. 

Объ этихъ замѣчательныхъ памят-
никахъ, названныхъ камнямп. Бори-
са Всеволодовича и Васнлія Бори-
совича, вт. 1-мъ томѣ „Древностей", 
изданныхъ 1865 году московскимъ 
археологическимъ обществомгь, на 
основаніи показанія графа Тышке-
вича, напечатаннаго въ „Вилѳнскомъ 
Вѣстникѣ" (№ 56-й 1864 г.)J сказа-
но: .,Въ Дпсненскомъ уѣздѣ Вилен-
ской губерніп, въ семи вѳрстахъ отъ 
г. Диенът, по яути въ Дрину (т.-ѳ.) 
въ Дриссу) въ рѣкѣ Двинѣ лежатъ 
камни съ надписями, на которыѳ, въ 
своѳ время, покойный Кеппенъ ста-
рался обратить вниманіе цѣннтелей 
отечественной старины. Епі,е нѣсколь-
ко лгЪтъ тому назадъ, П. И. Кеп-
пенъ имѣлъ нѳ совсѣмъ хорошій 
рисунокъ съ этихъ камяей и изъ-
являлъ сожалѣяіѳ, что доселѣ не 
снялн рисунка или фотографіи съ 
этихъ важныхъ памятниковъ. Кро-
лгТ', извѣстія Кеппена, мы нѳ имѣемъ 
никакого подробнаго изслѣдованія o 
двинскихъ камняхъ, и сдѣлать по-
добное пзсл-Ьдованіѳ остается обя-

занностыо впленской археологиче-
ской коммиссіп. Будемъ надѣяться, 
что она скоро займется этимъ важ-
нымъ для напіей исторіи вопросомъ" . 
Къ сожалѣнію, эта надежда графа 
Тышкевпча п доселѣ остается толь-
ко надѳждою; a мѳжду тѣмъ время 
беретъ свое, н съ каждымъ годомъ 
волны двинскія и грубое невѣжество 
прибрѳжнаго населенія всѳ болѣѳ п 
болѣе 2заз2эываютъ эти краснорѣчи-
выя страняцы исторіи Бѣлоруссіи в 
православной церкви ея. 

„Одинъ камень, поставленный въ 
1102 году минскимъ княземъ Борп-
сомъ Всеволодовичемъ, паходптся 
въ Двинѣ, близъ Десны (т.-е. Дпс-
нъі). Другой камень извѣстный подъ 
именемъ Рогвольдова, находится въ 
Могилевской губорніп, между мгЬстеч-
комъ Коханово и гоіэодомъ Оршею, 
въ семп верстахч? отт> перваго и въ 
19 отъ послѣдняго, въ полуверстѣ 
отъ московской почтовой дорогп, и 
въ 10 отъ ст. Коханово Московско-
Брестской ж. д., на лѣвой сторонѣ, 
на землѣ графини Воронцовой, нѳ-
далѳко отъ деревни Листинова. Онъ 
поставленч, въ 1171 году княземъ 
Рогвольдомъ (Васпліемъ) Борпсовн-
чемъ". 

Камень ототъ есть валутнъ красно-
ватаго цвѣта, какяхъ въ Бѣлорус-
сіп встрѣчается множество; на пло-
ской сторонгЪ ero вырѣзанъ шести-
конечный съ подставкой крестъ и 
подппсь: „въ лѣто 6679 (1171) мая, 
въ 7 день доспѣяъ крестъ сей. (До-
спѣнъ-оконченъ). Господи помозя ра-
бу своему Василію въ креіценіп 
пменемъ Рогволоду сыну Борисову". 

НгЬтъ сомнгЪнія, что камень этотъ 
храннтъ память одного изъ ігвуом-
ковъ Изяслава сына Владпміра свя-
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таго, княжввшихъ въ X I I вѣкѣ въ 
Полоцкѣ, a никакъ не потомка ли-
товскаго князя Мпнгайлы *). 

Изъ этого опнсанія мѣстонахож-
денія камня Рогвольда чптатѳль вп-
дитъ, что таковой находится внѣ 
предѣловъ Витебской губерніи, и не 
въ руслѣ ]з. Западной Двнны; a 
потому этотъ памятвпкъ стаіэнны 
и нѳ должно смѣшивать съ двинскп-
ми камнями, o кото|эыхъ мы гово-
римъ, хотя быть можетъ событія, 
предшествовавшія илп сопровождав-
шія поставку камня Рогвольда и 
сдѣланіе крестовъ и надпясей на 
камняхъ Бориса, имѣли когда либо 
связь. 

Далѣе въ „Дрѳвностяхъ" говорит-
ся: „Третій камень лежитъ также 
въ Двинѣ (мы уже объясниля, что 
второй камень находится не въ Дви-
в'Ь), въ 5 верстахъ отъ Полоцка, 
на немъ наппсано имя князя Бо]ж-
са. Сверхъ того говорятъ, что на-
ходится нѣсколько подобныхъ кам-
нѳй въ Двинѣ, съ такими же над-
писямя. Вотъ памятники, o кото-
рыхчэ преждѳ всего должны позабо-
титься учѳныѳ археологи Вильны". 

Изъ числа камней, намъ извѣст-
выхъ первый называемый народомъ 
Бо])исгь-Х.лгЪбникгь, лѳжитъ въ 5-ти 
верстахъ отъ горо;і;а Полоцка, на-
супротпвъ, съ одной сторовы дерев-
ни ІІодкостелыщ, a съ другой—ка-

*) Витебская Старина". Томъ V. A Салу-
нова. Витебскъ 1888 года. Матеріалы д і я 
исторіи ІІолоцкой епархіл. J1« 2. Извѣстія 
Литовскихъ лѣтописей. „Витебская Старпна". 
Томъ 1-й. № 170. 

Камень этотъ, вакъ ллчло сообщллъ мнѣ 
A. С. Дембстецкш (могилевскій губернагоръ) 
тщательно охраняется огъ всякаго рода яо-
врежденій; близъ него устроена часовня. 

Л. С. 

зеяной Коптевской лѣсной дачи и 
имѣнія Рафиловки, у лѣваго берега 
рѣки Двины, на мѣстяости называе-
мой Прорытокъ. Камень цвѣта крас-
новатаго, мѣрой до четырехъ аршинъ 
въ высоту и около одыннадцать 
аришнъ въ окружности. Длинныѳ 
CT0]30Hbi ero, изъ коихъ одна обра-
щена къ берегу, a Д2зугая къ рѣкѣ, 
a равно задняя обраяденная внизъ 
по течѳнію, почти отвѣсвы и глад-
ки. Ha сторонѣ обращенной къ рѣ-
кѣ уцѣлѣли слѣдующія грубо высѣ-
ченяыя по обѣ стороны креста, сла-
вянскими буквамв, слова; 

„Інсусъ Христосъ Господи рабу 
помо " 

Рлс. 57. 

Крестъ на нѳмъ изображенч> какъ 
вндно нзъ рисунка 57-го, четырех-
конечный съ расширеніемъ концовъ 
поперечной перекладины; подножіе 
cii тремя уступамп; вершина креста 
обращенная къ гор. Полоцку накло-
нена къ водѣ; поэтому полагаютъ, что 
камень этотъ (граннтный валунъ, ка-
кнхъ множество попадается въ ложѣ 
Западной Двины, въ ея прптокахъ п 
на берегахъ ихъ), сдвннутъ съ nej)-
воначальнаго своѳго мгЬста сплой волнъ 
или людей. A моясетъ быть, что опро-
кинутъ, при „вычняденіп" согласно 
указу 23 октября 1776 года, „отъ 
Ригп, вверхъ по Двинѣ рѣкгЪ поро-
говъ и каменистыхъ мЬстъ". 
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Наименованіе этого камня — Б о-
р и с о м ъ - Х л ѣ б н и к о м ъ , безъ co-
bi нѣнія дано ему нотому, что онъ 
бываетъ видимъ вполнѣ, по народ-
ному „выходитъ изъ воды" — около 

названіе этого камня Х л ѣ б н и к о м ъ , 
дано ѳмупотому, что якобы, приспла-
вѣ по Двинѣ въ Ригу судовъ объ 
этотъ камень часто разбивались бар-
кті нагруженные хлѣбомъ, но это 

дня празднованія памяти св. князей 
Бориса II Глѣба, т. е. 24 іюля. Око-
ло этого же врѳмени обыкновенно 
начинается и уборка хлѣба, что и 
отмѣчено народомъ въ погово|жгЪ: 
„На Глѣба Бориса, до хлѣба бѳрися". 

Намъ приходилось слышать: что 

объяснеяіе не выдѳрживаетъ крити-
кп, во-первыхъ потому, что фадэва-
теръ Западной Двины въ этомъ мѣ-
сггЪ находится у праваго берѳга ргЬ-
ки, во-вторыхъ въ полноводіе, ка-
мѳнь такъ высоко покрывается во-
дою, что барки безопасно могутъ 
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пройдти чрезъ нѳго; въ межень жѳ 
онъ обнаруживается настолько, что 
выдѳнъ издалека и кругомъ ero обра-
зуется отмѣль. 

Въ сентябіэѣ 1889 г. возникла мысль 
вынуть камеыь изъ воды и ноставитъ 
на бѳрѳгъ. ІІолидія, въ лицѣ исправ-
ннка, усердно прянялась за дѣло; но 
видно усердіе было не по разуму — 
камень остался яа ыѣстѣ, вь ожида-
ніи пока хитрые нѣмцы не вытащатъ 
ero изъ Двины, гдгЪ онъ покойно сто-
ялъ вѣка совершая свое историчес-
кое назначеніе (рис. 58). 

Ha прилагаемомъ рисункѣ, сдѣ-
ланномъ по фотографіи, представ-
ленъ камень Борисъ-ХлгЪбнпкъ, въ 
тотъ моментъ, когда уеердная по-
лоцкая полиція, пря помощп сотни 
людей, послѣ молебствія, украсивъ 
камеяь флагомъ, тщетно пыталась 
вытащить ero на крутой обрьтвя- j 
стый берегъ рѣкя Западной Двины.— ! 
Послѣ этого подвига народные ле-
геядарные разсказы, одинъ другаго 
нелѣпѣѳ o томъ: почему начальство 
хочетъ вытащить камень изъ воды 
п поставять ero въ Полоцкѣ на пло-
щадя, полились рѣкой... Мы ихъ 
не повторяемъ, но рано яля поздно 
онп найдутъ своего историка. 

Второй сѣраго цвѣта гранятный 
валунъ длиною въ пять, a въ окруж-
яости четырнадцать аршивъ, нахо-
дится въ пяти верстахъ ниже горо-
да Дисны, между деревней Наков-
нпками съ правой и. корчыой Оси-
новкой съ лѣвой стороны рѣки. 

Ha рпсункѣ прежняго вреыеяи, сня- I 
тыхъ безъ помоіцп фотографіп, ояъ 
представлялся въ такомъ видѣ : рис. 59. 

Ha немъ, по сторонамъ креста, отъ 
котораго уцѣлѣла часть ниже попе-
pę4Hofi перекладины и подставка, въ 

видѣ разширенной буквы п, высѣчено: 
Господя помози рабу своему Борнсу. 

Рис. 59. 

срединѣ рѣки н, при спаденія водъ 
препятствуетъ сплаву; то въ 1718г. ero 
пытались взорвать, но опытъ оказался 
неудаляъшъ: камень только растрес-
пулся, съ отдгЪлѳніѳмъ нѣсколькихъ 
небольшихъ кусковл^ отъ иоверхности. 

Послѣ этого камень представляеть 
гакой видъ (рис. 60). 
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Народъ видящій во всѳмъ чудо, не 
удачу вз})ыва камня выразилъ слова-
ми: „Борисъ нѳ поддался". Пользу-
ясь мелководіемъ 1858 г., М. Ф. Ку-
сцинскій отыскалъ отлавшіе отъ кам-
ня куски и одинъ нзъ нихъ, на ко-
торомъ уцѣлѣли ѳще лптеры: | () и 
частв вѳрхняго конца крѳста пере-
вѳзъ къ сѳбѣ. 

Вотъ рисунокъ частя этого отлом-
ка, сдѣланный, какъ и видъ всего 
камня, по фотографическому сним-
ку М. Ф. Кусцинскаго (рис. 61). 

Рнс. 61. 

Ha трѳтьемъ сѣромъ гранитномъ 
валунѣ, o которомъ, какъ вышѳ за-
мѣчено, упомвнаѳтъ Стрыйковскій п 
который находится среди рѣки, въ 
сѳми вѳрстахъ отъ г. Дисны, мѳжду 
имѣяіями Болотниками и ІІовянуш-
кою, по об'Ь сторовы длиннаго o двухъ 
сравннтельно короткыхъ и высоко 
помѣщенныхъ перекладпнахъ, стоя-
ядаго на полушарів въ наклонѳняомъ 
положеніи креста, высѣчено: 

„Господи помози рабу своему Борису" 

Камень этотъ размѣрами превосхо-
дитъ всѣ другіѳ, ОЯЪ, Ііри видимой 

трехаршинной выоотѣ, имѣетъ около 
двадцати четырѳхъ аршинъ въ ок-
ружности, (рис. 62). 

Рис. 62. 

Наконецъ, послѣдній, т. ѳ. четвер-
тый камень, лежитъ въ нѣсколькихъ 
шагахъ отъ лѣваго берѳга рѣкя За-
падной Двины, при впаденіи въ нее 
рѣчки ІІовянушки. 

Камень этотъ цвѣта краснаго, по-
роды той же, какъ и предъидущіе; ве-
личинойвъ поперечникѣ два аршнна. 

Вжсѣчѳнный на немъ вѳртикально 
крѳстъ формы четырѳхконѳчной съ 
нѣсколько расширѳнными кояцами 
пѳрекладины, поставлѳнъ на кругъ. 
Надпись какъ и въ предъидущемъ 
сдѣлана no oбгЬ стороны крѳста; но 
еѳ разобрать очѳнь трудно. Впро-
чемъ можяо догадываться, что ѳю 
призывается благословѳніе Божіе на 
Бориса (ряс. 6В). 

Рис. 63. 

Камень этотъ находится яынѣ въ 
11 
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Москвѣ въ музеѣ Московскаго Ар-
хеологнческаго общества. Вотъ исто-
рія ero доставки не лишенная свое-
образнагопнтереса, сообщенная намъ 
въ ппсьмѣ уважаемымъ сочленомъ 
М . Ф . Кусцинскимъ „ЛТІТОМЪ 1 8 8 7 го-
да покойный графъ Уваровъ об]эа-
тился ко мнгЬ съ предложеніемъ до-
ставнть въ Москву самый меяьшій 
изъ камней Борпса, нменно тотъ, ко-
торый лежитъ вър . Западной Двішѣ, 
на лѣвомъ ея берегу, блпзь им. По-
вянушки. Осенвю того же года я от-
правплся на мѣсто и договорилъ 
крестьянъ вытащить изъ воды этотъ 
камень я поднять на берегъ, съ 
тѣмъ чтобы зимнимъ путемъ доста-
вить ero до желѣзной дороги; мѳжду 
тѣмъ вскорѣ послѣ того, какъ ка-
мень поднятый изъ воды лежалъ 
уясе на берегу, явилась къ этому 
мЪоту толпа крествянъ для починкн 
до]эоги, скоро прі-Ьхалъ какой то по-
лицейскій чиновникъ осматрявать по-
чинку дорогн и, увидѣвъ камень, 
не знаю почему, приказалъ сбросить 
ero въ Двину, хотя въ числѣ почн-
нявшпхъ дорогу крестьянъ были нѣ-
которые изъ тѣхъ, кои подымали 
камень лзъ воды и объ этомъ за-
явиля ревностному блюстителю поряд-
ка, тѣмл> не менѣѳ чиновнпкъ при-
казалъ тѣмъ же самътмъ людямъ сбро-
сить камень въ рѣку, что ими и бы-
ло исполнено; но къ счастью въ 
этомъ мѣстѣ, на крутомъ берегу, на-
ходшгся родъ террасы на которой и 
задержался камень. НадобнО замѣ-
тить, что здѣсь Западная Двина 
глубока отъ самаго берега, такъ что 
если бы не терраса, то камень 
упавъ въ водупогибъ бы на всегда". 
М. Ф. Кусцинскій сообпщлъ o рев-
ностномъ не по разуму поступкѣ по-

лицейскаго чнновника, едва не по-
губивпіаго одинъ изъ интерест&й-
шихъ памятниковъ старнны, графу 
Уварову, который съ своей стороны 
снесся съ Виленскимъгубернаторюмъ, 
благодаря просвѣщенному содѣйствію 
коего, зимой, уліе при ЛІИВОМЪ осмыс-
ленномъ участіи полицейскихъ чи-
новниковъ того лее Диссенскаго уѣзда, 
камень былъ доставленъ на ст. Бор-
ковичи Дішабурго-Витебской ЛІѲЛѢЗ-

ной до23оги ж отъ туда отправленъ 
въ Москву. 

Сравнивая крестныя нзображе-
нія сихъ камней, ихъ положеніе 
и въ особенности ргЬзкое различіе 
поднолгій, нельзя не прійтн къ за-
ключенію, что изображенія эти имѣли, 
въ свое время, какое то условное 
значеніе, въ особенности еслн до-
пустить одновременность нхъ ыачѳр-
танія. 

Beb эти четыре камня извгЬстны въ 
печати подъ названіемъ „камней Бо-
риса" хотя народъ собственно только 
одному изъ камней—ближайшему къ 
г. Полоцку усвоилъ названіе—Бори-
са-хлѣбника. 

Кром-Ь этихъ камней въ 1865 году, 
въсамомъ городѣ Витебскѣ, насупро-
тивъ соборной Успенской цѳркви, 
шагахъ въ 25 отъ подошвы круто по-
дымающагося берега Западной Дви-
ны, найденл. пятый камень, съ глубо-
ко высѣченнымъ на немъ яіестиконеч-
нымъ крестомъ, разміѵръ верхней пе-
рекладпны коего, a такжѳ часть отъ 
верпіины до большой перекладпяы 
имѣютъ по одному футу длияы. 

Наибольшая, видимая велпчина 
камня равна двумъ аршинамъ четы-
ремъ вершкамъ, a нанболъшая ши-
рина одинъ аршинъ два верплка. 
Кусокъ камня яа которомъ была вы-
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сѣчена остальная часть креста, от-
ломанъ, и мы никакъ не могли оты-
скать ero между множествомъ гра-
нитныхъ обломковъ, лежащихъ во-
кругъ опнсываемаго камня. 

Витебскій крестовый камеяь въ 
весеннее и осеннее полноводіе, по-
стоянно покрытъ водою: мы впдѣли 
ero 15-го іюня 1866 года, прп вы-
сотѣ уровня водъ 2 аршина 13 верш-
ковъ, п нашлн такимъ: (рис. 64). 

Рис. 64. 

Намъназывали каменъ этотъ Іоса-
ф а т о в ы м ъ ; но никакихъ преданій 
o времени изображенія на немъ кре-
ста, a тѣмъ болТіе o причішгЬ тако-
ваго изображенія, объяснить ніі кто 
не могъ. Намъ постоянно твердили 
только одно, что камень этотъ ле-
житъ здѣсь съ незапамятныхъ вре-
менъ, что никто не помнитъ даже, 
когда и по какому случаю часть ero 
обрушилась, и было ли это дѣломъ 
рукъ чедовѣка, или произошло са-
мо собой *). Объ этомъ камнѣг. Кир-
коръ, повторнвъ въ статьѣ своей: 
„ГІамятники первобытныхъ временъ 
Бѣло]зусскаго полѣсвя" **) все выше 

*) Осматривая въ іюиѣ 1889 г., берега со-
вершенно обмѣлепшей, Дішны, я не нашелъ 
камня Іосафата; вѣроягно честпые зкидки 
употребили ero на мосговую или посгройки. 

A. G. 

**) Живописная Россія т. III стр. 247. 

сказанное нами, *) добавляетъ: „Ка-
ясется камень этотъ въ связи съ убій-
ствомъ уніатскаго архіепископа Іоса-
фата Кунцевича, тѣмъ болѣе, что 
онъ найденъ въ ргЬк'Ь близь Успен-
скаго собора, a извѣстно, что Кун-
цевичъ былъ убитъ въ своихъ па-
латахъ на Лысой горѣ, гдѣ нынѣ 
Успенскій соборъ. Послѣ убіенія 
тѣло Куяцевнча положилж въ мѣ-
шокъ, къ ногамъ привязалп камни 
и бросили въ Двгшу. Біографы ero 
говорятъ, что чрезъ нѣсколько лѣтъ 
послѣ ero смерти ч у д е с н о е ii o яв .Te-
n ie б о ж е с т в е н н а г о свѣта указало 
мЬсто , гдгЪ покоіілисъ ero остатки. 
Изъ другихъ источниковъ извѣстно 
что тѣло Кунцевича найдено было 
на третій день послѣ убійства п на 
лодкгЪ перевезено въ Витебскъ". (Зна-
чятъ оно было за Витебскомъ). „Весь-
ма вѣроятно, что ва томъ ъгЬст-Ъ, 
гдгЬ найдено тѣло, пололсенъ озна-
ченный к а м е н ь и что съ я п м ъ вТ. 
связпвышеп іэ і г в ед еня ое чудо по-
я в л е н і я бол іественаго свѣта". 

He касаясь вѣрованія г. Киркора, 
какъ добраго католйка, въ распу-
щенныя, въ свое время, ксендзами 
сказкя o появленіи болѵественнаго 
свѣта надъ трупомъ гоннтеля пра-
вославія, получившаго достойную 
мзду за свои дѣянія, хотя повторе-
ніе ихъ безъ критической оцгЪнкп 
въ ученомъ сочяненіи, да еще по-
свяіцеяномъ описанію Россіи п рус-
скаго народа, по малой мѣрѣ неу-
мѣстно, нельзя не указать СЛІШІКОМЪ 

явныхъ искаженій фактовъ допу-
пгенныхъ г. Киркоромъ. Это именно 
во первыхъ то, что по словамъ ero 

*) Памятинки старины Витебской губер-
ніи 1867 года. 

http://rcin.org.pl



— 1 0 0 — 

выходитъ, какъ бы тѣло Кунцевича 
было потоплено въ Двинѣ супро-
тивъ Успенскаго Собора—тогда какъ 
въ дѣйствительности оно брошено 
въ воду ниже предмѣстія города 
Песковатикн, ве]зсты за двгЬ отъ Со-
бора, слѣдовательно камню отому не 
приходится означатъ мѣста отыска-
нія тѣла Кунцевича и появленія 
надъ нимъ божественнаго свѣта, a 
во вторыхъ, что камень этотъ т. е. 
валунъ, какихъ находится въ Дви-
нѣ тысячи, положенъ ыа своемъ мѣ-
стѣ не рукой человѣка a напоромъ 
двіінскихъ волнъ, съ незапамятнътхъ 
врѳмеиъ. 

К ъ нѳболвяюму числу памятниковъ 
этого разряда мы можемъ отнести 
еще два камня,находящіесявъ Л.епѳль-
скомъ угЬздгЪ, называемыѳ: Витоль-
довы тарелки и внлки. 

Первый изъ сихъ камней, формы 
довольно круглой, но съ плоекой 
вершиной, имѣѳтъ въ окружности 
около трехъ аршинъ, a въ высоту 
три четвертн арншна; накамнѣ этомъ 
высѣчено шесть круглыхъ углубле-
ній, имѣющихчз нѣкоторое сходство 
съ тарелками или мисками. Народ-
ноѳ прѳданіе говоритъ, что на этомъ 
камнѣ обѣдалъ князь Витольдъ, 
взявшій въ 1426 году замокъ В 0 | ) 0 -

нечь приступомъ. 

Мът впрочѳмъ того мнѣнія, что ка-
мень этотъ скорѣе поддѣлка врѳмѳнъ 
владычества въ этомъ краѣ поля-
ковъ, чѣмъ дѣйствитѳльная древность. 
Камѳнь—витольдовы тарѳлки до 
1844 года лежалъ на берегу озера 
Воронечскаго; въ томъ же году, ВМТІ-
стѣ съ обрушившимся бѳрѳгомъ, онъ 
упалъ вя, воду; но нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ, былъ вынутъ помѣщи-

комъ Я. В. Лиссовскимъ и перѳвѳ-
зѳнъ въ нмѣніе Воронѳчь. 

Камѳнь, называемый Вптольдовы 
вилки, на которомъ, говорятъ, вы-
сѣчѳнъ знакъ, похожій на вилки, ле-
житъ у бѳрега рѣки Ушача п почти 
постоянно покрытъ водою. Къ сожа-
дѣнію, объ этомъ камнѣ мы не могли 
собратъ болѣе точныхъ свѣдѣній. 

Вообще оба эти памятника не поль-
зуются въ народѣ особѳнной из-
вѣстностью, атѣмъ бол'Ьѳ уважѳньѳмъ. 

Г. Киркоръ перепечатавъ въ статьѣ 
своей „Бѣлорусское полЬсье" моѳ 
оппсаніѳ этихъ камнѳй добавляетъ: 
„не надобно удивляться этимъ на-
званіямъ перѳдаваемымъ народнымъ 
прѳданіѳмъ". (Да въ томъ то и дѣло, 
что названія этихъ камнѳй — нѳ на-
родныя, a литѳратурныя. Нашѳму 
бѣлорусскому народу—поляки часто 
навязываютъ такія дТшствія o коихъ 
онъ и нѳ думаѳтъ)... „Жизнь и ве-
ликія дѣянія литовскаго господттна 
н осподаря, какъ ero называли, глу-
боко врѣзалисьвъ народяой памяти", 
заключаетъ г. Киркоръ. И это не-
правда. Воспомннанія o Витовтѣ у 
нашего бѣлорусскаго народа очѳнь 
смутньт. Во многнхъ мгЪстахъ даже 
имени этого не знаютъ и нѳ напо-
минай o немъ кселдзы и полякп оно 
давно бы кануло въ вѣчность, чего 
впрочемъ долго ждать не прійдѳтся. 
Польская окраска Бѣлорусеіи уже 
почти слѣзла и только нѣсколько 
слабыхъ слѣдовъ ея остаются на 
страннцахъ „Живописной Россіи" 
въ статьяхъ г. Киркора; но нсто-
рическая правда скоро смоетъ ихъ. 

Въ заключеніе этой главы, приво-
димлэ опнсаніе еіце одного каменна-
го памятника вптебской старияьт, o 
которомъ вл, 1876 году мы сообщаля 
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Московскому аіэхеологическому об-
іцеству *). 

Въ III станѣ Велижскаго уѣзда, 
Витебской губерніи, въ раіонѣ Буд-
ницкой волостп, на землѣ имѣнія Ус-
вятъ, близь дерѳвни Дрозды, въ лѣ-
су у моховаго болота, лѣтомъ 1876 
года, яайденъ камень съ дрѳвней на 
немъ надпиоью. Форма ѳго, какъ впд-
но изъ полицейскаго акта, яйцеоб-
разная; длпна камня девять, a ш і -
рина пять съ половиною четвертей; 
въ высоту л;е онъ имѣетъ около че-
тырехъ четвертей. 

Вѳрхняя часть камня плоско ско-
лота и на ней, какъ доноситъ Ве-
лижское полицейскоѳ управленіе, сдгЪ-
лана, польскими литераміт, величи-
ной около четырѳхъ вв2зшковъ, слѣ-
дующая надпись: 

I: Н: Р: W: 
М: R: 

В: Z: Р: W : СН: ЛѴ: 
W: 

Втэ актгЪ становаго пристава лите-
ры двоеточіями не отдТіленът, a въ 
третьѳй строкѣ срѳдняя, т. ѳ. чет-
вертая съ обгТшхъ сторонъ буква W 
вовсе опупі;ена; такч. что послѣдніѳ 
двѣ строчки представляются въ та-
комъ видгЬ: 

B Z P c h w 
ЛУ 

Надпнсь, какъ показали крестъя-
не, прѳжде была накрыта сколотой 
частію камня; но сколокъ этотъ дав-
но уже сброшенл, искателями кла-
довъ и какъ камѳнь, такл> и самая 
надпясь обросли мхомъ. 

Народное преданіе говорптъ, что 

*) ІІнсьмо «ъ Московское Археологпческое 
Общестію отъ 28 сентября 1876 г. за № 702. 

на мѣстѣ гдѣ лежитъ этотъ камѳнь, 
болѣе двухъ-сотъ лѣтъ тому назадъ, 
обѣдалъ какой то польскій король, 
стоявшій здѣсь съ своимъ войскомъ, 
и что, будто-бы, въ память этого и 
выбита на камнгЬ въішепрііведенная 
надпись. 

Если это такъ, то съ нѣкоторой 
достовізрностію можно Я2)ѳдположпть: 
что описанный камень есть памят-
никъ одного изъ многпхъ походовъ 
короля Отефана Ваторія. По сказа-
нію лѣтописцевъ, король этотъ вотоя 
съ царемъ Іоанномъ Васильевичѳмъ, 
въ 1680 году II направляясь къ Ве-
ликимъ Лукамъ, шѳлъ болотали u 
дремучими лѣсами, гдгЬ подобно Вн-
товту, дйлалъ просѣки, устраивалъ 
мосты II гати II яаконѳцъ, выйдя изъ 
лѣсовъ къ Усвяту, 16 августа взялъ 
Усвятскій замокъ, въ которомъ на-
шѳлъ обильныѳ запасы. Быть можетч, 
въ этотъ именно походъ Баторія п 
начертана на опнсанномъ намп кам-
яѣ, вышеприведенная надпись. 

Прошло ужѳ много лѣтъ съ тѣхъ 
ію]зъ, какъ ученые обратили свое 
внітманіѳ на камни Бориса;—но и 
доселѣ, какъ время начертанія на 
нпхъ крестовл> и надппсей, такъ іт 
цѣль ітли поводл, этого дѣйствія — 
составляютъ открытые вопросы для 
археологовъ. Таже участь постяг-
яетъ и впервые описанный нами ус-
вятскій камень; тѣмъ не менѣе мы 
надѣѳмся, что учреждаемое вынѣ въ 
г. ПолоцкгЪ обіцество любителей оте-
чественной аіэхеологііт, ігоставитъ се-
бѣ первой задачѳй опнсать, фотогра-
фировать II обслѣдовать, съ ВОЗМОЛІ-

ной точностію оппсанныѳ нами камни 
и тѣмъускорить разрѣшеніѳ представ-
ляемыхъ ими научныхлз вопросовъ. 
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Г Л А В А V I . 

ДРЕВНІЕ ХРАМЬІ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

І Іричины исчезновенія памягниковъ православія.—Числовыя даниыя o богослужебныхъ зда-
ніяхъ Полоцкой енархіи.—Дреішяя церкош. Спаса.—Вреия, мѣсто и обстоятельства заложе-
п ія преіі. Евфросиніей дѣвичьяго монасшря и сооруженіе въ немъ дерквп Спаса.—Ошіса-
піе эгого храма.—Исгорическія судьбы храма и моиастыря до возвращенія ихъ въ право-
славное вѣдомство.—Древияя Борисоглѣбская церковь.— Вііечатлѣиіе производимое монасты-
ремъ. — Церковь св. І Іараскевіи- І Іягн іщы. — Вре іш сооруженія Борисоглѣбской церкви. — 
Монастырскія укрѣплеиія. — Осада ero Кунцевичемъ. — Историческія судьбы монастыря. — 
Настоящее состояніе храма. — Развалины І Іятнидкой церкви. — Внтебскій, единовѣрческій 
св. Благовѣщенскій храмъ, видъ и описаніе ero. — Кѣмъ и когда сооружеиъ cefi храмъ. — 
Историческія судьбы ero.—Древніе колокола.—Настоящее положеніе церкви.—св. Троицк і і і 
храмь Витебскаго Маркова ионастыря.—Видъ и оиисаніе ero. — Время постройки. — O мо-

настырѣ вообще.—Другіе монастырскіе храмы и зданія. Общій видъ обители 

Muoio историческихъ памятниковъ въ Бѣлоруссіи истреблено 
временемъ, еще болѣе невѣжгствомъ u равнодуіиіемъ. Къ счастію 
сохранилосъ еще иѣсколъко драюцѣнныхъ памятииковъ, знаме-
нующихъ историческгй разсвѣтъ этой страны. 

Киркоръ. 

КДзалосъ бьт, что земля кривичей 
ir полочанъ, составляклцая нынѣ, 
такъ сказать, ядро Витебской гу-
берніи, просвѣтясь почти десять вѣ-
ковъ тому назадъ христіанствомъ, 
должна была бы сохранпть въ себѣ 
мяого дреинихъ храмовъ съ ихъ 
утварыо и убранствомъ но, къ со-
жалѣнію, на дѣлѣ выходхітъ совѳр-
шѳнно иначе. 

Вслѣдствіе рѳлигіозной нѳтерпимо-
сти поляковъ, усѳрдной заботливо 
стп прпотивнтхся irr, ІІолоцкѣ, по 
милости русской Императ2эицы, іезуи-
товъ, наконецъ, вслѣдствіе двухъ 
сотъ сорока-лѣтняго господства вл3 

Бѣлоруссіи уніи и почти поголовна-
го ополяченіе мѣстнаго дворянства, 
даже првнадлежавшаго къ лучпшмъ 
русскимъ фамиліямъ, памятнвки 

древняго православія іісчезли, или 
потерпѣли въ нарулшостп свой столь-
ко измѣненій, что потеряли свой 
первообразъ до неузнаваемости. К ъ 
счастію сохранились ѳще три, четы-
ре древнихъ храма, знаменующітхл, 
исконное господство въ этомъ краЪ 
православія и русской народности. 

Мът посвятимъ настояіцую главу 
описанію ихъ; но прѳжде скажемъ 
нѣсколько словъ o числѣ православ-
рыхъ храмовъ Витебской губерніи. 

Въ настояіцее время, по словамъ 
памятной книжки. Витебской губер-
ніи, за текущій 1889годъ,въ ІІолоц-
кой епархіи чнслится—466 церквѳй, 
33 часовни, 4 мужскихъ п 3 жен-
скнхъ монастырей. й з ъ этого числа, 
по замѣчанію того жѳ изданія, толь-
ко пятая часть православныхъ хра-
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мовъ возніікла ранѣе текущаго сто-
лѣтія. По свѣдѣніямъ жѳ, собран-
ныыъ нами, оффиціальнымъ путемъ, 
двадцать лгЬтъ тому назадъ, и напе-
чатаннымъ въ памятной кншккѣ ви-
ленскаго генералъ-губернаторства на 
1852 годъ, въ то время въ Витеб-
ской губерніи числилось 664 право-
славныхъ богослуяѵвбныхъ зданія, 
яѳ включая въ этотъ счетъ восвми 
едішовгЬрческихъ, изъ нихъ три ка-
менныхъ u 5 дѳревяяныхъ, именно: 

К . Д. Ж. Всего. 

Соборовъ 9 — — 9 
Прнходскихъ церквеіі. . 57 236 — 293 
Приписныхъ 8 58 1 67 
Кладбищенсклхъ . . . . 10 62 — 72 
Домовыхъ 6 2 — 8 
Часовеііъ 10 92 — 102 
Вь 8 монастыр.', дерквеіі 14 9 — 23 

Всего . . . 114 459 1 574 

Изъ 472-хъ православныхъ церк-
вей только двѣ монастырскпхъ: Спа-
ская u Борпсоглѣбокая, сооружѳны 
ранѣѳ XVII вѣка; семь по врѳмѳни 
сооруженія прянадлѳжатъ XYII п 
семьдесятъ семь XVII I в-Ькамъ. Всѣ 
остальные, включая въ ихл> число 
и TÉ, годъ сооруженія коихъ непо-
казанъ, несомігішно сооружены въ 
текущѳмъ столѣтіи. 

Нѳ причисляя къ построѳннымъ 
ранѣе XVII вѣка дерквамъ подоц-
кую Софійскую, какъ перестроенную 
іѳзуитамя съ нзмТшеніемъ фасада и 
размѣровъ *), мы упомянемъ ѳще 
o свято-Благовѣщенской едияовѣрче-
ской церкви города Витебска. 

Въ какомъ именно году сооруяге-
яа прѳподобною Евф|юсиніею—княж-

нѳю полоцкой *) въ основанной ею 
близъ города Полоцка, въ мѣстно-
сти называвшейся Сѳльцо, дѣвичѳй 
обители, нынѣ существующая камен-
ная цѳрковь Всемилостивѣйшаго Сna-
ca, ни прѳданія, ни лѣтописи отвгЬ-
та нѳ даютъ; несомнѣнио одно, что 
храмлз сей заложѳнъ п построѳнъ въ 
началѣ второй половинѣ X I I вѣка, 
имѳнно: меяеду 1150 и 1160 годами. 

Въ томъ же мѣстѣ, гдгЬ находится 
нынѣ камѳнная цѳрковь Опаса быда 
до сооружѳнія ѳя деревянная во пмя 
Прѳобралсѳнія Господня; при ней то 
устроила св. Евфросннія дѣвнчыо 
обитѳль по особому o томъ указа-
нію Божію. 

O событіи этомъ лѣтописцы ПОВ'Ъ-
ствуютътакъ; св. Евфросинія узрѣвъ 
въ сопномъ вндѣніи ангѳла, который 
взялъ еѳ за руку, вывѳлъ за городъ, 
яа мѣсто называѳмое Оельцо, гдѣ 
находился загородный домъ Софій-
скаго собора п при нѳыъ. цѳрковь 
Прѳображенія Господня сказалъ: „по-
иобаеть ти здѣ пребыти, хощетъ бо 

*) Дерковь эга лмѣетъ нынѣ костельный 
видъ. Въ составъ ея вошла ллшь ыалая 
часть стѣны древняго храма. A . С. 

*) I lo несомнѣннымъ лсторпческиыъ родо-
словнымъ, княжна Предислава — Евфрослнія 
прпходлтся правнучкой св. Владлміру, пмен-
но: послѣ Изяслава, сына св. Владиміра отъ 
Рогнѣды, княжллъ въ ІІолоцкѣ сынъ ero Бря-
чнславъ, коему наслѣдовалъ Всеславъ Брячл-
славпчъ, лмѣвшій одну дочь (тетка нреподоб-
ной) п семь сыновей, нзъ коихъ княжилл въ 
ІІолоцкѣ: Давидъ съ 1101 по 1119 годъ, Бо-
рпсъ съ 1119 по 1127 г.; Рогвольдъ съ 1127 
no 1129 г. Глѣбъ Всеславпчъ господствовалъ 
въ Мянскѣ. 0 княжен іл же Романа, Ростл-
слава л Святослава свѣдѣній нѣтъ. Изъ нпхъ 
послѣдній былъ отцемъ преаодобной Евфро-
синія ; христіанское лмя ero Георгі і і , л no 
ипымъ Григор ій . 

ІІреподобная Евфрослнія имѣла двухъ 
братьевъ: Вячеслава л Давида п сестру Гра-
диславу, въ монашествѣ Евдокія. 

См. Ист. Poe. Госуд. Карамзпна. Табл. V I I . 
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Богъ тобою на семъ мѣстѣ многихъ 
наставыти на спасеніе", сообщшіа o 
семъ епнскопу Иліи, которыѳ въ то-
же время такжѳ видѣлъ во енгЬ 
ангѳла Господня сказавшаго ему: 
„вѳди рабу Божію Евфросинію къ 
цѳрквп Спасителевой, ялсе въ Оель-
цѣ и всѳли ѳѳ при той церкви, яко 
да будѳтъ тамъ монастырь освяіцѳн-
рыхъ Богу дгЪвъ, ихл;ѳ хощетъ спа-
стя сею рабою своею". 

Ислолнивъ повелѣніѳ Господнѳ, 
прѳподобяая Евфросинія усѳ]здно за-
нялась устройствомъ своѳй обитѳли 
и скоро привдекда въ нее многихъ 
благочестивыхъ дѣвъ ѵлучпшхъ ро-
довъ, искавшихъ спасенія въ мо-
литвгЪ м трудахъ. Въ числѣ пер-
выхъ приняла иночество ^зодная сѳ-
стра прѳподобной, княлша Градисла-
ва, скрывшая свое свѣтское велпчіе 
подъ скромнымъ монаніескямъ име-

немъ Евдокіи, a затѣмъ вско]гЬ и 
двоюродная ѳя сестра, дочь князя 
Бориса — Звенислава, промѣнявшая 
туыныѳмірскіѳ удовольствіяяа тихую 
монапіескую жизнь н принѳсла съ 
собою въ даръ монастырю: „драго-
цѣняыя одежды, утварь и брачныя 
украяіѳнія. — Звенислава была уже 
невѣстой, когда Господь иризвалъ 
еѳ въ число свояхъ избранныхъ 
подъ именемъ Евпраксіи. 

Видя затѣмъ „деиъ отъ ДЕІЯ умяо-
ясаюлдеся сестры и распространяю-
щуюся обятѳль", прѳподобная Ефро-
синія вознамѣрилась соорудить, на 
мѣсто прелшей деревяной цѳрквы 
новую камѳнную, во пмя Спаситѳля; 
что при особомъ покровительствѣ 
Божіемъ, совѳршнлось въ течѳніи од-
ного года. Церковь эту, существую-
щую по нынѣ, освятилъ прѳемникъ епи-
скопа Иліи—Діонисій, (рис. 65). 

Рлс. 65. 

Общій видъ полоцкаго дѣвиіьяго Спасо-Евфросиньевскаго монастыря. 
Монастырскій Новая кам. Древняя церковь Теплая церковь Домъ церковнаго 

паркъ. колокольня. Спаса. Пр. Евфросиніи. причта. 
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Ha прилагаемомъ рисункѣ чпта-
тели усмотрятъ какъ точное, по по-
слѣдней фотографіи, изображеніе 
дрѳвней, камѳнной церкви Всемило-
стпвѣйшаго Спаса, занимающей сре-
дину монастырскаго двора, такъ но-
вую тѳплую цѳрковь во ІІМЯ препо-
добной Евфросинін II колокольню съ 
двумя подъ ней келіямн. 

Сяасская цѳрковь въ основаніи 
своѳмъ представляетъ удлиненный 
паралеограмъ, размѣры ѳя снаружи 
почти такія же какъ и Борисоглѣб-
ской монастырской цѳркви, o чемъ 
скажемъ ниже. 

Внутри лсе Спасская цѳрковь, зна-
читѳльно менѣе Борисоглѣбской. СтгЪ-
ны храма гладкія съ очень узскими 
сверху закругленными окнами, по-
м-Ъщенными въ нншахъ. Надл, вход-
ной дверью довольно пшрокоѳ окно 
позднѣйшей формы. Алта]эная стѣна 
закруглена. Крыша двускатная; надъ 
фронтономъ II дверыо кресты; по-

. среди крыши возвышается куполъ 
слабо освѣщающій средпну церкви 
свонми узкими окнаыи. Тяжелыѳ сво-
ды, поддерлшваются двумя массив-
пыми столбами, снльно стѣсняіогцими 
церковь. Значительная толщина стол-
бовъ и расположѳніе ихъ по сторо-
намъ средней частн церкви, какъ бы 
дѣлитъ ее на двое, закрывая бока 
иконостаса. Нынѣ иконостасъ дере-
вяннъш; но первоначально, какъ 
можно думать по нѣкоторымъ при-
знакамъ, былъ каменный *). ІНиро-
кіе далеко выдающіеся внутрь хра-
ма хоры также покоятся на двухъ 
массивныхъ столбахъ. Ilo сторонамъ 
хоръ имѣются двѣ малые келій, 
слабо освѣіцаемыя малыми круглыми 

*_) Мнѣпія этого былъ К . А . Гопорскі і і . 

окнами, пробитыми вя, стѣнахъ, въ 
коихъ устроена и узенькая лѣстни-
да, съ крутымъ подъемомъ, ведущая 
вл> келію преподобной Евфросиніп. 
Въ келін этой хранятся древнѣйшія 
святыни монастыря—кресты препо-
добяыхъ ЕвфросиніииПараскевіи, *) 
o коихъ скажемъ ниже. Алтарь цер-
кви, по древяѳму обыкновенію дѣ-
лится на три части изъ коихъ въ 
средней помѣіцается престолъ, въ 
правой—ризніща, a въ лѣвой жерт-
венннкъ. Храмъ Всѳмилостивѣйшаго 
Спаса, какъ н обитѳль п|)ѳподобной 
Евфросиніи раздѣляли обіцую судъ-
бу Бѣлоруссіи вообще н Полоцка 
въ особенностп. Нашествіе на Русь 
татаръ побудило монахинь оставить 
монастырь ii искать спасенія въ бгЬг-
ствѣ; многія изтэ нихъ и по мино-
ваніи онасности не вернулнсь, a въ 
числѣ ихъ и п|)еподобная ІІараске-
вія, отиравившаяся, по словамъ поль-
скихъ лѣтописцевъ въ Римъ на по-
клоненіе св. мощамъ апоотоловъ ГІе-
тра н. Павла, гдѣ по кончшгЬ ея, 
въ 1239 году, была причислена къ 
лыку святыхъ. 

Завоѳваяіѳ Полоцка царемъ Іоан-

*) ІІреподобная І Іараскев ія происходила 
изъ литовскаго княжеска го дома Мші га і ілы 
Ердивиловича, господствовавшаго въ Ново-
грудкѣ II около 1190 года завоевавшаго I I о-
лоцкъ.—Завоевавъ Полоцкъ Мингайло поса-
дилъ въ немъ на княженіе младшаго брата 
своего Генвила. Генвилъ въ св. крещеніи 
Георгій, ж е н и і с я на тверскоі і к н я ж н ѣ М а р і и 
Борисовыѣ и пмѣлъ отъ нея сына Бориса, 
извѣстнаго особымъ усердіемъ къ созиданію 
храмовъ Божіихъ. Послѣ смерги Бориса (1226 г.) 
нолоцкій престолъ наслѣдовалъ сынъ ero Го г -
вольдъ—Василій, который, въ свою очередь, 
оставилъ эго кпяжество сыну Глѣбу и до-
чери І Іараскевіи, бывшей настоятелышцей 
Снасо-Евфросшіьевскаго монастыря, до на-
шествія тататръ. 

12 
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номъ Васильевичемъ Грознымъ въ 
1563 году имѣло тѣ же послѣдствія 
для монастыря какъ и набѣгъ та-
таръ. Напуганные разсказами o же-
стокостяхъ Грозяаго несчастныя мо-
нахини бѣжалп изъ своей мирной оби-
тѳли, въ коѳй поселидсясо своими при-
ближенными боярами царь Іоаннъ. 

Во все продолжѳніе владычества 
въ Полоцкѣ Грознаго т. е. до 1579 
года и послѣ взятія города королѳмъ 
Стефаномъ Баторіемъ Спасо-Евфро-
синьевскій мояастырь оставадся въ 
пустѣ. Всѳ что было въ немъ болѣѳ 
цѣннаго и чтимаго, частію унесѳно 
при бѣгствѣ монахинями, частію по 
распсфяженію царя увезено въ Рос-
сію. Драгоцѣнный жѳ крестъ устроен-
ный прѳподобной Евфросиніей былъ 
пѳреданъ па храненіѳ въ Софійскій 
соборъ. 

Баторій овладѣвъ ІІолоцкомъ учре-
днвъ въ нѳмъ іезуитскій коллѳгіумъ 
и отдалъ іезуитамъ, въ числѣ про-
чихъ православныхъ монастырей и 
опустѣлый Спасскій, *) гдѣ нѣкото-
роѳ время помѣщался самъ. Должно 
однако жѳ замѣтить: что цѳрковь 
Спаса перешла къ іѳзуитамъ будучя 
уже въ развалинахъ что ясно выра-
жено въ грамотѣ короля Стефана Ба-
торія, на основаніѳ въ Полоцкѣ 
іезужтской коллегіи и присвоѳніѳ ей 
всѣхъ полоцкихъ православныхл. цер-
квей и монастырѳй, съ ихъ отчина-
мн и имуіцествомъ, за исключеніемъ 
только архіѳпяскопской кафедры отъ 

*) Все это дѣлается, говорплъ Сгефанъ Ба-
торій въ граыотѣ своей отъ 12 января 1582 г. 
для того чтобы здѣшній народъ... и всѣ за-
блудшіе съ пути истины... сопричислены бы-
ли къ единому видимому намѣстнику Христа 
на землѣ. 

Витебская Старина, томъ V. 1888 года. 

20 января 1582 года. Въ грамотѣ 
этой при перечислѳнін отдаваѳмыхъ 
іѳзуитамъ монастырѳй и храмовъ 
говорится: „женскій называемый игу-
меньевскимъ (liegumeniae) монастырь 
св. Спаса (Spasa) коего храмъ, близ-
кій къ разрушѳнію (ruinosum), еще 
виднѣется надъ рѣкою Полотою". 

Іезуиты обратили дерковь Спасса 
въ костѳлъ; устроили подъ нимъ об-
шпрный склѳпъ для погребенія чле-
новъ своего ордѳна. 

По удаленіи іезуитовъ изъ По-
лоцка въ 1821 г. цѳрковь Сласа и 
монастырь, въ которомъ во врѳмя 
владычѳства іѳзуитовъ былъ выстро-
ѳнъ камѳнный двухъ-этажный домъ 
(нынѣ настоятѳльскій) вмѣстѣ съ дру-
гими іезуитскими зданіями были, по 
Высочайшѳму повѳленію пѳреданы 
монахамъ ІІіарскаго ор>дена. 

Чрезъ дѳсять съ небольшимъ лѣтъ 
именяо въ 1832 году, по случаю за-
нятья бывшихъ іѳзуитскихъ здаяій 
подъ кадѳтскій корпусъ, Піаре бы-
ли переведены въ діэугіе римско-ка-
толическіе монастыри, a Спасская 
церковь, co всѣми принадлѳжащими 
монастырю угодіями и имѣніями пе-
рѳдана въ православное духовноѳ 
вѣдомство. 

Спустя почти сто лѣтъ послѣ взя-
тія Полоцка Грознымъ, именно въ 
1654 году, городомъ этимъ овдадгЪлъ 
царь Алексѣй Михайловичъ, кото-
рый и прибылъ въ него 5-го іюля 
1656 года, a 8 чнсла посЪтилъ быв-
шій Спасскій монастырь, гдѣ на дру-
гой день было освяіценіѳ цѳркви ІІрео-
браженіе Спасово. Чрезъ десятьднѳй 
царь выѣхалъ къ войску, стоявшему 
подъ Ригой, a 12 октября снова вѳ]з-
нулся въ Полоцкъ, причемъ возвра-
тилъ православному духовѳнству всѣ 
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имѣнія, отошѳдшія отъ нихъ къ іезуи-
тамъ при королѣ Баторіи. 

По возвращѳніи, на основаніи Ан-
друсовскаго договора въ 1677 году 
город a Полоцка Полынѣ Спасо-Евфро-
синьевская обитель снова перешла во 
властв іезуитовъ. 

Въ 1705 году, въ эпоху войны 
Августа I I съ шведскимъ королѳмъ 
Карломъ XII , царь Петръ I какъ 
союзникъ Августа II, занялъ Полодкъ 
и поселился, вмѣстѣ съ комавдо-
вавшпмъ войсками князѳмъ Менпш-
ковымъ, въ келіяхъ Спасскаго мона-
стыря, гдѣ еще хозяйиичали іезуиты. 

Двѣнадцатый годъ не прошѳлъ 
безслѣдно для несчастной обитѳли. 
Въ двукратноѳ пребываніѳ у По-
доцка французской арміи, пѳрвый 
разъ на побѣдоносномъ пути ѳя въ 
Москву 4, 5 в: 6 августа, a второй 
при постыдномъ бѣгствѣ изъ Рос-
сіи 4 п 6 октября 1812jrcma, стЬны 
святой обители нѳ разъ обагрялясь 
кровію, пули и ядра пытались со-
крушить пхъ многовгЬковую мощь; 
но благое провидѣніе и на этотъ 
разъ спасло дрѳвній храмъ Спаса и 
состоящую при немъ обитѳль. 

По удаленіи нзъ Полоцка, какъ 
было сказано выше, въ 1821 году 
іѳзуитовъ, a въ 1832 году замѣнив-
шпхъ ихъ Піаровъ и по передачѣ 
Спасо-Евфіэоснньевскаго монастыря 
въ духовноѳ вѣдомство православ-
наго исповѣданія, настала эпоха ero 
возстановленія и возобновлѳнія. 

Седьмаго августа 1833 года, послѣ 
очисткн н необходимыхъ исправле-
ній, пѳренесенъ былъ въ церковь 
Спаса, изъ Полоцкаго Богоявлен-
скаго монастыря небольшой, времен-
ный иконостасъ, и совершено освя-
щеніе самаго храма. Всѳ это было 

сдѣлано на скоро, чтобы удовлетво-
рить желаніѳ православнаго населе-
нія, жаждавшаго скорѣйшаго во-
зобновленія въ семъ древнемъ хра-
мѣ православнаго Богослуясенія. 

Въ томъ Яѵв году послѣдовало Вы-
сочайшее повелѣніѳ: o немедлевномъ 
разсмотрѣніи въ строительномъ ко-
мнтетѣ, представленныхъ гѳнералъ-
губѳрнаторомъ плановъ возобновле-
ніясего храма, что и было исполнѳно. 

Возобновленная церковь украси-
лась трехъярусиымъ позолоченнымъ 
ыконостасомъ, стѣны, по дрѳвнему 
мѣстами уцѣлевшему подъ побѣлкой 
пнсьму, расписаны заново возмолшо 
вѣрнымъ изображеніѳмъ, тѣхъ еа-
мыхъ событій, лицъ п надпнсей ка-
кіѳ виднѣлись изъ подъ штукатурки 
и слоевъ поб^лки. 

Ilo случаю разсмотрѣнія въ строи-
тельвомъ комитетѣ, представленныхъ 
княземъ Хованскимъ, п|)оэктовъ во-
зобновленія Спасской церкви, въ 
журналѣ М. В. Д. были напечатаны 
планъ и фасадъ древней церкви, съ 
поясненіемъ что: „сія церковь име-
нуемая no бѣлорусскому нарѣчію 
Спасо-Юровичи (Спасъ-Георгіевъ) со-
храняетъ доселѣ какъ и снаруяш, 
такъ и внутри не изглажѳнные вре-
менѳмъ признаки священной древ-
ности. Образъ построенія, нѳобык-
новенная толщина каменныхъ стѣнъ 
съ малыми узкнми окнамн, иконное 
стѣнное писаніѳ въ старинномъ гре-
чѳскомъ вкусѣ, сохранившееся отъ 
повреясдѳнія, и дрѳвнія надписи под-
твѳрждаютъ истину истори чѳскихъ 
указаній".—По возобновлевіи церкви 
Спаса, согласно Высочайшимъ по-
велѣніямъ и указаніямъ строитѳль-
наго комитѳта, было прнступлено къ 
возстановленію самой обители. Это 
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важное въ судьбѣ ѳя событіе свер-
шилось на другой годъ по возсоедн-
нѳнін уніятовъ т. ѳ. въ 1840 году. 
Верпгателемъ ero былъ преосвящен-
ный Исидоръ, нынѣ Митрополитъ 
Новгородскій и С.-ІІетербургскій. 

Монастырь былъ возстаяовленъ 
подъ древниыъ названіемъ дѣвичьяго 
Спасо-Евфросиньевскаго, съ nj3R4H-
слѳніемъ ero къ первому разряду мо-
настырей. 

Первой настоятѳльницей ero была, 
переведенная сюда пзъ верхне-зам-
коваго уніятскаго монастыря Ино-
кентія Кулешанка. 

Съ этого момента начинается но-
вая истсфія жнзни монастыря и ero 
святыхъ храмовъ, — для написанія 
которой еще не настало время. 

Рнс. 66. 

Древняя Борисоглѣбская церковь. 

Вотъ и еще храмъ и еще памят-

никъ древняго православія полочанъ, 
стѣны котораго могутъ объяснить 
многія страняцы исторіи мѣстнаго 
края. Мы указываемъ вамъ чытатель 
яа Полоцкій въ древностп Бѣльчид-
кій — Борисоглѣбскій бывшій муяі-
ской монастырь, a нынѣ пряписной 
къ вышеописанной дѣвичей Спасо-
Евфроснньевской обители, скромно 
возвышающій кресты свои на лѣ-
вомъ берегу рѣки Западной Двины, 
при впаденін въ нее небольшой рѣч-
ки Бѣлъчпцж. (рис. 66). 

Непривдекательна мѣстность мона-
стыря, не горятъ золотомъ кресты гла-
вы церковныя, не поражаетъ взоръ 
вашъни громадяость зданій мояастыр-
скихъ, ни величіе архитектуры ихъ; 
впдъ обители такой скромный, такой 
печальный, чтокажется, будто бы вре-
мя забыло стеретьсълпца земли этотъ, 
давно свершившій свое историческоѳ 
назначеніе памятникъ старины. 

Ho вотъ до слуха нашего доле-
таетъ тихій, плачевный звукъ мона-
стырскаго колокола, сквозь полуот-
крытую две2эь ограды видны двѣ, 
три человѣческія фигуры, медленно 
двигакяціеся изъ мояастырскаго до-
ма въ храмъ. Войдемъ н мы за ни-
ми въ мирную обитель, чтобы узнать 
ирошедшую п настоящую жнзяь ея. 

Вотъ мы въ монастырской оградѣ. 
Почти насупротивъ воротъ стоитъ 
небольпюе, четырехъ угольное, съ 
растрескавяшмися и почернѣвпінмп 
стѣнами, вѣнчанное поверхъ пло-
ской крыши неболыпимъ куполомъ, 
зданіе главной монастырской церквп 
во имя св. князей Бориса и Глѣба. 

При первомъ взглядѣ на храглъ, 
на толщину ero стѣнъ, форму и спо-
собъ кладки кирпяча, на узкія при-
земистыя дверн, на задѣланныя нн-
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піи старинныхъ оконъ и наконецъ, 
на малый деревяный куполокъ по-
вѳрхъ плоской крыши, — ясно ВІІ-
дишь, что сей храмъ принадлежа къ 
X I I нли X I I I вѣку, былъ нѳ разъ 
передѣлываемъ, прежде чѣмъ полу-
чилъ эту наружность, въ какой прѳд-
ставляется нынѣ очамъ нашнмъ. 

Въ нѣсколькихъ шагахъ лѣвѣѳ Бо-
рисоглѣбской цѳркви стоитъ 2-хъ этаж-
ный, неоштукатуреный домъ, назна-

Рис. 

ной II богатой Борисоглѣбской обп-
тѳли. — Нѳ лучпіѳ рисуется обитель 
это и съ противуположнаго город-
скаго бѳрѳга Западвой Двпнът; вся 
разница въ томъ, что оттуда взоръ 
нашъ обвимаѳтъ всю монастырскую 
усадьбу, опоясаннукі красной кир-
пичной стѣной, да яѣсколько тѣни-
стыхчз лжпъ роскошнаго зеленыо сво-
ей листвы смягчаѳтъ обіцій груст-
ный колоритъ картины (рнс. 67). 

67. 

Церковь во имя св. 

ченный для игумена и братіи; домъ 
этотъ связанъ длвннымъ, но узкимъ 
брекенчатымъ корридоромъ съ дру-
гнмъ ыонастырскямъ храмомъ, то 
ѲСТЬ СЪ ТѲПЛОЙ ЦѲ2ЖОВЫО в о и м я 

святой ІІараскевы. ІІртібавпмъ къ 
этимъ зданіямъ небольшой, деревя-
вый сарайчикъ, помѣщенный насу-
противъ входа въ Борисоглѣбскую 
церковь, вы однимъ, такъ сказать, 
взглядомъ обнимѳте всю скромную 
внутренную картину нѣкогда слав-

Параскевіи-Пятницы. 

Тѳплая цѳрковь, во пмя св. Па-
раскевіи-Пятнины построена около 
1670 года заботливостію бывшаго 
настоятеля Борисоглѣбекаго мона-
стыря, архимандрита Чудовскаго. 

Ксенофонтъ Аятоновичъ Говар-
скій писалъ, что на соору^кеніп сей 
Пятницкой цѳркви архимандритъ Кѳ-
сарій Чудовскій употрѳбилъ кпр-
пичв нзъ |эазвалинъ дрѳвней церкви 
того жѳ имѳви, o коей мы ская^емъ 
ниже. Это нѳ совсѣмъ вгЬрно. Бытьмо-
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жетъ архимандритъ Чудовскій п упо-
трѳбилъ нѣкоторое количество кнр-
пича, взятаго изъ близъ лѳжавшихъ 
развалинъ дрѳвнѳй ІІараскевіевской 
церкви, что было вѳсьма естественно 
и удобно; но главнѣйшимъ мате-
ріаломъ для этой постройки, нѳсом-
нѣнно служитъ новый кирпичь, въ 
чѳмъ мы пмѣли случай убѣдится 
лнчно при тщатѳльномъ осмотрѣ, въ 
1865 году Борнсоглѣбскаго монасты-
ря. Мнѣніе напіѳ раздѣлялъ я гос-
подинъ Струковъ, осматривавшій 
Пятнпцкую цѳрковь годомъ ранѣѳ 
насъ. 

Церковьсв. Параскевіи при двухъ 
саженной шярянѣ внутри, имѣетъ въ 
длину отъ входа до алтаря семь са-
лсѳнь. Иконостасъ ѳя камѳнный, съ 
такими узкими простЬнками, что 
мѣстныя иконы тюмѣщены на отко-
сахъ царскихъ вратъ. 

Изъ старинныхъ образовъ по жи-
вописи болѣе замЬчательны: Іоанна 
Златоустаго и Амвросія Медіолан-
скаго, пѳрвый въ греческой, a по-
послѣдній въ римской митрахъ, оба 
онж большихъ размѣровъ, встав-
лены въ прочныя дѳрѳвянныя рамы 
и повѣшены одинъ противъ другаго. 

Мѣстные образа Божіей Матѳри и 
Спасителя остались отъ стараго ико-
ностаса дрѳвнѳй церкви, оба они по-
крыты Серебряными ризами. Божія 
Матѳрь изоб]зажѳна держаіцей на лѣ-
вой рукѣ Младенца Іисуса, a въ 
правой цвѣтущую вѣтвь. Правая 
рука Предвѣчнаго Младенца нзо-
бражена двупѳрстно благословляю-
щею, a въ лѣвой находится шаръ, съ 
изображеніемъ на нѳмъ солнца и 
луяы. 

У ногъ Богоматери стоитъ коле-
нопреклонѳнная св. мученица Bacca, 

съ восьмиконѳчнымъ крѳстомъ въ 
правой рукѣ. Ha образѣ Спасителя, 
у ногъ Ero, изображѳны: св. Мяха-
илъ, епископъ Синатскій н св. му-
ченикъ Ѳѳодоръ Стратилатъ. Обра-
за эти писаны на липовыхъ доскахъ 
по подименту; надписи на нихъ на-
чертаны славянской вязью. 

За престоломъ на стѣнѣ, на про-
стой деревяной доскѣ, изображѳна 
Богоматерь съ дерлсащимъ въ лѣ-
вой рукѣ красную ложку Младѳп-
цемъ Іисусомъ. 

Вотъ все, что показалось намъ по-
чему либо заслуживающнмъ внима-
нія изъ находящагося въ храмѣ св. 
Па|эаскевіи, видъ коѳго находится 
прѳдъ очами читатѳля. 

Основаніе Борисоглѣбскаго мона-
стыря приписываютъ внуку литов-
скаго князя Мингайлы, полоцкому 
князю Борису Генвиловичу, относя 
это событіе къ концу X I I вѣка, 
имѳнно къ 1190 году. Какова была 
пѳрвоначальная монастырская цѳр-
ковь, камѳнная или деревяная, и гдгЬ 
ямѳнно она находилась, на мѣстѣ ли 
настоящей, въ большемъ или мень-
шемъ отдаленіи отъ нея,—свгЬдѣній 
не имЪется. Судя по сказанію Стрый-
ковскаго, *) слѣдуетъ допустить, что 
нынѣ существуклцая каменная цер-
ковь, во имя св. Бориса п Глѣба, 
заложена въ 1217, a окончена въ 
1222 году. Что церковь построѳна 
не позжѳ XI I I вѣка, это доказывает-
ся велнчиной и формой кирпичей, 
ямѣющихъ, прп 1 s/s англ. дюймовъ 
толщины, 13 дюймовъ въ длнну и 
81/2 дюймовъ въ ширину; тагсй равно 
способомъ кладки ero и составомъ це-
мента, толщина слоевъ коего прости-

*) K r o n i f a L i tevska. 
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раѳтся отъ Зі/* до 5 англ. дюймовъ, a 
равно самой формой зданія и внѣш-
нимъ ero видомъ. 

По словамъ того же нсторнка видно, 
что князь Борисъ на сооруженіе это-
го храма привозилъ строѳвой мате-
ріалъ, т. е. кирпычъ п известь изъ 
Днвоніи, сплавляя таковой по р. За-
падной Двинѣ. Стрыйковскій на осно-
ваніи какой то древней лѣтописи, 
свидѣтельствуетъ, что будто бы въ 
память благополучной доставки къ 
монастырю строевыхъ матеріаловъ, 
князв Борнсъ вѳлѣлъ высѣчь на кам-
нгЬ, лежащемъ въ руслѣ р. Двины, 
верстахъ въ семи за городомъ Дис-
ной, крестъ съ надпжсью: „Вспомози 
Господи раба своего Бориса, сына 
Генвилова" *). 

К. А. Говорскій освовываясь на 
свидѣтельствѣ Стрыйковскаго и древ-
нихъ актовъ, говоритъ, что Борисо-
глѣбскій монастырь въ древности 
былъ обнесенъ каменяой стѣной, надъ 
которой, во многихъ мѣстахъ, воз-
вышались башни н бойницы, что 
придавало ему видъ п значеніе крѣ-
пости, внутри которой, ещѳ во вре-
мена князей Владнмірова рода, на-
ходились княжескіе терема и, быть 
можетъ древнѣйшая изъ каменныхъ 
полоцкихъ церквѳй,—церковв во имя 
св. ІІараскевіи, отъ которой остался 
одинъ только фундаментъ и которую, 
впрочемъ уже полуразрушенную, ви-
дѣлъ польскій лгЬтописецъ, каноникъ 
Стрыйковскій, жившій въ половннѣ 
X Y I в'Ъка. Уіллл^ к л ^ 

Въ русскихъ п ливонскихъ^лЙтО-

*) Описанію этого и другихъ находящихся 
въ руслѣ р. Западной Двины камней съ древ-
ними славяыскими надписями и изображе-
ніемъ крестовъ посвящена Y глава этого со-
чинеиія. Авт. 

писяхъ нѳ однажды упомннается объ 
осадѣ этого монастыря Ливонцами 
и упорной защптѣ ero Полочанами, 
предводитѳльствуемымп нхъ князья-
ми, чѣмъ доказывается, что монас-
тырь былъ въ срединѣ крѣпостп. Ка-
менная стѣна съ бойннцами и башня-
ми, o которой упомынаетъ Говорскій, 
существовала еще въ хорошемъ видѣ, 
во времена полоцкаго уніатскаго ар-
хіепископа Іосафата Кунцевнча (т. 
е. въ началѣ XVII вѣка), который, 
въ качествѣ архимандрита cero мо-
настыря, по смерти своего предмѣст-
ника, архіепископа Гедеояа Броль-
ницкаго, хотѣлъ вступить во владѣ-
ніе овымъ, но ктиторы монастыря, 
Корсаки, Щиты и другіе православ-
ные бояре бывшаго полоцкаго воевод-
ства, поставнвъ на бойннцахъ пушки, 
засѣли въ немъ co множествомъ во-
оруженнаго на]^ода, чтобы силою ору-
жія отстоять сей искони православный 
монастырь отъ посягателвства на 
него уніатскаго ' архіерея. Съ своей 
стороны Іосафатъ, послѣ тщетныхъ 
увЬщаній передать ему какъ закон-
вому настоятелю, утвержденному въ 
семъ санѣ королемъ, — монастырь, 
осаднлъ ero войсками, составлявши-
ми постоянный гарнизонъ Верхняго 
и Нижняго полоцкнхъ замковъ, при 
содѣйствіи множества вооруженныхъ 
католиковъ и уніатовъ, для чего бы-
ли свезены на лодкахъ по р. Двинѣ 
изъ Верхняго замка осадныя орудія 
и поставлены на земляныхъ окопахъ, 
нарочно по сему случаю устроенныхъ 
на берегу р. Двпны, противъ мо-
настыря. Въ концѣ одпнадцатаго дня 
осады была пробита въ монастыр-
ской стѣнѣ брешь, чрезъ которую 
побѣдоносно вошля въ обитѳль при-
спѣшнякп Іосафата. 
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Завладівъ такимъ способомъ Бо-
рисоглѣбсклтмъ монастырѳмъ архіепн-
скопъ Кунцевичъ піжказалъ разру-
шить окрулсающіе ero укрѣпленія до 
основанія. 

Въ 1563 году царь Іоаннъ Ва-
сильевичъ Грозный, завоевавъ По-
лоцкъ, отдалъ Борнсоглѣбскій мо-
настырь, co всѣмн прянадлежавшими 
ему имѣніями Корсакамъ и Щитамъ, 
обязавлшмся за то строить п содер-
жатв въ исправности задвинскіе по-
гранилные заміш; это обстоятельство 
еще болѣе способствовало къ раз-
стройству монастырскихъ дгЬлъ и къ 
обѣднѣнію обптелн.—Съ переходомъ 
Полоцка при Стефавѣ Баторіѣ къ 
ІІольнгЬ, обстоятельства монастыря 
не переменились къ лулшему: имъ 
по прежнему владѣлн Корсаки, a 
частъ имѣній перешла въ руки ТГТтт-
товъ, Соломе2зецкаго и князя Друц-
каго-Сокольннцаго. Когда же ІІолоц-
кій архіѳпископъ Ѳеофанъ Рыпин-
скій женилъ сына своего на дочери 
одного изъ Корсаковъ, то, вмѣсто 
огралсденій правъ церкви, далъ сво-
нмъ родственникамъ уступочную гра-
моту на все моиастырское пмугцест-
во. Только въ 1597 г. архіепнскопл> 
Германъ Загорскій позвалъ къ суду 
неправильно захватившпхъ въ свои 
руки монастырское имущество: Кор-
саковъ, ІДитовъ, Соломерецкаго и 
князя Друцкаго-Сокольницкаго, KO-
TO])™ e боясв послѣдствій суда въ ихъ 
неправомъ дѣлѣ, мнролюбно обяза-
лись елсегодно давать въ пользу мо-
настыря по 30 копъ грошей, по 20 
бочекъ ржи, и по 25 бочекъ яроваго 
хлѣба, и кромѣ того приняли на себя 
псправлеяіе монастырскнхъ церквей 
и постройку новыхъ кѳлій. Загорскій 
хотя и улучшилъ матеріальныя сред-

ства монастыря, но будучи ревност-
нымъ поборнпкомъ принятой имъ на 
Брестскомъ соборѣ уніи въ 1596 г., 
обратилъ въ оную и монастырь; од-
накожъ по смерти ero, Корсакп, оста-
вавшіеся еще въ православіи, нз-
гнавлэ уніатскихъ монаховъ, снова 
обратилъ монастырь вл> православіе. 
Наконецъ въ 1618 г. архіепископъ 
Іосафатъ Кунцевичъ, какъ было объ-
явлено выше, силою отнятъ отъ пра-
вославныхъ Борисоглѣбскій монас-
тыръ, населилъ ero уніатскими мо-
нахами. 

Съ 1654 по 1667 г., т. е. во все 
время прпнадлелсности Полоцка, по 
случаю завоеванія ero царемъ Алек-
сѣемъ Михайловичемъ Россіи, Бо-
рисоглѣбскій монастырь свова былъ 
возвращенъ православію; но съ пе-
реходомъ этого іч^рода, ва основаніп 
Московскаго договора 1686 года, къ 
Польшѣ, онъ опять сдѣлался досто-
яяіемъ уніатскихъ монаховъ, во вла-
дѣніи коихъ и состоялъ по день об-
щаго возсоединенія уніатовъ къ пра-
вославію. 

Въ 1842 году населеяныя имѣнія 
Борисоглѣбскаго монастыря посту-
пили въ казну a самъ онъ прпчис-
ленл, въ разрядъ заштатныхъ, съ 
надѣломъ на издержки ero 150 деся-
тинъ пахатной и сѣнокосной земли, 
озеромъ, мельницею и съ ежегод-
нымъ отпускомъ изъ казны по 290 
рублей. 

Борисоглѣбская церковь, изобра-
женіе которой помѣщено намп вътше, 
пмѣетъ въ длину—9, a въ ширпну— 
5 салгень *). Внутренвіе размѣры 

*) Въ описаніи этого монастыря, сосгавлеіі-
номъ К. А. Говорскимъ, ошибочпо сказано, 
чго будто бы церкоиь эга извнѣ имѣетъ дли-
ны 7 сажень, a ширины 4 саж. 10 иершковъ. 
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храма, какъ no причишб толщины 
стѣнъ, такъ и потому, что для помЗяце-
нія ризницы отдѣлено довольно боль-
шоѳ пространство за алтарнон стѣ-
ноп — гораздо меньшѳ. Иконостасъ 
деревяннын, *) двухъ-ярусный, взя-
тый изъ Струньской бывшей архіѳрей-
ской царкви. Вст& образа нынѣшняго 
иконостаса новые, по крайнѳй мѣрѣ 
не древніе, и нѳ тѣ, кои были на 
камѳвномъ иконостасѣ, за исключе-
ніѳмъ двухъ мѣстпыхъ—Спаситѳля и 
Богоматери, украшенныхъ серебрян-
ными ризамн. 

Своды и стТліы храма дали силв-
ныя трещины, въ особевности пра-
вая алтарная стѣна и сводъ надъ 
жертвенникомъ; вообще храмъ види-
мо приходитъ въ разрушеніе и скоро, 
очень скоро, ѳсли нѳ будетъ приня-
то энергическихъ мѣръ къ сохране-
нію этого замѣчательнаго памятника 
нашего православія, онъ разрушит-
ся на глазахъ равнодушныхъ къ 
своему славному прошѳдшѳму совре-
менниковъ; уже и тѳперь никто нѳ 
рѣшается взобраться подъ плоскую 
крышу храма, боясь, чтобы нѳ рух-
нулся сводъ .ѳго. 

Внутри храма, на задней стѣнѣ, 
подъ хорами, съ правой стороны, 
изъ за толстаго слоя известковой 
обмазки виднгЪются остаткп древнихъ 
фресковъ. Колоритъ рвсунка и по-
ставка ногъ фигуры силъно напом-
нили намъ фрески кіевскаго Софій-
скаго собора.**) 

* ) К . А . Говорск іп т а к ж е ошибочно сказалъ, 
что иконостасъ этой церкви каменныіі . Онъ 
дѣйствительно былъ такимъ прежде, но у ж е 
болѣе 50 лѣтъ КЯКЪ замѣненъ деревяннымъ, o 
чемъ, но истинѣ, должно пожалѣть, ибо вы-
ломка каменчой стѣнки иконостаса имѣла вред-
ное вліяніе на прочность храма. 

* * ) Фрески эти мы видѣлп въ 1865 году. 
Авторъ. 

Подъ алтарѳмъ храма устроенъ 
глубокій погрѳбальный склепъ, въ 
которомъ покоятся тѣла бывшихъ 
настоятелей монастыря, a въ томъ 
числѣ и Кесарія Чудовскаго *). 

0 Чудовскомъ живѳтъ въ народѣ 
прѳданіѳ, что онъ былъ чѳловѣкъ 
строгой монашѳской жизви, набож-
ный и трудолюбивый. Намъ указы-
вали на остатки фундамѳнта отъ ке-
ліи этого труженика, находящіѳся 
въ углу монастырской ограды, въ 
саду; здѣсь мы нашли ѳщѳ уцѣлѣв-
шую наружную стѣну кѳліи, на ко-
торой сохранплись украшавшія еѳ 
арабески. 

Ha восточяой сторон^ двора мона-
стырскаго, въ 30 саж. отъ Борисо-
глѣбской и въ 10 саженяхъ отъ Пара-
скевіевской церкви, среди покрываю-
щаго дворъ, зеденаго дѳрна, виднѣ-
ются остатки фундамѳнта отъ древ-
нѳй, быть можетъ, первой въ ТІолоц-
кѣ, Пятнпцкой или св. Параскевіѳв-
ской церкви. Развалины этп сущѳ-
ствовали ужѳ во времѳна Стрыйков-
скаго, т. ѳ. въ X Y I вѣкѣ, if тогда 
ужѳ почиталнсь древностыо, по это-
му прѳданіѳ народа o постройкѣ хра-
ма этого раныпе, чѣмъ сооружѳна 
Спасская церковь нынѣшняго Спасо-
Евфросиньевскаго дѣвичьяго монас-
тыря, весьма правоподобно, впро-
чемъ, судя по размѣрамъ кирпича, 
способу кладки и наконецъ по раз-
мѣрамъ и фигурѣ фундамента, оче-
видно, что цѳрковь эта не могла быть 
сооружѳна позжѳ X I I I вѣка. 

Судя по фундаменту, дрѳвняя цер-
ковь св. Параскевіу должна была 
имѣть въ длину, вмѣстѣ съ сред-

*) Въ 1866 году по докладу моему o семъ 
Виленскому Генер. Губернат. фонъ-Кауфману, 
тѣла эти велено зарыть. Авторъ. 

13 
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нимъ вьтступомъ алтарней стТлш, 
около 75 фуг., въ ширину 49 фут. 
(рпс. 68). 

Рис. 68. 

Планъ фундамента древней Параскевіевской 
церкви снятый въ 1865 году. 

Фигура еѳ представляѳтъ четырех-
угольникъ, съ тремя полукруглымк 
выступами алтарной стѣны, изъ ко-
І І Х Ъ средній выступъ былъ вдвое 
больше крайнпхъ. Внутри храма на-
ходится четыре круглыхъ, имѣющихъ 
по 7 футовъ, въ діаметрѣ, столба, 
которые, вѣроятно, поддерживали ар-
кп вли своды, подобно тому какъ 
это сдѣлано вл> Спасо-Ефіэосиньев-
скомъ монастырѣ. ГІредъ главнымъ 
фасадомъ церкви лѳжитъ большая 
куча щебня оставшагося, вѣроятно, 
отъ бывшаго притвора. Есть преда-
ніе, нѳ выдерживающее, внрочемъ, 
критики, o томъ, что древняя цер-
ковь св. Параскѳвіи была соедвнѳва 
подземнКхѵіъ ходомъ съ Спасо-Евфро-
синіѳвскимъ монастырѳмъ и цѳрковію 
св. Софін, бывшѳй въ Нияшемъ зам-
кѣ. Намъ разсказывали такясе o на-
ходкѣ, лѣтъ 50 тому назадъ, близь 
фундамента алтарной стгТшы разва-
лннъ, значительнаго числа большихъ 
олованныхъ сосудовъ *). Всѳ это 

*) 0 находкѣ этой я сіышалъ изъ устъ но-
чившаго Архіепискона Васнлія (.Тужлнскаго). 

даетъ право предполагатъ, что ттца-
тѳльныя археологпческія развѣдкп на 
мѣстѣ бывшѳй древней ІІараскіев-
ской цѳркви могли бы имѣть, если 
не богатыя, то во всякомъ случаѣ, 
пнтѳресныя для мсторіи послѣдствія. 

Пѳрѳходитъ къ описанію послѣд-
няго пзъ древнѣйпшхъ храмовъ Ви-
тебской губѳрніи каменной, приход-
ской Свято-Благовѣщенской ѳдино-
вѣрческой церкви, въ г. Витебскѣ 
находящѳйся. 

ГГочти въ равномъ разстояніи отъ 
Рынковой п Заручевской Свято-Воо 
кресѳнскихъ церквѳй, съ правой сто-
рош>т Замковой улиды, идущей отъ 
соборной площадп къ р. Западной 
Двинѣ и Заручевскому мосту, на 
малой плоі цадкТ;, тѣснимой громад-
нымъ зданіѳмъ бывніаго фарнскаго 
костѳла *) и дворомъ упраздненнаго 
Маріавитскаго монастыря, стоитъоди-
FIOKO, обратясь главнымъ ходомъ къ 
забору вѳтхаго костельнаго домика, 
дрввнѣйнгй памятникъ православія 
витеблянлт — Свято-Благовйщенская 
единовѣрческая прнходская церковь, 
имѣющая такой видъ: (Смотри ниясе 
рис. 69). 

Толстыя стѣны, узкіѳ, высокопод-
катыѳ отъ земли, окна и несоразмѣр-
но большой восьми гранный куполъ, 
при лѳгкой, какъ бы случайно по-
павшѳй на перѳднюю часть крыши, 
колокольной башеньки, ргЪзко выд-Ь-
ляютъ этотъ хіэамъ не только изъ 
г|)уппы окружающихл, ѳго но дажѳ изъ 
всѳй церковной семьи Витебска. 

Благовѣщѳнская церковь прѳд-
ставляетъ съ наружи видъ продол-

*) Въ этомъ зданіи, доселѣ сохраняющемъ 
костельный ішдъ. помѣщаюгся архивы: Ви-
тебскій Губернскій и древннхъ актовыхъ книгъ 
Витебской и Могилевскон губерній. 
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говатаго четырехъ-угольника съ за-
кругленной алтарной сгТшоп. 

Съ правой стороны ея 
имѣется двухъ эталсная 
каменная пристройка, 
крытая жѳлѣзомъ въ 
одяпъ скатъ. Въ верх-
немъ этажѣ прпстройки 
помѣщается у ч и л и щ е 
для дѣтей единовѣрцевъ 
a въ низу квартиры сто-
рожа и пономаря. До 
1862 года т. е. до пре-
образованія храма въ 
яастоящій ero видъ и до 
передачи ero еднновѣр-
цамъ въ верхнемъ отажѣ 
пристройки помѣщалась 
зимняя церьковь во имя 
Покізова Пресвятыя Бо-
городицы, но съустрой-
ствомъ печей въ боль-
шомъ храмгЬ, помѣіценіе 
ея обращено въ учнли-
ще, a бывшіе погреба 
приспособлены для жи-
тья причетника и сто-
рожа. 

До описанной намн перед'Ълки cero 
храыа на алтарной стТшѣ ero, противу 
царскихъ вратъ, была съ незаиаыят-
ныхъ временъ вырѣзана надпись, гла-
сившая: что въ этомъ самомъ алтарѣ 
убитъ католиками православный свя-
іценннкъ. — Надпись эта при пере-
стройісЬ рабочими сглажена. 

Внутреннее помѣщеніе храма со-
отвѣтствуетъ ero наружности: оно 
представляетъ видъ четырехуголь-
ника, при длннѣ, отъ входа до ал-
тарной стѣны, 221/̂  аршнна и прн 
121/2 аршинахъ ширнны. Алтарь от-
дѣленъ отъ внутренней частн хра-
ма, a сія послѣдняя отъ нередней 

или хоровой, каменными стѣнами, 
что придавая зданію особую проч-

l'uc. «9. 

ность, значителъно уменьшаетъ ero 
вмѣститѳль ность. 

Вотъ планъ св.-Благовѣщенской 
церкви. Свѣтлая тутъ обозначаетъ 
позднѣйшія достройки (рис. 70). 

Рпс. 70. 

Преданіе говоригъ, что будто бы 
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храмъэтотъсооруднла великая княги-
ня Ольга, супруга Игоря, во время пу-
тешествія своего по областямъ кня-
жества. Лѣтопііси дѣйствительно упо-
минаютъ o путешествіи в. кн. Ольги 
по р. Мстѣ и o повелѣяіи ея, въ ви-
дахъ удобнѣйшаго взысканія пода-
тей, раздѣлить жителей на погосты, 
т. е. приходы; яо показаніямъ этимъ 
никакъ нельзя доказывать вѣрности 
народнаго преданія, которое тѣмъ 
не менЬе должно же нмѣтъ какое лябо 
основаніе; прпнимая же во вннма-
ніе, что во время Ольги, т. е. въ 
половинѣ X вѣка, христіанство еіце 
толвко начпнало проникатся въ Вп-
тебскъ, — сооруженіе этого храма 
должно отнести къ гораздо позднѣй-
шему времени, нмѳнно, придержи-
ваясь указаяію Стрыйковскаго, къ 
началу XIY вгЬка. По словамъ этого 
лгЪтописца, Благовѣіценская церковь 
построенавъ Нпжнемъ замкѣ, напро-
тпвъ Пречистенской башнп, литов-
скимъкнязѳмъ Ольгердомъ, имѣвшемъ 
въ супружествѣ сперва витебскую 
княжну Марію Ярославовну, a потомъ 
Уліану Александровну тверскую, от» 
личавшуюся приверженностію къ пра-
вославію II любовію къ созиданію хра-
мовъ Господнихъ. Такъ или нначе, 
но Богословская церковь существуетъ 
болгЬе пятнсотъ лѣтъ. 

И сколько въ этотъ пятивѣковойпе-
ріодъ времени, храмъ сѳй вытерпѣлъ 
гоненій! сколько разъ переходилъ онъ 
изъ рукъ въ руки, то отъ первыхъжиз-
дитѳлей ero—нравославныхъ къ уніа-
тамъ, то отъ сихчз ПѲСЛѢДНІІХЧІ К Ъ пер-' 
вымъ II обратно, пока, наконецъ, въ 
1849 г. не перешелъ къ возсоединнв-
шнмся православію—единовѣрцамъ. 
Трудно съ точностію, да и нѣтъ на-
добностп, опредгЪлять годъі этихъ пе-

ремѣнъ въ судьбѣ храма, но кажет-
ся безошнбочно можно указать на 
1619 н 1831 годы, какъ на начало 
и конецъ прннадлежанія храма уніа-
тамъ и католикамъ. Мы указываемъ 
на 1619 годъ, какъ на время обра-
щенія п|эавославной Благовѣщенской 
церкви въ уніатскую, на основаніи 
слѣдующихъ фактовъ: а) донесѳнія 
полоцкаго вознаго Ивана Скирмун-
та, отъ 5 марта 1623 года объ уступ-
кѣ владыкѣ (т. е. Іосафату Кунце-
вичу) пустыхъ, ограблѳнныхъ цер-
квей (въ томъ числѣ н Благовѣщен-
ской) и б) реляціи того жѳ вознаго и 
отъ того же года, мѣсяца и числа: 
o нападеніи дизунитовъ (не приняв-
шнхъ уніи) на Благовѣщенскую цѳр-
ковь и o побитіи поповъ и слугъ цер-
КОВІІЫХЪ. 

До обращѳяія въ уніи Богослов-
ская церковь пользовалась особымъ 
уваженіемъ, какъ это видно изъ слгЬ-
дуюіцихъ словъ подтверднтельной 
грамоты короля Снгизмунда I на 
права и вольности города Витебска, 
отъ 18 февраля 1509 года: „также 
Витибляяомъ лжтп у Витепску до-
бровольнѣ всякому постарому поку-
ле хощетъ кто, a которому витебля-
нину одъ насъ будетъ насильно a 
будетъ ему не-любо, намь ero сіі-
лою не держати, и но ему путь чистъ 
куда хочетъ безъ всякой зачепки, a 
пойти ему въ нашу отчизну въ Лит-
ву не тайно: светому Благовѣщенію 
чоломч^ ударивши и нашему воеводгЬ 
обвестившись" *). 

Ктобы подумалъ глядя на гладкія 
стгЬны храма, на вѣющій стариной 

*) См. книгу приішлегій Гѳродской Думы, 
храпившуюся въ 1865 году въ биліотекѣ Ста-
тистическаго Комигета; гдѣ она нынѣ неиз-
вѣсгно. 
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православія иконостасъ, что въ судь-
бѣ ero было столько рѣзкихъ пере-
воротовъ! но опытный глазъ архео-
лога невольно останавливается, то 
надъ обширными хорами, очевидно 
приспособленными къ поставкѣ на 
ннхъ органа, то надъ громаднымъ 
деревяннымъ куполомъ, подавляю-
щимъ тяжестію своей архитектуры 
массивныя стѣны церкви, то надъ 
уцѣлевшими подъ крышей остатка-
ми двухъ колокольныхъ башень, со-
ставляющихъ архнтектурное отличіе 
костеловъ II уніатскихъ церквей отъ 
православныхъ. A все же рука про-
видѣнія, невзирая на ревностную за-
ботливостъ поляковъ стереть съ это-
го храма слѣды православія, сберег-
ла для насъ, кромѣ многихъ пітсь-
менныхъ свидгЪтелъствъ o принад-
лежности Благовѣіценекой церкви 
православнымъ русскимъ, еіцеи дру-
гіе замѣчательные памятники того 
же. Мы разумѣемъ подъ нпми, ме-
жду прочимъ, большой колоколъ 
этой цѳркви, на которомъ подъ ли-
терами, обознач&ющимиІбЮгодъ, на-
чертано: 

Сей звонъ ц е р к в и м у р о в а н о й 
В и т е б с к о й в ъ н и ж н е м ъ замку 
стоячей . 

A подъ надписью образъ Благо-
вѣщенія. 

Есть на колокольнѣ и другой ко-
локолъ, нѣсколько меньшій, но го-
раздо старѣйшій и быть можетъ по-
вѣшенный задолго до убіенія Іоса-
фата Кунцевича. Ha немъ тояш вид-
нЪется двустрочная надпись, но вре-
мя, a быть можетъ и святотатствен-
ная рука фанатика такъ избили ея, 
что едва можно разобрать только нгЪ-
которътя буквы. 

Удивнтельно какъ могли сохра-

ниться эти памятннки старины, когда 
рѣшеніемъ комисарскаго суда, отъ 
22 января 1624 года, по дѣлу объ 
убіеніи жителями Витебска архіепи-
скопа Іосафата Кунцевита, между 
прочпмъ, постановлено: „А такъ какъ 
возмущеніе началось по снгналу ра-
тушнаго и нѣкоторыхъ церковныхъ 
колоколовъ, то прпказываемъ воево-
дичу витебскому войту: отнять всѣ 
колокола II отдать вч. цейхаузъ, изъ 
которыхъ потомъ, съ вѣдома буду-
гцаго архіепископа, вылить, въ па-
мять произсшествія большой коло-
колъ, съ надписью o семъ злодѣя-
ніи и (таковой) отдать соборной цер-
кви, Прнчистенской, при которой 
былъ умерщвленъ покойный влады-
ка.—Съ того же времени, прп всѣхъ 
иныхъ церквахъ, за нсключеніемъ 
упомянутой соборной, колоколовъ не 
имѣть, безъ позволенія ж особѳннаго 
разрѣшенія ero преподобія, отца 
митрополита Кіевскаго нътиѣшняго н 
ero пріемниковъ". 

Сохраненіе Благовѣщенскаго коло-
кола до нашихъ дней тѣмъ болгЬе 
удивительно, что старшій свяіцен-
никъ сей церкви попъ Давидъ бъілъ 
обвнненъ въ подстрекательотвѣ жи-
телей на убійство Кунцевича, за что 
осужденъ, въ числѣ многпхъ дру-
гихъ, на смертную казнь, отъ кото-
рой избавился бгЬгствомъ. 

НЫІГТІ Благовѣщенскій храмъ под-
держивается умѣреннымъ усердіемъ 
прнхояіанъ—еднновѣрцевъ; отъ каз-
ны пособія не получаетъ, a поль-
зуется 188 дес. земли, находяіцейся 
въ семи верстахъ отъ г. Вптебека, 
ж двумя плацами въ самомъ городЪ. 

Этимп строками можно бы окон-
чнть опнсаніе древнпхъ, въ стро-
гомъ смыслѣ, церквей Витебской гу-
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берніп; но мы погрѣшили бы противу 
исторіи, умолчавъ ещѳ объ одномъ, 
хотяинѳособо древнемъ, но, по волѣ 
провидѣнія пережившемъ, безъ ма-
лѣйшаго измѣненія, всѣ гоненія ка-
толиковъ и уніатовъ, кои опустоши-
тельной для православія и русской 
народности. двухсотлѣтнѳй бурей про-
неслись ITO яесчастной Бѣлоруссіи, 
залнвъ кровью страницы ѳя исторіи. 
Мы говорпмъ o Св. Тронцкомъ храмѣ 
Марковскаго мужскаго монастыря 
(рис. 71). 

Pire. 71. 

Этотъ святой храмъ Живона чальной 
Тройцы, точное изображѳніѳ коего 
чнтатель виднтъ предъ собою, есть 
главныя въ Марковомъ монастырѣ, 
находящемся на правомъ берегу рѣ-
кп Западной Двпны, вннзъ по те-

чѳнію въ двухъ-вѳрстномъ отъ г. Ви-
тебска разстояніи. 

Рисунокъ храма, сдѣланяый съ фо-
тографнческаго снимка до такой степѳ-
ни отчетливъ, что едва ли нужно под-
робное опнсаніѳ храма. Свято-Тронц-
кій храмъ, какъ видитъ читатѳль, по-
строѳнъ изъ брѳвеяъ, пм-Ьетъ въ 
основаніи фягуру креста; пять ку-
половъ ero вѣнчаютъ стрѣлчатыя 
крыши четырехъгранныхъ, крытыхъ 
гонтомъ башень; высокіе сквозные, 
украшенные лучами золоченыѳ кре-

сты поддерживаются желѣзными 
цгЬпями. Съ наружи церковь 
опоясываетъ не шпрокая откры-
тая галлерея на ргЬзныхъ ко-
лонкахъ; надъ главнымъ и бо-
ковымъ южнымъ ходомъ устро-
ены навѣсы, украшенные кре-
стами; алтарный же ходъ не 
имѣѳтъ прикрытія. 

Двухстворчатыя входныя две-
ри х|эама замѣчательны своей 
оригпнальностію. Ояи устроены 
на подобіѳ царскихъ алтарныхъ, 
съ рѣзбою и изображеніемъ эм-
блемъ св. евангелистовъ, имена 
конхъ начертаны греко-славян-
скими лнтерами. Ha этихъ жѳ 
дверяхъ рельефно изображеньт 
два какихъ-то знака. По всей 
вѣроятности геральдическихъ, a 
вокругъ ихъ вырѣзаны латин-
скіѳбуквы S. К . O. М—W X— 
L. P. W. , что означаетъ Симе-
онъ-Карлъ Огинскій, Мечникъ 
Вѳликаго Княжоства Литовска-

го, Подкоморій Витебскій. Верхъ и 
бока дверей украшены рѣзнымн ор-
наментами, окрашенными въ разные 
цвѣта, съ нзображеніемъ св. Трояцы 
въ трехъ тпостасяхъ п двумя по сто-
ронамъ ангеламн. 
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Боковыя двери украшены рѣзны-
мп пзобралсеніями херувимовъ; на 
ннхъ, по бокамъ язображѳны лики 
св. верховныхъ апостоловъ, a све]> 
ху имѣется ыонограмма изъ латіін-
скихъ литеръ. Смыслъ коѳй нѳ раз-
гаданъ; надъ монограмной написано: 
„Премудрость созда себѣ домъ", a 
подъ подппсыо изображены лики 
святителей: Полякарпа, Амвросія, 
Васялія Великаго, Григорія Бого-
слова, Іоанна Златоустаго, Слиридо-
на п Миханла мятрополпта Кіев-
скаго. 

Пятиярусный, рѣзной, стариннаго 
образца иконостасъ раззолоченъ. ВсгЬ 
стѣяы алтаря и храма, отъ вѳрху до 
низу, росписанъ изображѳніями со-
бытій В-Тѵгхаго я Новаго Завѣтовъ. 

Въ алтарномъ куполѣ написано 
изображеніе Св. Духа, въ среднемгь 
Св. Тройцы, a на простЬнкахъ ero, 
четыре велнкпхъ святителей п чудо-
творда: Василій, Григорій, Іоаинъ н 
Николай. Въ правомъ боковомъ ку-
полѣ нзобізалсенъ Господъ Саваоѳъ 
окруженньлі аягелами, деряіащпми 
въ рукахъ орудія страданій и крест-
ной смѳрти Спасителя. Въ лѣвомъ 
находнтся изобралсеніе ІІресвятой 
Д Ьвы Маріи на облакахъ, a кругомъ 
Ея сонмлэ пророковлэ съ ха2>тіямн въ 
рукахъ. Въ послѣднемъ, т. ѳ. запад-
номъ куполѣ помѣщено апокалипсн-
ческое изобралсеніе Іясутса Христа 
съ выходяні,имт3 изъ устъ Ero ме-
чемъ, a предъ Нг мъ сеі. ісвѣг*чикъ. 

Между стѣннъімп изображеніяья 
особенноѳ обращаетъ на сѳбя внп-
маніе картина большихъ размѣровъ, 
представляющая велякаго князя Вла-
диміра, копающимъ ровъ для фунда-
мента подъ церковь во ьля Спаса. 

Св. Троицкая церковь, какъ это 

положительно извѣстно, построена 
князѳмъ Огинскамъ въ 1690 году, 
слѣдоватѳльно вл? наступаюіцемъ 1890 
году ѳй нсполннтся ровно 200 лѣтъ. 
В|эемя построенія этого храма обоз-
начено двумя выпуклымя рѣзными 
на стѣнѣ надписямя на русскомъ п 
польскомъ языкахъ, помѣщенными 
въ круглыхъ медаліонахл,, съ нару-
жи по обгЬ стороны входныхъ двѳрей. 

Ten dom zbudowany jest na czesc 
S T r o i c i — R o k u 1690 M a i a 8. 

Этотъ храмъ построенлэ въ честь 
святой Тропцы. Года 1690 мая 8. 
Кромѣ cero съ правой стороны две-
рей прикрѣпленъ къ стѣнЬ восьми-
конечный крестъ, на которомъ сла-
вяпской вязыо начертано; „Сей храмъ, 
благословеніемъ преосвяпі,еянаго Ero 
милости ластыря и отца Даз&ря 
Барановяча, ь^члостію Божіею право-
славнаго архіеплскопа Червиговска-
го, благочестивымъ іеромонахомъ Ѳе-
офаномъ Ивановичемлэ пгуменомъ ce-
ro монастыря Марковскаго въ честь 
и славу Святыя и Живоначальныя 
Троицы освятися влэ лѣто отъ Рож-
дества Христова ^ лХ Ч Л мѣсяца мая 
31 дня, въ день сошествія Св. Духа. 

Теперь намъ остается сказать нгЬ-
сколько словъ o самомъ монастырѣ. 
Кѣмъ и когда основанл, Марковскій 
монастырь, . i преданія, ьл лѣтопи-
си, яи актовыя заппси отвѣта не да-
ютъ. Преданіе говоритъ одно, что вл, 
той лгЪстности, гдѣ ні)ін'Ь находится 
монастырь давно, очень давно жилъ 
отіпельяяклз по имѳни Маркъ, что 
онъ своимъ благочестіемъ п святостію 
жизни прпвлекъ подражателей и пу-
стьшяая мѣстность, названная впо-
слѣдствіи Марковщпзной мало-по-ма-
лу обратилась влз общежитіе, a по-
томъ, по соорулсеніи на мѣсто старой 
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часовни, построѳнной Маркомъ, х]эа-
ыа,—въ монастырь. 

Сооруженіе пѳрваго храма припи-
сывается князю Льву Огинскому и 
относптся къ 1462 году. 

вославные храмы, что онъ былъ, на-
конецъ, захвачѳнъ уніатами, въ вѣ-
дѣніи коихъ состоялъ до присоедине-
нія Бѣлоруссіи къ Россіп. Сохранив-
шіеся до cero времени акты свидѣ-

Нѣтъ сомнѣнія, что Марковъ мо-
настырь пспыталъ, во время господ-
ства уніи, всѣ тгЪ притѣсненія и гоне-
нія какнмъ подвергались другіе пра-

тельствуютъ, что въ 1751 году, дѳ-
кабря 22-го. Витѳбскій деканъ Кази-
миръ Дукашевичь, ворвавшнсьсъ тол-
пой витебской шляхты въ Марковъ 
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монастырь захватилъ игумена ero Се-
рафима Кочета и увезъ въ Витебскъ, 
a монаховъ выгналъ изъ монастыря, 
архивы и имущество котораго раз-
граблено *). 

По присоединеніи Бѣлоруссіи въ 
1772 г. Марковъ монастырь, въ слѣ-
дующемъ же году былъ причисленъ 
къ Псковской епархіи, затѣмъ въ 
1795 году перечисленъ въ Могилев-
скую, и. только въ 1833 году отошелъ 
къ Полоцкой епархін, въ вѣдѣніи ко-
ей состоитъ ж нынѣ. 

Кромѣ главнагосв. Тронцкаго хра-
ма въ Марковомъ монастырѣ нахо-
дится еще четыре церкви: Покров-
ская, Мптрофановская, Нпколаевская 
и Параскевіевская. Изъ нихъ св. Ни-
колаевскій храмъ находятоя внѣ мо-
настырской ограды, a Прасковіевской 
на монастырокомъ хуторѣ Шидлов-
щинѣ, въ полуторѣ верстѣ отъ мо-
настыря. 

*) Впрочемъ, еще до насмьственнаго обра-
щенія Маркова монастыря въ унію, посѣти-
тели ero святыхъ храмовъ, a въ особенности 
сосгоявшіе по принужденію въ ун іи, нерѣдко 
подвергались пресіѣдованію судебнымъ по-
рядкомъ. 

См. Витебская Старина. Томъ V. 1888 г. 
А к г ъ № 163. 

Соорулсеніе этихъ храмовъ отно-
сится: двухъ первыхъ къ XVIII , a 
двухъ послѣднихъ къ текущему сто-
лѣтію. Описаніе нхъ не входптъ въ 
программу нашего сочиненія. Мы мо-
жемъ замѣтить только, что на мѣстѣ 
церквн Покрова Пресвятыя Богоро-
дицы былъ въ древности каменный 
храмъ во имя св. апостоловъ Петра 
и Павла, что часть стѣнъ и матеріа-
ла изъ развалинъ этого храма было 
употреблено при возведеніи св. По-
кровской церкви. Знатоки мѣстной 
старины относятъ постройку древней 
Петро - Павловской церкви, къ тому 
же времени къ коему относится по-
стройка и старой частп жилаго камен-
наго корпуса; судя по формѣ шгрпкча, 
способу кладки ero и самой формѣ зда-
нія,—мнѣніе этонелншено основанія. 

Къ числу церковно-монастырскихъ 
зданій нужно еще прпбавить: камен-
ную колокольню, устроенную надъ 
южной стѣной, подъ которой пмѣют-
ся ворота, ведущіе къ р. Западной 
Двинѣ и деревяную часовню во имя 
Святителя Николая, стоящую надъ 
береговымъ обрывомъ. 

Общій видъ обители весьма скро-
менъ и унылъ, какъ это видно изъ при-
ложеннаго выше рнсунка. (рис. 72). 

14 
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Г Л A B A VII. 

ДРЕВНІЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. 
Крестъ св. преп. Евфросиніи. — Крес.тъ преп. І Іараскевіи.—Крестикънагіденный въ Люцин-
скомъ уѣздѣ. — Кресты изъ собранія автора. — Каменный образокъ.—Старинный складень 
полоцкой Софійской деркви.—Ламяада.—Орледы.—Коверъ. — Митра, — Кресло. — Жаровня 

ввтебскаго Маркова монасгыря.—Древнія рукописныя евангелія: Заключеніе. 

Въ нѳболыпомъ числѣ веществен-
ныхъ памятннковъ православія, уцѣ-
левшпхъ доселѣ первое мѣсто, без-
спорно, занимаетъ хранящійся въ по-
лоцкомъ Спасо-Евфросиніевскомъ дѣ-
вичьѳмъ монастырѣ крестъ св.Евфро-
синіи, княжны полоцкой. 

Крѳстъ этотъ сдѣланъ въ г. По-
лоцкѣ, по желанію преподобной княж-
ны, въ 1161 году, для сооруженяаго 
ею и нынѣ существующаго храма 
Всемилостивѣйшаго Спаса Лазарѳмъ 
Богшѳй. 

Св. Евфросинія, мощи коѳй почи-
ваютъ въ далънихъ пѳщѳрахъ Кіево-
Пѳчерской лавры *), приходится род-
ной праправнукою св. Владиміру; от-
цомъ ея былъ полоцкій князь Свято-
славъ Рогволодовичъ, въ христіан-
ствѣ Георгій или Григорій, родной 

*) Въ 1871 году, по ходатайству б. епискоиа 
Полоцкаго м Вятебскаго Саввы, перенесена 
изъ Кіева въ полоцкій Спасо-Евфросиніевскій 
монастырь частица мощей Преподобной Евфро-
синіи, именно средній иерстъ десныя р у к и 
ея, который хранится въ особомъ серебряномъ 
ковчеждѣ, устроенномъ усердіемъ Д. С. С 
Гавріила Павловича Матюшша, одного изъ 
немногихъ истинно русскихъ патріотовъ на-
шего края. 

внукъ Изяслава, сына Владиріра отъ 
Рогнѣды, сама княжна, до крещеяія, 
носила имя Предиславы. 

Крѳстъ прѳподобной Евфросяніи 
имѣетъ форму шестиконѳчяую, т. е. 
съ двумя попѳрѳчными перекладина-
ми. Длива ѳго одинадцать ті три вось-
мыхъ вѳршка, верхняя пѳрекладина 
длиной въ три вѳршка, a нижняя въ 
четыре и пятв восьмыхъ. 

Лицевая сторона крѳста имѣютъ 
слѣдующія изобралгѳнія, вставки и 
украшенія: (См. ниже рис. 73). 

Въ самомъ вѳрху надъ пѳрвой или 
малойперекладиной,изображеніѳСпа-
сителя, съ подписью по сторонамъ 
І С. X 0 . ЛгЪвая рука Ero прижимаетъ 
къ груди книгу, a правая благо-
словляѳтъ. Замѣчательно, что рука 
эта, вѳ исключая пѳрстовъ, сдѣлана 
изъ мелвчайшихъ камнѳй. 

Ниже изображѳнія Спаситѳля идутъ 
эмалевыя украшенія, кои въ разныхъ 
формахъ размѣщены между святымп 
изображеніями на обѣихъ сторонахъ 
крѳста, какъ это видно ва прилагае-
мыхъ рисункахъ. 

Въ срѳдинѣ вѳрхней перекладины 
помѣщеаа кровь Хрпстова, т. ѳ. ча-
стицы древа крестнаго, святою кро-
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вію Спаснселя обагренныя. Эту за-
вѣтную святыню покрываетъ малень-
кій, четырехконечной, украшенный 
камнями, крестъ. Въ выдавшпхся уг-
лахъ сдѣланы четыре кружка, съ 
изображѳяіѳмъ на нихъ словъ: 
на лѣвомъ вѳрхнемъ | 0 н а пра-
вомъ верхнемъ X 0 н а лѣвомъ 
нижнемъ ИІ и, наконецъ, на пра-
вомъ нижнемъ КЛ н 0 послѣднія 
стерлись. 

Ha лѣвомъ выступѣ верхней 
перекладины представлена Ма-
терь Божія съ простертыми дла-
нями, a на правомъ Іоаннъ Кре-
ститель, въ такомъ же поло-
женіи. 

Въсредянѣ нияшей пли бодь-
шойпѳрѳкладины вдѣлано древо 
живоносное , т. е. часть дрѳва 
животворящаго крѳста Господня. 
Оно покрыто сверхунеболынимъ 
золотымъ крѳстпкомъ, такой точ-
но формы, какъ II оппсываемый 
нами большой крестъ. Въ выдав-
шихся углахъ изображены еван-
гелисты, калідый съ княгой въ 
рукахъ. Ha концѣ лѣваго высту-
па большой перекладины пред-
ставленъ архангелъ Михаилъ, a 
на концѣ правагоархангелъГав-
ріылъ. Каждый держптъ въ ру-
кѣ шаръ. 

Ниже животворящаго древа, 
снльно поврежденное изображѳ-
ніѳ прѳподобной Евфросинін 
Александрійской, нмя коей при-
ияла, при постриженіи препо-
добная Евфросинія, княжна по-
лоцкая. Отъ язображенія этого 
уцѣлѣли часть руки съ крестомъ 
ц часть одежды. Ниже—святой 
великомученикъ Георгій, въ во-
инской одѳждѣ, съ повязкой на 

челѣ и съ четырехконечнымъ крес-
томъ въ правой рукѣ, наконецъ, въ са-
момъ ннзу изображѳніе святой мучѳнн-
цы Софіп, такжѳ съ четвероконечнымъ 
крестомъ въ п]завой рукТі. 

Рис. 73. 
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Ha оборотной сторонѣ креста, (puc. 
74) въ саыомъ верху, вышѳ меньшейпе-
рекладнны, изображенъ св. Іоаннъ 
Златоустый, въ святительской одеждѣ, 

съ шестиконечнымъ крѳстомъ въ пра-
вой и съ евангеліемъ въ лѣвой рукѣ. 

Въ срединѣ меныііей перѳкладины 
вдѣлатты: часть гроба Пресвятыя Бо-

городицы, съ изображеніемъ на 
яей Богоматѳри съ НредвЬч-
нымъ Младенцемъ на рукахъ. 

Ha лѣвомъ выступѣ вѳрхней 
перекладины изображенъ св. Ва-
силій Вѳлнкій, съ книгой въ ру-
кахъ; на правомъ было изобра-
лсеніе Григорія Богослова, но 
ово утерялось. 

Въ средину ннжней илп боль-
шой перекладины вдѣлана частъ 
камня отъ гроба Господпя. Ha 
лѣвомъ выступѣ этой перекла-
дины — совѳршенно изгладнв-
шееся изображеніе св. апостола 
ІІетра, a на правомъ—изобра-
Лѵѳніе св. апостола Павла, отъ 
котораго уцѣлѣли только одежда 
и рука, держащая книгу. 

Ниже подъ частицѳй гроба 
Господня—полуистертоеизобра-
женіе св. первомученика Стефа-
на, co свиткомъ въ лѣвой рукѣ; 
подъ изобіэаженіемъ мощи этого 
святаго. Ниже изобралсеніѳ св. 
Димитрія, подъ нимъ—частица 
ero крови, наконецъ ѳщѳ ниже— 
изображѳніе св. Пантелеймона и 
часть мощей ero; по обѣ стороны 
сыхъ мощей вырѣзана, весьма 
мелкими буквами, слѣдующая 
надпись: 

"}" Г и поліози рдвоу свошѴла-

зорю нлреченомоу вогаши сгдѣ-

м в ш ш о у крьстй сии церкви 

стаго спасл и шфросиніи. 

Въ боковой надписи, начер-
танной какъ видно изъ снимка, 
(рис. 75) вокругъ всего креста, 
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на серебрянныхъ вызолоченныхъ до-
щечкахъ, изображена св. воля препо-
добной Евфросиніи, что бы этотгь 
крестъ, положенный ѳю въ цѳрковь 
монастыря св. Сласа, оставался въ 
ней навсегда и никѣмъ не былъ от-
чуждаемъ, подъ опасѳніѳмъ про-
клятія. Изъ этой жѳ надпяси узнаемъ 
также, что употребленные на соору-
жѳніе креста, золото, серебро, драго-
цѣнные камни, жемчугъ и проч. ук-
рашенія стоили 140 гривенъ, т. е. 
почти 1,400 руб. серебіэомъ. Судя 
по наружности креста, онъ былъ, по 
краямъ, облоягвнъ жемчугомъ, что 
съ ляцевой или правой стороны ero 
было вставлено воеемь большихъ 
драгоцѣнныхъ камней, что подобны-
ми украшеніямн были убраны углы 
малыхъ крестиковъ, покрываюшихъ 
капли крови и частицы жнвоноснаго 
креста Господня. 

Вмѣстѣ съ описаннымъ намн крес-
томъ преп. Евфросиніи въ Спасо-
Евфросиньевской женской обители, 
хранится и другой памятникъ ста-
риннаго православія, менѣе извѣст-
ный u ѳдва ли относящійся ко времени 
преподобной ІІароскевіи, дочери кня-
зя Рогвольда—Василія, которой по 
преданію онъ принадлежалъ. 

Форма креста двѣнадцатиконечная, 
съ закругленіями выступовъ перекре-
стій, длина съушкомъ 4s/s ан. дюйма, 
толщина около1/* ан. дюйма. Крестъ 
серебряный позлащеный, раскладной, 
съ разгородками внутри для хране-
нія мощей и другихъ священныхъ 
предметовъ. Въ настоящее время онъ 
сильно помятъ, позолота мѣстами со-
шла, оборотная сторона изломана; 
хотя крестъ этотъ довольно великъ 
для тѣльнаго, но будучи снабженъ 
ушкомъ могъ быть носимч,, въ слу-

чаѣ надобности на ніеѣ, или повѣ-
шенъ на стѣнѣ, чѣмъ существенно 
и отлпчается отъ ручнаго креста 

преп. Евфросиніи, предназяаченнаго 
къ постоянному хранѳнію въ храмѣ, 
хотя II этотъ послѣдній крестъ есть 
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вмѣстплище мощей и другихъ свя-
щенныхъ предмѳтовъ. 

Ha лпцевой сторонѣ креста преп. 
Пароскевіи весьма грубо изображены 
рѣзцемъ: въ срединѣ главнаго, т. ѳ. 
ередняго перекрестья, крестъ съ рас-
ншряющимися концами. Въ вѳрхнемъ 
трехконечіи нзобіэаженъ ангелъ съ 
развѳрнутой ха]этіѳй въ рукахъ, въ 
правомъ крылатый левъ, a вълѣвомъ 
орелтэ также съ хартіями (рис. 76). 

Рис. 

динѣ сторонѣ крѳста, вѳоьма грубо, 
въ перепу танныхъ строкахъ лнтѳрами 
разныхъ велпчинъ н формъ, съ боль-
шими ошибками, часто съ замѣной од-
ной буквы другой, вырѣзана надпнсь, 
обозвачаюіцая хранящіеся въ крестѣ 
мощи святыхъ. Надпись эта соглас-
на съ уцѣлѣвшпми ещѳ надписями 
на буыажкахъ, находящихся въ гнез-
дахъ, внутри крѳста, въ кои былиза-
вѳрнуты частицы моіцѳй. При внима-

76. 

тѳльномъ разсмотрѣніи надписи мож-
но допустить, что она составлена не 
въ одинъ разъ и ве однѣми рукамн. 
Характеръ яадписи въ верхнемъ пе-
рекрестіи виднмо отличается отъ над-

На ушк'Ъ креста, врапі,аюп;ѳмся на 
шярнврѣ, изображенъ образъ неруко-
твореннаго Спаса, сравяительно не 
дурно. 

Ha обратвой, изломанной въ epe-
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ппси нижняго пѳрекрестья, a эта отъ 
боковыхъ (рнс. 77). 

Лазаря, Невргоп (Евграфъ) (?) Ир-
натья (Игяатія) Богоносца, стевтаго, 

РІІО. 77 . 

Мы читаемъ надпись такъ: 
„Дрѣво животворящо, мелко (мле-

ко) пречистое, коупина неопаляма, ка-
мень Божья гроба, главо Иана Кре-
ститлся (Іоанна Крестителя), апосто-
ла Андрея, апостола Волъхромвя (Вар-
ѳоломея), евангелиста Марка, еванге-
листа Луки, свѳпого Гавла (св. Пав-
ла), первго моученика Даврентея, 
Пантелеилмана (Пантелеймона), Фѳ-
дора Стрилата (Стратилата) моученн-
ка Поликарпа, Фрола, Екатѳрины, 
щ (?) пророка Данила ло (?) Лазаря, 
м. (вѣроятно мученика (?) Анила (?) 

(св.) Артемья М. IL" (He означаютъ 
ли эти двѣ послѣднія литеры, что 
крестъ принадлежпгъ монахинѣ Па-
раскевіи (?). 

Многіе изъ польскихъ писателей 
упоминаютъ o крестѣ преподобной 
Параскевіи, но съ такими противо-
рѣчіями, что трудно допуститв, что-
бы они видѣли крестъ тотъ лично, 
нли, по крайней мѣрѣ, внимательно 
осматрнвали ero. Если же вѣритв ихъ 
словамъ, то хранящійся нынѣ въ 
Спасо - Евфросиніевскомъ женскомъ 
мояастырѣ крестъ, хотя несомиѣнно 
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старинный, но далѳко недревній, ока-
жѳтся нѳ тѣмъ, o которомъ говорили 
лѣтописцы. При этомъ нѳвольно рож-
дается вопросъ: не была ливъ Евфро-
синьевскомъ манастырѣ другая мона-
хння имѳнѳмъ Прасковія и нѳ ѳй ли 
принадлѳжитъ этотъ крестъ? 

Изъ русскнхъученыхъ, писавшихъ 
окрестѣ св. ІІараскевіи, Кеппенъвы-
ражаетъ сомнѣніе, чтобы находягцій-
ся нынѣ въ монаетырѣ крестъ былъ 
врѳменъ св. Параскѳвы, скончавшей-
ся въ Римѣ въ 1239 году. Оудя по 
почерку надпнсн, онъ относитъ ero 
къ Х У вѣку. Востоковъ не дѣлаетъ 
положительнаго o древности креста 
заключенія, такъ какъ видѣлъ только 
рисунокъ ero, который прнзнаетъ не 
правильнымъ, усматривая въ над-
писи значительныя орѳографическія 
ошибки, но ошибкп эти, какъ чита-
тель можетъ усмотрѣть. изъ точнаго 
снимка надписи, существуютъ на са-
момъ дѣлѣ,и, по всей вѣроятности они 
произошли отъ незнанія рѣзчикомъ 
русскаго языка и вообще плохо вла-
дѣвшаго рѣзцемъ. Лучшее доселѣ опи-
саніе креста н точную литографію съ 
нею, мы находимъ въ брошюрѣ А. П. 
Сапунова, перепечатанной въ 1886 г. 
(№ 8—19) изъ „Витебскнхъ губерн-
скихъ вѣдомостей". 

Въ нѣдрахъ Витебской земли по-
коится не мало памятннковъ св. пра-
вославія; но они къ сожалѣнію, досе-
лѣ остаются намъ неизвѣстны, хотя 
нѣтъ сомнѣнія, что время отъ време-
нн выходятъ на бѣлый свѣтъ, но до-
ставаясь въ руки народа, гибнутъ 
безслѣдно. Такъ мы много разъ слы-
шалн o находкахъ древнихъ металли-
ческихъ крестовъ въ курганахъ я на 
поляхъ Ленельскаго, Полоцкаго и 
Люцинокаго уѣздовъ, a также близъ 

Двины въ Дияабургскомъ. й з ъ нихъ 
одинъ небольшой серебряный кре-
стнкъ, найденный лѣтъ 20 томѵ на-
надъ вмѣстѣ съ древними монетами, 
перстнями и ожерельѳмъ въ Люцин-
скомъ уѣздѣ, попалъ въ наши руки, 
но и то изломаннымъ и бѳзъ правой 
половнны перекрестья. 

Вотъ лицевая сторона ero; оборот-
ная гладкая (рис. 78). 

Рис. 78. 

Въ архѳологическомъ отдѣлѣ Твер-
скаго музея, хотя имѣется вѳсьма бо-
гатое собраніе крестовъ,но такой фор-
мы и съ такимъ рисункомъ, какънашъ 
крестъ, не имѣѳтся. Крестъ № 372 
значительнымъ расширеніемъ на кон-
цахъ вѳрхнѳмъ и нижнемъ и отчасти 
изображеніѳмъ, и крѳстъ № 227 укра-
шѳиіѳмъ концовъ перекрестій, — нѣ-
сколько напоминаютъ крѳстъ нашего 
собранія; но въ подробностяхъ рѣзко 
отличаются отъ нѳго. Ушко нашѳго 
креста очѳнь похоже на ушки кре-
стовъ Твѳрскаго музея, значащихся 
подъ №№ 231 и 343 *). Другой же 
серебряный крестъ, такого жѳ точно 
рисунка, съ славянскими буквамн но 

*) См. Древности 1885 г. Описаніе Твер-
скаго музея. 
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гораздо большихъ размѣровъ, най- мѣстности, гд^ было нѣкогда зданіѳ 
денъ, лѣтъібтому назадъ, однимъ изъ фарскаго костела, что нынѣ губерн-
моихъ знакомыхъ на маломъ крѳйц- скій архивъ п древняя Благовѣщен-
бургскомъ островѣ/что на р. Запад- ская церковь, найдѳнъ вѳсьма древ-

Рис. 77. 

ной Двин'Т;, въ предѣлахъ Динабург-
скаго угЪзда, насуп|ютивъ г. Якоб-
штата Курляндской губѳрніи. Обо-
ротная сторона этого креста, также 
какъ и перваго гладкая. 

Въ нашѳмъ собраніи древностей 
хранятся еще два мѣдныхъ дрѳвней 
формы крѳста; но мы къ сожалѣнію 
нѳ можѳмъ съ точностію указать мѣ-
ста гдѣ и когда они были найдены; 
тѣмъ нѳ менѣе прилагаемь изобра-
женіеихъ, въ натуральную величину, 
въ надеждѣ, что сравненіѳ таковыхъ 
съ другимп подобными находками 
принесетъ пользу дѣлу археологіи. 
(рис. 79). 

Около 160 лѣтъ тому назадъ, имен-
но въ 1737 году въ г. Витебскѣ, въ 
раіонѣ бывшаго нижняго замка, въ 

ній каменный образокъ на ксѳмъ Пре-
святая Д і в а изображена какъ бы 

Рдс. 80. 

15 
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чертано: Matko Boża prziczinsie za 
nami S. S. 

Витебскіе замки столькоразъ были 
свидѣтелями кровавыхъ битвъ, мѳжду 
русскимп u поляками, что потѳря этой 
святыни, ITO своѳму врѳмѳни вѳсьма 
цѣнной, кѣмъ либо изъ участниковъ 
боя, вѣроятно носившѳмъ этотъ обра-
зокъ на груди, вѳсьма возможна. 

Свѣдѣнія обгь этомъ памятникѣ ста-
рпяы пѳрвый разъ были напечатаны 
намн въ Памятной книжкѣ Вптебской 
губерніи на 1886 годъ. 

Изъ правоолавныхъ храмовъ, ѳдва 
ли нѳ болѣе другихъ, богата древ-
ностями полоцкая Софійская цер-
ковь, бывшая нѳкогда каѳедральной, 
потомъ соборной, a нынѣ пршшсан-
наякъсв . Николаѳвскому полоцкому 
собору. Вотъ сохранившіѳся древно-
сти этого храма (рис. 81). 

Рис. 81. 

скорбящею; лѣваярука Ея поддѳржп-
ваѳтъ н Ьсколько наклоненную голову, 
a лравая покоится на груди. 

Рѣзьба изобраяіѳяія глубокая, но 
вѳсьма грубая; употрѳблѳпный для 
образка камень-порфпрнтъ чѳрнаго 
цвѣта съ жѳлтыми пятнами. Точяый 
рясунокъ этого образка въ натурадъ-
ную величину: (См. вышѳ рис. 80). 

Вслѣдъзанаходкой, образокъ этотъ 
былъ вставленъ въ сѳребряную коро-
бочку, на тыльной сторонѣ которой 
вы])ѣзана слѣдуюіцая надпись: 

Ten obrazek z nale-
zioni u Witebsku w 
ziemi roku 1737 przi 
kościele farskim za 
imei Xiendza Kazi 
merza Lukaczewica 
Kamendarza 1 dziekana 

AVitebskego. 
Ha боковыхъ сторонах ь оправы na-
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Болыіюй складѳнь, въ родТ; устрап-
ваѳмыхъ нътнѣ при полковыхъ церк-
вахъ. Составляющіе ѳго образа помѣ-
п^аются въ дѳрѳвянномъ голубаго цвѣ-
та кіотѣ, украшенномъ простой ста-
ринной |)гЪзьбой ; высота складня около 
одного, a ширина около полутора ар-
шина. Въ средней частп складняпомѣ-
іцено язображеніе святитѳля Николая, 
сирава св. великомученицыВа]звары, 
a слѣва св. апостола Іакова. Beb три 
изображевія работы довольно грубой, 
и впдимо подновлены; такого же до-
стопнства и серебряныя рпзы пхъ. 
Подъ образомъ святителя Николая, 
прикрѣплена жестяная до-
сщечка съ надписвю слгЬ-
дующаго содерлсанія: „06-
разъ Заполоцкой Косьмо-
Деміанской цѳркви 1600 
лѣта отъ Христа, окопаігь 
серебромя. 1708 г. отъ Хри-
ста". Цифры писаны по 
славявски. Считаемъ нул;-
нымъ замгЪтить, что цер-
ковь Косьмы и Даміана 
бьтла за рѣкою Полотой, 
въ той части стараго По-
лодка, гдгЬ и былъ собст-
венно городъ, тогда какъ 
остальпую, нынѣ главную 
часть города, занлмаливер-
хній и нилшій замки. Нъі-
нЪ заполоцкая часть сос-
тавляетъ бѣдн/Мшее пред-
мѣстіе Полоцка, по прѳи-
муществу населенное жп-
дами. 

МгЪсто, гдѣ стояла Ко-
сьмо - Даміанская цѳрковь 
обраіцено подъ огородъ, 
принадлежащій Софійской 
церкви, на немъ нѣтъ u 
слѣдовъ бьтвпіаго храма. 

Въ Софійской цѳрквѣ, обраіцаѳтъ 
на сѳбя вниманіѳ серебряная лампада 
предъ образомъ Покрова ІІресвятыя 
Богородицы; она большихъ размй-
ровъ, хорошей старинной работы, ггод-
вѣшена на трѳхъ массивных л>серебря-
ныхъ цѣпяхъ, съ такой же накрышкой. 

Ha верхнемъ поясЬ лампадьт вырѣ-
зана старпннымъ піряфтомъ, вл> три 
строчки, раздѣленная вертикальными 
черточкамп польская подпись язъ ко-
ей между прочиыл. вядно, что ламлга-
да эта сдѣлана въ 1692 году къ об-
разу ГІокрова Пресвятыя Богородл-
цт>і полоцкой Софійской цѳркви. 

Рпс. Ь2. 
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Начало II конецъ подписи раздЗзле-
ны особымъ знакомъ, представляю-
щимъ: лукъ co стрѣлой, прикрытый 
тсороной по сторонамъ буквы : S. S. R. В. 

A самая подгхисъ выражаетъ: 
Panno pzzenaiswientszo-titulem Ро-

kzowi swentei (w sezkwi Zophei swen-
tei w Polockn wista wioną, ktura ma 
wisie nadługie iuz wstawione wieki) 
ktorzi słuzic gotowi Mąz Domu Rod-
ziewiczów. 

K misowa wistawilo ołtarz na shwale 
iei wzientei (na szees onei przed ob-
razem lampe zawieszona) niech tim 
pomogą kto ie dal itrzima na wieki). 
Nie przestanie z ona oroz Domu Mish-
newiców. Do tey lampy starchy Kla-
storu X. Babiński vilozyf) srebra 
Klastoriiego griwien cztirynascie. A. 
1692. msca Augusta 20 dma. Форма 
П украшенія лампады (CM. PNC. 82). 

Рис. 83. 

Изъ предметовъ, хранящихся въ 
ризннцѣ, заслужігваютъ внпманіясво-
ея стариной, оріігинальностью рисун-

I ка илиформы шесть вещей: три орле-
I ца, коверъ, митра и кресло. 

Орлецът вытканы изъ грубой шер-
стн, опуніены бахромой, они гораздо 
болыпихъ разм^ровъ, чѣмъ нынѣ упо-
требляемые и не совсѣмъ круглой 
формы. Бѣлые, одноглавые, съ цвгЬт-
камп въ клювахъ орлы этпхъ ковровъ 
представлены на голубомъ полгЪ, дол-
женствовавшемъ, вѣроятяо, изобра-
жать воздухъ, стояіцими на землѣ съ 
полуприподнятыміі крыльями, какъ 
бы въ намТіревіи гіодняться. 

Поле орлецовъ окружено широкой, 
желтой съ оранжевыми краямп кай-
мой, на которой грубо вытканы крас-
ные звѣздчатые цвѣты, соединенные 
между собой продолговатыміі зелены-

ми лпстьями (рис. 83). 
Церковный кове|Уь, 

хотя тоже сотканъ 
пзъ грубой крученой 
шерсти, и, какъ вид-
но былъ много лѣтъ 
въ употребленіп и не 
особеяно тіцателъно 
береженъ, все еще 
мѣстами сохранилъ 
яркость красокъ н 
ясность рнсунка. Ha 
средшгЪ ero, въ кре-
стѣ съ закругленны-
мп краями представ-
лены апокалипсичес-
кіе звгЬри II выткана 
славянскими и грече-
скпми литерамн над-
пись:„На а г н ц а і в а -
с и л і с к а н а с т у п и ш и 
II п о п р е ш л лъва 
IT змія да н е к о г д а 
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п р е т к н е ш и о к а м е н ь н о г у твою" *). 
Прилагаемоеизображеяіе одногоизъ 

угловъ u части сѳредины ковра лучше 
всякаго описанія познакомятъ чита-
теля съ этой старинкой (рис. 84). 

Гораздо большаго въ 
археологическомъ отноше-
ніи вниманія заслуживаетъ 
хранящаяся въ ризницѣ 
зелѳная бархатяая митра, 
нисколько нѳ похожая по 
формѣ ни на нынѣшнія, 
ип на старинныѳ уборы 
этаго рода. Софійская мн-
тра имѣетъ видъ скуфьн, 
или обыкновенной домаш-
ней шапочки, вѳршяна ѳя 
совершеныо круглая. Бу-
дучи сложенной, митра эта 
пмѣетъ въ ширяну 73/4 

вершковл>, a въ высоту 4ТА 
вершка. Ha ннжнемъ крагЬ 
ея, или поопушкгЬгусто вы-
піиты золотомъдубовыѳлнстья; вѳрху-
шка, въ центрѣ которойнаходится ма-
лая шѳлковая пуговнца, изяпщоукра-
шена золотымъ и серебрянымъ шить-
емъ, среди котораго оставлено три не-
больпляхъ мѣста, вѣроятно для свя-
тыхъ изображеяій. Между верхнимъ 
шитьемъ и опушкой, на зеленомъ бар-
хатѣ вышиты: архангелъ, два ангѳлаи 
слова с тъ с тъ. .Подбой митры зеле-
ный тафтяной. 

Судя по значительности размѣра этой 
митръг, и по ѳя формгЬ,молшо съ болъ-
шою достовѣрностыо преположить, что 
она принадлежала полоцкому архі-
ѳпископу Силявѣ, страдавшѳму кол-
туномъ (plica polonica), сведшимъ ero 
въ могилу. Такіі иъ завѣщаніи сво-
ѳмъ Силява. ішенно говоритъ: „Я 
Антоніи Силява, митрополитъ Кіев-

*) Псал. 90. Яіивый нъ помощи Б Ы Ш І І Я Г О . 

скій, Галнцкій и всея Руси, архіеіш-
скопъ Полоцкій, выражая въ настоя-
щѳмъ писаніи мою послѣднюю волю, 
объявляю, что страдая по допущенію 
Божію, о к о л о ч е т ы р е х ъ л ѣ т ъ 

Рис. 84. 

в ъ т я ж к о й б о л ѣ з н и колтухн гЪ, 
ниспосланной за грѣхи мои и чув-
ствую крайнее ослабленіѳ во всѣхъ 
членахлэ тѣла н во всЪхъ чувствахъ 
моихъ, за которымъ обыкновенно на-
ступаетъ смѳрть" п т. д. Для нагля-
наго ознакомленія читатѳля съ этимл, 
головнымъ уборомъ многострадаль-
наго архіѳпископа Антонія Сялявьт, 
прилагаетъ точноѳ изобралсеяіѳ ѳго. 
(рис. 85). 

Рис. 85. 
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Что касается найденнаго нами вгь 
1877 году, въ квартирѣ настоятѳля 
Софійской церквн старпннаго цѳрков-
наго кресла, на которомъ, въ былъгя 
врѳмена возсѣдали полоцкіѳ архіепи-
скопы, a можетъ быть и посЬщавшіе 
Софійскій Соборъцарствѳнныя особы, 
я o которомгь мы упоминали вь состав-
ленной нами Памятной книжки Ви-
тѳбскои губерніи на 1878 годъ, 
въ статьгЪ „Иолоцкая Софія-
ская церковв", то читатель мо-
жетъ познакомиться съ этимъ 
памятникомъ старины по прила-
гаемому рисунку лицѳвой и обо-
ротяой стороны кресла, сдѣлан-
ному, какъ и всгЬ предъидушДе 
рисункп по фотографіи (рис. 
86 п 87). 

Были въ полоцкой Софійской 
церкви, a можѳтъ быть и теперъ 
еіцѳ гдгЪ либо естъ, п другіѳ па-
мятинкп старинът, напримгЬръ 
рукопнсныя евангѳлія, и два 
другихъ евангелія, пе^юплетъ 
копхъ обдѣланъ въ обломки се-
ребряной бляхи, покрывавшей 
раку извѣстнаго Іосафата Кун-
цевпла, на коихъ сохранились 
рельѳфы изображеній изъ собьт-
тій жизни Іосафата; но розыс-
каніе и описаніе этихъ древно-
стей не досталось на напіу до-
лю, вп|эочемъ, нѳ по нашей вин^/ 

Есть и въ другихъ витебс-
кихъ храмахл>, въ особѳнности 
монастырскихъ, хотя и въ ма-
ломъ числѣ болѣе или менгЬе инте-
ресная старинная утварь; но пре-
дѣлы вастоящаго изданія не позво-
ляютъ намъ останавляватся на опи-
саніп ея, тЪмъ болгЬе, что многое 
ужѳ опнсаяо нами въ Памятныхъ 
кннжкахъ Вптѳбской губервіп за 

прежніе годы *). До какой степенн 
бываютъ своеобразны далсе маловаж-
ныя вѳщи изъ старвнной церковной 
утвари, можно судитв по прилагае-
мому нижѳ рисунку, (рвс. 88), жа-
ровницы, храняіцейся въ витебскомъ 
Марковскомъ мовастырѣ. 

Puc. 80. 

*) C M . І Іамят. к н и ж к и Ватебскоіі губерніи 
18G4, 1865, 1866, 1867 г. І Іамя іная к ш і ж к а 
Виленскаго генера.іъ губернаторства на 1868 
годъ. Томъ I . Сборникъ. ІІЪ память перваго 
русскаго Статистнческаго сгѣзда 1872 года. 
Т. I . І Іамятная книяска Витебскоіі губерніи 
на 1878 годъ. 
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Изъ заслуживающихъ вниманіѳ 
ппсьменныхъ памятниковъ православ-
ной старины мы можѳмъ указать на 
два рукописныя евангелія, одно изъ 
нихъ несомнѣнно XVI , a другоѳ быть 
можетъ X V вѣка. Послѣднеѳ при-
надлелштъ вигебской яынѣ ѳдішо-
віѵрческой БдаговгЪпл,ѳнской церкви, 
пѳрвоѳ составляетъ личнуіо собствен-
ность Дѣйствитѳльнаго члена Импе-
раторскаго Московскаго Археологи-
ческаго обядества М. Ф. Кусщшскаго, 
коимъ оно пріобрѣтѳно въ Лепель-
скомъ уѣздѣ въ концѣ 1884 г. или 
въ началѣ 1885 годовъ. 

Благовѣщенское ѳвангеліе ваписа-
яо яа листахъ сѣрой толстой бумаги, 
иыѣющихъ на иервомъ полу-листѣ во 
дяяоѳ язобралсѳніѳ чѳрепахи. В ъ на-
отояіцѳѳ время Евангеліе пѳрѳплетено 
въ зеленый бархатъ, съ золотымъ тѣс-
неннымъ обрѣзомъ, и украшено, сь 
лицѳвой стороны, мѣдными науголь-
няками и такпмъ жѳ осъмиконечнымъ 
крестомъ; первыѳ наложены, одно-
врѳмѳнно съ переплетомъ, въ 1842 г., 
усердіѳмъ священника Лукапіевича, 
a лослѣдній въ 1862 году. К а к ъ на-
угольники, такъ и крѳстъ покрыты 
голубой и зѳленой емалью, на первыхъ 
пзображены символы Евангелистовъ: 
ангелъ, орелъ, лѳвъ и телецъ — всѣ 
крылатыѳ. 

Внутри Евангѳлія, внизу, подътек-
стомъ, начиная съ 3-й страняцы, 
имѣется слѣдующая наднись: Книга 
Евангеліе святаго Благовѣщенія въ 
Витебску, лѣта отъ нарожѳнія Сына 
Божія Исуса Христа тысяча пятьсотъ 
осьмаго, мѣсяца октября, 11 дня, на 
памѳть святаго апостола Фнлиппа еди-
наго отъ семи дьякояъ, надалъ ѳсвма 
сію княгу завѣмою Еваягѳліе на прѳ-
отольноѳ (тѳтръ) у соборную цѳрковъ 

Бдаговѣщевіяпрѳчистое Богородицы, 
Ежѳ естъ у Богоспасаѳмомъ Градѣ 
Витѳбску нижнемъ, Богу кухвалѣ, a 
собе на память i родитѳлямъ нашимъ 
понежѳ далъ есми вечно и непору-
шпмо. A хто сію книгу отемѳтъ отъ 
цѳркви Благовілценія пречистой Бо-
городяцы, тотъ co мною разсудлтца 
на страшномъ судѳ предъ мллостп-
вымъ Богомь, вовѳки аминь. Надпись 

Puc. 87. 

эта, судя по цвЬту чернилъ, почѳрку 
и орѳографія, сдѣлана гораздо позже 
написанія Евангѳлія. *) 

*) ІІервое извѣсгіе объ этомъ Евангеліи на-
печатано намн, въ 1864 году, въ нумерѣ 41 
Витебскихъ губернскихъ вѣдомостей; огь куда 
оно перепечатано въ 127 номерѣ Вяленскаго 
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Ha Евангѳліи принадлежащемъ г. 
Кусцинскому годъ написанія ero так-
же нѳ обозначенъ. Надпись на немъ 
А. П. Сапуновъ прочелъ такъ: Сию 
книгу Евангеліе тетръ. . . . попъ 3 
болоти Порфирей променилъ в цер-
ковь Божею.... страстотерпцу на сла-
ву II честь боярска Юръю Семенову 
сыяу. М. Ф. Кусцинскій надпись эту 
толкуетъ слѣдующимъ образомъ: *) 
Лепель **) въ половинѣ XVI вѣка 

принадлежалъ извѣ-
стному двоізянскому 
роду Зеновичей ; одтінъ 
пзъ ннхъ—Юрій Зе-
новячъ былъ старо-
стой Дисненскимъ и 
начальникомъ отряда 
войскъ Сягизмунда-
Августа въ войну ero 
съ Іоанномъ Гроз-
нымъ. Въ это время 
съ отрядомъ своимъ 
Юрій Зеновичъ сто-
ялгь въ Лѳпелѣ, вхо-
дившемъ въ составъ 
ero владѣній, гдѣ 
онъ, какъ ктпторъ 

возводяцерковь, могъ пріобрѣсти для 
нее чрезъ священннка и описываемоѳ 
Евангеліе., o чемъ отецъ Порфирій и 
сдѣлалъ приведенную надпись. 

Въ г. Лепелѣи досѳлѣ существуѳтъ 
деревянная Юрьевская „церковь на 
болотѣ" чгЪмъ, до яѣкоторой стѳпени, 
подтверждается объясненіе почтенна-
гскМ. Ф. Кусцинекаго. Евангеліе прп-

Вѣстника, a затѣмъ повгорено, вѣсколько со-
кращеішѣе, въ 1 томѣ Витебской Старины. 
А . П. Сапунова; гдѣ находимъ какъ рисунокъ 
Евангелія, такъ и факсимиле надписи н на-
чала Евангелія отъ Іоанна. Авторъ. 

*) ІІисьмо Кусцинскаго, 16 марга 1885 года. 
**) Уѣздный городъ Витебской губерніи, 

единсгвенный ио лѣвую стороиу 3. Двины. 

надлежащее г-ну Кусцинскому пи-
саяо на сѣрой толстой бумагЬ, имѣю-
щей, на нѣкоторыхъ листахъ водя-
нъіе знакп такого внда (рис. 89 и 90). 

Ряс. 89. Р я с 90 

Ha бѣлыхъ, ближайншхъ къ пе-
реплету листахъ изображенъ всад-
никъ, наподобіе литовскаго герба. 
Книга переплетена въ дубовые досіш, 
обтянутыя краснымъ сукномъ. 

ІІередавая на безпристрастный судтэ 
читатѳлей настоящій трудъ нашъ, мы 
почтемъ себя счастливымъ. есля онъ 
прпнесетъ хотя нѣкоторую пользу оте-
чествеиной археологіп и исторіи, бро-
сптъ лучъ свѣта на темныя и спорныя 
мѣста пхъ и обратитъ вниманіе на 
необходямость немедленнаго принятія 
серіозныхъ мѣръ къ сбереженію для 
потомства, погребеннаго въ нѣдрахл? 
могилъ и сокрытаго влэ церковныхъ 
кладовыхъ доетоянія ero предковъ, 
такъ святотатственно расхищаемаго 
ліаднымп до легкой наживы невѣже-
етвеняыми кладоиекателями и мало-
образованными хранителями обяде-
ственной еобственности. 

Мы въ твердомъ упованіи на святое 
провпдѣніе, неемотря на Be4ej)'b дней 
нашихъ, надѣемся еще встрѣтвтся еъ 
чнтателями на историческомъ кладби-
щѣ обитателей другихъчастейизучае-
маго нами края и найти подъ сводами 
святыхъ храмовъ ero хотя остатки па-
мятниковъ, свидѣтельетвующіе o ero 
гірошломъ, нерѣдко мрачномъ, но не-
рѣдко u славномъ. 
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