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ÃÎÐÎÄÈÙÅ ØßÉÌÈÍÈØÊÅËßÉ —
ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÅ ÌÅÑÒÎ ÇÀÌÊÀ ÂÎÐÓÒÀ

Изучение средневековых городищ Литвы — мест деревянных замков — пу-
тем археологических раскопок осуществляется на протяжении 150 лет. За это вре-
мя раскопки с применением разных методик затронули около сотни поздних горо-
дищ (их примерно пятьсот, существовавших в разновременных хронологических
отрезках первой половины II в.). Примечательно, что ни одно такое городище не
было раскопано полностью. Этот серьезный недостаток в познании поздних ли-
товских городищ должны восполнить раскопки городища Шяйминишкеляй, на-
правленные на всестороннее и максимально полное изучение этого вида археоло-
гических памятников. Основные итоги изучения городища за прошедшие 12 лет
раскопок приводятся в этой статье. Она, по сути, является первой предваритель-
ной публикацией материалов раскопок городища Шяйминишкеляй.

Городище Шяйминишкеляй расположено в Восточной Литве, в 3 км на севе-
ро-восток от города Аникшяй (одноименный районный центр), в 100 м на северо-
запад от шоссе Аникшяй-Рокишкис. Здесь в относительно хорошем состоянии
сохранился археологический комплекс (рис. 1): само городище (1), два подола (2–
3), селище (4) и могильник (5). Основная часть этого комплекса — городище с
подолами — сооружено на продолговатом с юго-востока на северо-запад мысе,
образованном двумя речками — большой Варялис, протекающей с восточной сто-
роны, и меньшей, ныне пересыхающей Волупис — с западной. Место для городи-
ща выбрано в срединной части мыса. Его площадка трапециевидной формы, ее
длина — 80 м, ширина — 40 м в юго-восточной стороне и 25 м — в северо-запад-
ной. По обе стороны площадки насыпаны массивные валы высотой, соответствен-
но, 5 и 2 м. За валами отрыты глубокие (7–10 м) и широкие (до 30 м в верхней
части) рвы. Склоны городища крутые, их высота — 10–12 м. К северо-западу от
городища на оставшейся слишком узкой части мыса сооружен первый подол. Он
имеет форму треугольника, его длина — 100 м, ширина в юго-восточной части —
20 м. На северо-западном крае подола сохранились остатки вала высотой до 0,5 м.
Другой подол находится к юго-востоку от городища. Его форма трапециеобраз-
ная, его длина — 120 м, ширина — 70 (в северо-западной стороне) — 100 м (в юго-
восточной). Видимых наружных остатков укреплений на этом подоле нет. Склоны
обоих подолов крутые, их высота — 6–12 м. К юго-западу от городища, за речкой
Волупис, на соседней песчаной возвышенности находится селище площадью при-
мерно в 2 га. На удалении 400 м от городища на краю той же самой возвышенно-
сти сооружен могильник, занимающий площадь примерно в 0,5 га. Можно отме-
тить, что у подножья городища с восточной и западной сторон сохранились остат-
ки древней дороги в форме насыпных валов для возведения мостов (через речку
Варялис и через северо-западный ров) и плотин (через речку Волупис — от нёе
происходит название ручья), что редко встречается около литовских городищ.

Городище Шяйминишкеляй по размерам своей площадки (3 000 кв. м) явля-
ется одним из крупнейших городищ в Литве, а в северо-восточной — восточной
Литве — самым крупным. Оно в археологической литературе известно с конца
20-х годов XX в. [1], хотя подолы и селище при нем были открыты, а могильник
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Рис. 1. Схема расположения комплекса археологических памятников Шяйминишкеляй:
1 — городище; 2 — подол; 3 — подол II; 4 — селище; 5 — могильник
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заново локализирован лишь во время археологических исследований. До наших
дней археологический комплекс Шяйминишкеляй дошел в отчасти поврежденном
виде: в 20–50-е годы распашкой повреждены верхние горизонты культурного слоя,
расплосканы валы, в 60-е годы второй подол выделен под садовые участки горо-
жан, селище и могильник после прекращения их существования вплоть до 30-х
годов XX в. минимум 3 раза подвергались развеяванию, а теперь заросли лесом.
Городище с 50-х годов XX в. стало местом различных массовых мероприятий. В
последнее десятилетие усилиями местного самоуправления, регионального парка
и общественности начаты работы по приведению всего археологического ком-
плекса в должный порядок. Эти работы были положительно оценены Президен-
том Республики Литва Вальдасом Адамкусом во время посещения им городища
8 ноября 2001 г.

Археологическое изучение комплекса памятников старины в Шяйминишкеляй
началось в 1990 г. Основное внимание уделялось раскопкам городища, на котором
за 12 полевых сезонов (1990–2001 г.) исследована площадь в 1 821 кв. м (60 %
всей площадки городища) (рис. 2). Теперь это самое широко раскопанное городи-
ще в Литве. Намного меньшими исследованиями подвергся могильник (1990,
1999 г.: 55 могил, 430,1 кв. м). Исследования, предпринятые в 1910 г. Йонасом
Басанавичюсом (1851–1927 г.) и в 1925 г. учителем местной школы, указывают
лишь на число открытых могил — 28, после которых точное место могильника
было потеряно); первый подол (1993 г. — 52 кв. м); второй подол (1990–1991, 1993,
1995, 2000–2001 г. — 128,4 кв. м); селище (1990 г. — 110 кв. м), места древней
дороги (1997, 2000 г. — 105 кв. м). Из этих исследований опубликованы лишь
материалы могильника из раскопок 1901, 1925 и 1991 г. [2, с. 382–397] и редкие
монеты из раскопок городища [3, с. 61–64]. О других исследованиях появились
лишь предварительные информации [4], короткие сообщения в региональных сту-
диях [5] и статьи популярного характера [6]. Материалы раскопок городища за
1990–1994 г. отчасти использованы в книге автора о деревянных замках Литвы
[7]. В зарубежной научной литературе представлены лишь основные положения
[8]. Исследование городища Шяйминишкеляй явилось и апробацией различных
технических новшеств. С 1992 г. в исследованиях применяется металлодетектор,
с 1996 г. весь исследуемый рыхлый культурный слой просеивается (причем нача-
то просеивание уже исследованных площадей, где грунт не просеивался). В 1996–
1998 г. опробован спорный в археологическом отношении метод биолокации. В
2001 г. проведены первые опыты применения тахиометра. Как показывает опыт
исследований и работы над материалами, выводы могут существенно меняться с
расширением исследуемой площади и применением новых методик раскопок, по-
этому все далее приведенные данные являются предварительными, хотя и осно-
вываются на двенадцатилетней полевой работе.

В ходе непрерывных ежегодных раскопок исследована вся юго-западная и цен-
тральная части площадки, сделаны полные разрезы юго-западного склона и северо-
западного (малого) вала, разрез дна юго-восточного рва. В ходе раскопок уста-
новлено, что немалая часть культурного слоя во время сельскохозяйственных
работ перепахана, перемешана с материком и оказалась у подножий городища.
Там слой перемешанной земли с очень незначительными находками достигает 1 м
(раскоп 6, 1993 г.). Культурный слой в центре площадки практически уничтожен и
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сохранился лишь в углублениях материка (раскопы 19, 20, 24, 26 1997–2000 г.). Его
нет и на склонах городища. Лучше слой сохранился на краях площадки и у подно-
жий валов, где покрыт перемешанным во время пахоты и сползшим с валов и более
высоких мест площадки слоем земли толщиной до 80 см (раскоп 2, 1991 г.). Он
представляет собой серую супесь, причем цвет земли довольно светлый, чем отли-
чается от темно-серых и даже черных слоев на городищах более раннего времени.
На два горизонта его можно разделить лишь в тех частях, где между ними обнару-
жены довольно толстые слои утрамбованной глины (раскоп 25, 2000 г.). Толщина
культурного слоя (не считая слоя насыпной глины) на краях площадки достигает
1,3 м (раскоп 21, 1998 г.). Культурный слой довольно беден находками и различны-
ми структурами, что можно объяснить его повреждениями в XX в. и коротким вре-
менем существования замка. Во время раскопок найдено 196 различных предметов
из железа, бронзы, серебра, глины, камня, кости, 1 750 фрагментов керамики, около
3 400 костей животных (многие из них — небольшие фрагменты), птиц и рыб, за-
фиксировано 57 столбовых ям, 7 остатков глинобитных печей, 15 различных ям.
Сводный план (рис. 3) остатков печей (1) и столбовых ям (2) показывает, что жилые
постройки были размещены на всей площадке и представляли собой срубные кон-
струкции (их остатки в культурном слое не прослеживаются). Столбовые ямы при-
надлежат к оборонительным постройкам, в том числе к внутренним опорам. Они
довольно большие: их диаметр — до 60 см и глубина — до 80 см.

Находки указывают на оборонительную функцию замка, что очевидно уже
по внешнему виду городища. Главным образом это железные черешковые нако-
нечники стрел самострела (36 штук) (рис. 4), найденные в различных местах го-
родища и даже на его восточном склоне, что говорит об обстреле замка со стороны
пустого ровного поля, расположенного за речкой Варялис. Часть этих стрел явно
потеряна самим гарнизоном замка. На это указывает найденный пучок стрел (12
штук), лежавших вместе на площадке (раскоп 14, 1995 г.). Обнаружены 4 череш-
ковых наконечника стрел от лука, по своей форме похожие на стрелы самострела,
но отличающиеся меньшими размерами и весом. Определенную часть находок
составляют бронзовые изделия, главным образом фрагменты украшений и раз-
личные оковки (рис. 5). Из целых украшений можно отметить браслет с плетеной
дужкой, пару круглых фибул, 14 бубенчиков, различные подвески. Найдены пред-
меты домашнего обихода: железные черешковые ножи, шила, цилиндрические
замки, овальное кресало, песчанниковые и глиняные плоские пряслица, костяное
шило. Из более редких находок, встречаемых на городищах, следует отметить часть
железной оковки от лопаты, фрагменты серпа. Несколько находок свидетельству-
ют и о торгово-денежных отношениях. Это две железные, покрытые бронзой, гирь-
ки от весов (их вес 20 г) и 3 мелкие серебряные монеты, относящиеся к ранним
литовским монетам: первая, найденная в 1995 г.: аверс — «ПЕЧАТЬ», реверс —
зверь с тамгой (грош Витаутаса 1396–1399 г.); вторая, найденная в 1996 г.: аверс —
щит с двойным крестом, реверс — в кольцо согнутая рыба и трудночитаемая над-
пись вокруг (полугрош Йогайлы 1387–1388 г.); третья, найденная в 1999 г.: аверс —
портрет человека, реверс — животное (грош Йогайлы 1387 г.) [9]. Самую много-
численную группу находок составляют черепки гончарной керамики. Почти без
исключений они принадлежат к одному типу сосудов — горшкам, профилирован-
ным в верхней части (рис. 6). Горшки были различной величины: от очень маленьких
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Рис. 4. Железные наконечники стрел самострелов из раскопок 1995 г.
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Рис. 5. Бронзовые изделия из раскопок 1995 г.
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(высота — 10 см, диаметр горловины — 14 см, диаметр днища — 10 см, причем
этот горшок был найден целым) до довольно объемных (диаметр горловины —
21 см) (рис. 7). Интересны глиняные орнаментированные рукоятки от массивно-
го горшка или кувшина (рис. 8). Характерной чертой керамики из городища Шяй-
минишкеляй является часто встречаемая орнаментация наружной стороны горш-
ков. Орнаментировано 33 % всей керамики, причем 43 % орнамента составляют
ряды маленьких четырехугольников (рис. 7). Собранный на городище остеологи-
ческий материал анализу подвергнут лишь частично [25], поэтому нет смысла
приводить процентное соотношение между видами. Отметим лишь, что преобла-
дают кости домашних животных: крупного рогатого скота, овцы, свиньи. Найде-
ны немногочисленные кости тура, лося, косули, кабана. На городище встречены
кости птиц (курицы ?) и рыб (щуки).

Все находки из городища Шяйминишкеляй относятся к конкретному хроно-
логическому периоду — XIII–XIV в. Судя по данным раскопок, городище было
сооружено на необжитом месте (люди это место посещали лишь в бронзовом веке,
о чем свидетельствуют 5 кремневых отщепов, найденных на уровне материка).
Росшие на месте будущего замка отдельные деревья были срублены, их остатки,
включая кустарники и траву, — сожжены (в уголь и пепел превратившиеся их
остатки встречаются на уровне древней почвы). После подготовительных работ
начаты земельные работы (рытье рвов, насыпка валов), возведение деревянных
оборонительных сооружений. Построенный деревянный замок, скорее всего, под-
вергся слабому нападению, о чем свидетельствуют отдельные сгоревшие бревна.
Первый этап существования замка относится к первой половине — середине XIII в.
Он датируется такими находками, как наконечники стрел от самострелов [10],
подвески-крестики [11], ажурная косорешетчатая подвеска [12], круглая литая
фибула [13]. В 1938 г. на городище был найден клад серебряных слитков полу-
круглого сечения. Они датируются XII–XIII в. [14]. Вероятно, к этому времени
существования городища относится и бронзовая подвеска, напоминающая пере-
вернутую букву М, или знак Рюриковичей, аналогов которой найти не удалось.

Позже замок был основательно перестроен, и внешний вид городища приобрел
нынешний вид. Площадка городища была расширена и сделана более ровной. Вал
расширен у основания и повышен. Чтобы внутренний двор замка не уменьшился,
маленький вал был расширен: прежний ров был погребен под наружной частью ново-
возведенного вала, а за ним отрыт новый более глубокий и широкий ров. Судя по
разным находкам, второй деревянный замок на городище Шяйминишкеляй можно
датировать второй половиной XIV в. Вероятно, он был оставлен в самом начале XV в.

Такие крупные замки, какой стоял на городище Шяйминишкеляй в XIII–
XIV в., обычно бывают упомянуты в исторических источниках под конкретным
именем. В случае Шяйминишкеляй этого нет (в крайнем случае, с XIV–XV в.).
Название нынешней деревни Шяйминишкеляй, хотя и засвидетельствовано с
XVII в., происходит от литовского названия патриархальных рабов (невольной
челяди) — семьянинов (seimynykščciai) и присуще большим средневековым цент-
рам. Такие тоже почти все известны по письменным источникам. Так какой же
замок стоял на городище Шяйминишкеляй в XIII–XIV в.?

Сегодня городище Шяйминишкеляй известно под названием Ворута, что
указывает на возможность сопоставления его с замком времен великого князя
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Рис. 8. Рукоятки сосудов и профиль днища из раскопок 1995 г.
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литовского (впоследствии короля) Миндаугаса (1238–1263 г.) Ворутой, упомя-
нутым в Ипатьевской летописи в 1251 г. [15]. Там написано, что Миндаугас в
борьбе за власть против княжеской коалиции вошел «во град именемъ Вороута»

[16, с. 817–818] и разогнал окружавшее его войско неприятеля. Историческая
география Литвы XIII в. очень скупа на названия конкретных местностей (на-
пример, с именем Миндаугаса отождествляется лишь 5 таких мест), что всегда
вызывало повышенный к ним интерес. Поиски Воруты начались в XIX в., но
так как уже тогда не существовало населенного пункта с таким названием, они
зашли в тупик и начали подмениваться голыми утверждениями, основанными
лишь на отдаленном сходстве с названием Ворута или с желанием видеть Вору-
ту в определенных местах. Польский историк Юлиуш Лятковский в 1892 г. без
всяких на то оснований назвал Воруту столицей во времена Миндаугаса [17,
с. 38–39, 45, 54]. В XIX–XX в. Воруту искали и находили примерно в 20 местах
на территориях от Жемайтии до современной Беларуси [18]. Среди них локали-
зация Воруты на городище Шяйминишкеляй представляется наиболее убеди-
тельной, и не только потому, что возможный ареал поиска Воруты (северо-вос-
точная Литва) в начале XX в. очертили знаменитый литовский языковед Кази-
мерас Буга (1879–1924 г.) [19, с. 132] и языковед и археолог Эдуардас Вольтерис
(1856–1941 г.) [20, с. 95–102]. Городище Шяйминишкеляй тогда науке было не-
известно, и эти выводы были сделаны на основе исторических и языковедческих
данных. Хотя в 1935 г. Э.Вольтерис осмотрел городище и в нем признал место
замка Ворута [21, с. 413–416], но это не было научно обосновано. Это было сде-
лано в последнее десятилетие [22]. Скрупулёзный анализ комплекса аргументов,
касающихся локализации Воруты в городище Шяйминишкеляй, недавно провел
молодой историк Томас Баранаускас [23, с. 43–70]. Далее из этих аргументов,
которые можно разделить на исторические, археологические и языковые, приво-
дятся лишь основные.

К историческим аргументам локализации замка Ворута на городище Шяй-
минишкеляй относится его географическое положение, наиболее соответствую-
щее политической ситуации в середине XIII в. в Литве, и конкретное расположе-
ние городища, не противоречащее сведениям о Воруте в Ипатьевской летописи. В
середине XIII в. главным политическим партнером Литвы был Ливонский орден,
и важнейшие политические события разворачивались на территориях, не слиш-
ком удаленных от их совместной границы. Расположение городища Шяйминиш-
келяй рядом с ней на литовской стороне [24, с. 36–38] делает его удобным местом
как для обороны края, так и для международных встреч. Ипатьевская летопись
сообщает о присутствии в замке на стороне Миндаугаса немцев (т.е. ливонцев) с
самострелами. В постоянно меняющейся политической обстановке того времени
(Литва часто воевала с Ливонией) такие союзнические отряды могли быть только
вблизи своей территории. Рядом с городищем Шяйминишкеляй находится боль-
шое (размером свыше одного квадратного километра) ровное поле, что редко мож-
но встретить рядом с поздними литовскими городищами. Именно в Ипатьевской
летописи указано, что битва происходила на поле рядом с замком. Размеры пло-
щадки городища тоже позволяют сконцентрировать в замке необходимые силы,
достаточные для подготовки контрнаступления, что потом и произошло.
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Археологические аргументы в пользу локализации Воруты на городище
Шяйминишкеляй — результаты двенадцати лет раскопок и археологические
находки, датируемые первой половиной — серединой XIII в. (об этом подроб-
нее было сказано выше) — полностью подтверждают возможность такой лока-
лизации, а такие находки, как наконечники стрел от самострелов с длинной
вершиной пера, может быть, и напрямую свидетельствуют об этом. Эти ран-
ние формы стрел, несомненно, оставлены ливонцами и на других литовских
городищах не встречены.

Вескими аргументами в пользу локализации Воруты на городище Шяйми-
нишкеляй являются языковые. Это и народное название городища — Ворута, ко-
торое происходило от местного предания и означало Варутес Калнас (гора Вару-
те). Слово Ворута (в местном аукштайтском говоре — Варута) по разным языко-
вым признакам присуще только довольно узкому региону северо-восточной Литвы
и, как большинство названий древнейших литовских замков, происходит от на-
звания водоемов, главным образом, рек. В случае Шяйминишкеляй — это речка
Варялис, протекающая у подножья городища. Чуть далее протекает другая более
крупная речка с похожим названием — Варюс, до которой ещё в начале XX в.
доходили поля села Шяйминишкеляй.

Суммируя все сказанное выше, можно с большой вероятностью утверждать,
что современное городище Шяйминишкеляй является местом замка XIII в. Вору-
та. В 1935 г. Э.Вольтерисом окончательно оформлена гипотеза о таком варианте
локализации Воруты, она выдержала испытание временем и получила научное
подтверждение. Оставшиеся несколько процентов сомнений можно отнести к пред-
взятости к иным местам локализации и отсутствием такого бесспорного письмен-
ного источника, который позволил бы без всяких сомнений соотнести Воруту с
какой-то современной местностью.
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