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Археологические исследования и находки на территории Опочецкого уезда в 

дореволюционное время (до 1917 г.) 

 

Археологические раскопки на территории Псковской губернии практически 

начались в конце 70-х гг. XIX века. Так в 1878г. археологические исследования были 

произведены графом А.С. Уваровым; в 1880г. Беренштаном, Васильевым и 

Кислинским; в 1899 и  в начале 1900 годов В.Н. Глазовым; в 1908г. – студентом 

Тищенко; в 1912 и 1913гг. – г. В.Н. Крейтоном и в 1913г. – П. Рыковым, Д. фон-

Эдингом, М. Воронцом и В. Вороновым, а также госпожой В. Гольмстен. 

Также в 1913г. в Псковской губернии работали сразу 5 членов Императорского 

Московского Археологического общества.
1 

В 1914г. Псковское Археологическое общество (ПАО) решило издать материалы 

для  археологической карты Псковской губернии. Образцом при её составлении 

послужила Археологическая карта Киевской губернии В.Б. Антоновича. 

В археологическую карту Псковской губернии вошли все археологические 

сведения – печатные, рукописные и устные, касающиеся археологических 

памятников, размещённых на территории губернии. 

Для составлении такой карты, ПАО раздало и разослало по губернии около 10 

тысяч опросных листов на имя местного духовенства, учителей, учительниц, 

помещиков, полицейских чинов, земских начальников, общественных деятелей и 

других. Собранные археологические данные были нанесены условными знаками на 

3-х верстные карты Псковской губернии в количестве 23 отдельных листов. Издало 

их Военно-Топографическое Управление Генерального штаба.
2 

Составителем археологической карты был почётный член, товарищ председателя, 

секретарь и хранитель музея ПАО – генерал-лейтенант Николай Фомич Окулич-

Казарин.
3 

В археологическую карту Псковской губернии вошло 109 населённых пунктов 

Опочецкого уезда, которые были исследованы в археологическом отношении. Более 

всего было доставлено сообщений от госпожи В. Гольмстен и представителями 

императорского русского археологического общества.
4 

Вера Владимировна Гольмстен родилась в 1880г. в г. Санкт-Петербурге. В 1910г. 

окончила Московский археологический институт. Работала в историческом музее г. 

Москвы, член Московского археологического общества (МАО). С 1919 по 1929 гг. – 

профессор Самарского университета, после переехала в Ленинград, работала в 

Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК), заведовала 

отделом первобытной культуры Государственного Эрмитажа. В 1913г. В.В. 

Гольмстен по поручению МАО работала в Опочецком уезде. За один полевой сезон 

ей удалось открыть ранее неизвестные археологические памятники более чем у 30 

селений и провести раскопки в 8 пунктах. В.В. Гольмстен умерла 8 марта 1942г, в 

самом конце страшной первой блокадной зимы в Ленинграде.
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В 1900г. в Опочецком и Новоржевском уездах Псковской губернии раскопки были 

проведены археологом В.Н. Глазовым. Глазов в исследованном им районе 

Опочецкого уезда (дд. Кирово, Щурупово, Макушино, Волково, Рогово, Шилска, 
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Бабино, Кудово, Патрухново, сельцо Загрязье, дер. Заозерье и пригород Воронич) и 

Новоржевского уезда (дд. Романово и Тюшино, Дыркино и погост Жадрицы) 

пришёл к выводу, что в культурном отношении исследованные археологические 

памятники  составляют одно целое с землёй полоцких кривичей.
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Так, в его отчёте за 1990г. указывалось, например: «…около дер. Кирово два 

кургана разрыты несколько лет тому назад молодыми парнями, искавшими клад. Из 

них один сообщил, что в первом кургане, на глубине около сажени (1 сажень равна 

2, 1336 метра), найдена была зола, мелкий уголь, какая-то лента, свернутая в трубку 

шириною около вершка зеленого цвета (медный браслет?), ещё деревянная дощечка 

толщиною в полпальца, размером 1 1/2Х2 вершка (1 вершок равен 4,4 см). На 

верхней части этой дощечки врезаны были 2 деревянные стойки до 1 вершка 

длиною, с квадратными отверстиями на концах. В 1899г. близ курганов выпахана 

была железная тарелка формы и размеров, наблюдаемых в таких же поделках, 

найденных в приладожских курганах; любопытною особенностью кировского 

экземпляра является железная ручка до ¾ аршина (1 аршин равен 71 см) длины, 

прикреплённая одним концом к середине сковородки, снизу, свободно 

вращающаяся.
7
 …Около дер. Шильска обследованы курганная группа и жальник на 

правом, крутом берегу р. Великой. Жальник покрыт рощицей и обращён в 

современное кладбище. Курганы довольно высокие. Большая часть насыпей уже 

распахана. Во всей группе насчитано до 15 и более или менее уцелевших насыпей, 

но значительная доля их перерыта, или подпахана и должна в скором времени 

исчезнуть. По словам крестьян, большая часть курганов перекопана была ещё во 

времена крепостного права помещицей графиней Сиверс, которая, будто бы, в 

большой сопке, имеющей даже в перерытом виде до 2 сажень высоты, стоящей на 

самом берегу р. Великой, нашла золотые серьги и серебряную цепь».
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В 1899г. учителем Копылковского земского училища Василием Петровичем 

Петровым во время разъездов по оспопрививанию были собраны сведения о сопках, 

насыпях и городищах. Им был обследован 31 населённый пункт, зафиксировано 170 

сопок и 9 насыпей. А также три городища: вблизи  дер. Городище, Екатерининское и 

Заволоцкое городища. Эти сведения были опубликованы в 6-м выпуске «Труды 

Псковского Археологического Общества за 1910г.».
9
  

В Опочецкой земской управе работал Василий Васильевич Ячин. В 1911г. он 

приступил к составлению археологической карты Опочецкого уезда, проделав 

большую исследовательскую работу: он составил описание 41 группы и 452 

курганов. Его краткий доклад об обследовании курганов (1914г.) хранится в фондах  

Древнехранилища Псковского музея-заповедника
10

 (переопубликованы в ж. Псков 

№30 2009г. в ст. Кондратеня А.В. «Две судьбы: Опочецкий фотограф А.И. 

Герасимов и краевед В.В. Ячин»). Скорее всего В.В. Ячин готовился к очередному 

археологическому съезду, местом проведения которого был избран Псков. Но съезд 

не состоялся из-за начавшейся вскоре Первой Мировой войны (ПМВ). 

Нередки были и находки кладов – старинных монет. Так в 1906г. возле села 

Юрчаты Опочецкого уезда крестьяне случайно нашли клад серебряных монет, весом 

около 1 ½ фунта (1 фунт равен 560,01 грамм). Из них в Археологическое общество 

было доставлено 268 монет, относящихся к царствованиям Ивана IV, Феодора 

Ивановича, Бориса Годунова, Лжедмитрия и Василия Шуйского. Для определения 
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нумизматического значения и ценности монет они были отправлены в 

Императорскую Археологическую комиссию.
11 

В 1913г. на погосте Черница Жадринской волости Опочецкого уезда был найден 

клад серебряных монет  времён Ивана Грозного и Феодора Ивановича.
12 

В связи с такими находками среди местного населения были распространены 

истории связанные с поисками кладов. Так, например, около деревни Лапино 

находился камень с изображением креста, помимо креста было ещё одно 

изображение, которое рассмотреть невозможно. Старожилы этих мест утверждали, 

что на камне изображена женщина. Рассказывают, что о нахождении камня 

расспрашивали заезжие люди из Москвы (всё это было в дореволюционное время – 

до 1917г.). Останавливались в то время в Опочецком трактире. Обещали много денег 

тому, кто покажет камень. Всё бы ничего, но один из заезжих по большой пьянке 

проболтался, что под камнем зарыт клад. Один из жителей деревни Бабинино 

подслушал разговор. Не теряя времени, нашёл камень и по расположению креста 

установил, что клад зарыт через дорогу. Счастливчику удалось выкопать клад и 

унести его с собой. Вскоре прибывшие на это же место заезжие кладоискатели 

увидели разрытую яму. Поняв, что клад умыкнули, бросились в погоню. Догнать 

похитителя не удалось, он уже переправлялся через озеро. Вслед ему неслись 

проклятья  и выстрелы, но ни одна пуля не задела его. Однако проклятия легли на 

этого человека. Много земель скупал он вокруг, да не росло на них ничего. Много 

лошадей завёл, да все передохли. Трудно сказать, что в этой истории, правда, а что 

вымысел, но среди местных жителей это предание было широко распространено.
13 

Таким образом, археологические исследования на территории  Опочецкого уезда в 

дореволюционное время проводились как профессиональными археологами, такими 

как В.В. Гольмстен (1913г.) и В.Н. Глазов (1900г.), так и простыми любителями – 

В.П. Петров и В.В. Ячин. Многие из их исследований были опубликованы на 

страницах «Трудов Псковского Археологического общества» и «Записок 

императорского археологического общества», с которыми можно познакомиться и в 

настоящее время. 
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