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ўтылізацыі; сценка ляпной пасудзіны жалезнага веку; 5 венцаў, 5 сценак і 2 донцы кругавых пасудзін Новага 
часу. 

Помнік Кнубава 2 размешчаны праз 0,25 км на паўднёвы захад ад паўднёвай ускраіны в. Кнубава, на 
правым беразе р. Прыпяць, каля старарэчышча. На агаленнях культурнага пласта (пясок светла-жоўтага колеру) 
быў знойдзены фрагмент сценкі грубаляпной пасудзіны з дамешкай жарствы ў цесце. Таўшчыня сценкі 0,75-0,8 
см; колер светла-жоўты і шэры. 

Помнік Веляцічы 1 размешчаны праз 1,1 км на паўднёвы захад ад паўднёвай ускраіны аг. Веляцічы, на 
поўдзень ад дарогі ў в. Малыя Дзікавічы, на пясчаным узвышэнні ў пойме Прыпяці. На гэтым узвышэнні сёння 
знаходзіцца пясчаны кар’ер. На агаленнях культурнага пласта былі знойдзены: адшчэп рэтушаваны, 
падскарыністы; лускавінка. 

Помнік Малыя Дзікавічы 1 размешчаны праз 0,7 км на паўночны ўсход ад в. Малыя Дзікавічы, на 
пясчаным узвышэнні ў пойме Прыпяці. Праз гэтае ўзвышэнне праходзіць дарога (пясчаная) ў в. Малыя Дзікавічы, 
таксама значная яго частка знішчана пясчаным кар’ерам. На агаленнях культурнага пласта былі знойдзены 2 
сценкі ляпных пасудзін светла-шэрага і чырвонага з чорным колераў, з дамешкай жарствы ў цесце. 

Помнік Малыя Дзікавічы 2 размешчаны праз 0,2 км на захад ад в. Малыя Дзікавічы, на пясчаным 
узвышэнні ў пойме Прыпяці. Сёння тут знаходзіцца невялікі пясчаны кар’ер. На агаленнях культурнага пласта 
былі знойдзены 2 адшчэпы рэтушаваныя, а таксама донца ляпной пасудзіны чырвонага і шэрага колераў з 
дамешкай жарствы і падсыпкай пяску на ніжняй паверхні. 

Высновы. Такім чынам, у выніку археалагічных даследаванняў, праведзеных у 2022 г. на тэрыторыі 
Пінскага раёна па берагах р.Прыпяць, быў агледжаны вядомы помнік Кнубава 1, а таксама зафіксаваны 8 новых 
аб’ектаў з матэрыяламі каменнага веку, эпохі жалеза і Новага часу. Найбольш прадстаўнічая калекцыя была 
атрымана на помніку Стытычава 1. Па наяўных матэрыялах паселішча датуецца неалітам – бронзавым векам, 
раннім жалезным векам (мілаградская культура), рымскім перыядам, верагодна, эпохай ранняга Сярэднявечча, 
Новым і Найноўшым часам. 
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В конце XII – начале XIII в. Литва взяла под контроль южные области Куронии, Земгалии и Селонии и 

конкурировала с Полоцком за влияние в Нижнем Подвинье. После усиления немецкой экспансии и в результате внутренних 
междуусобиц Литва к середине XIII в. постепенно утратила свои позиции в этом регионе. Однако в конце правления великого 
князя Витовта часть прежних земель на юге Куронии, Земгалии и Селонии окончательно вернулась в состав ВКЛ. 
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At the end of the 12th and beginning of the 13th century Lithuania took control of the southern regions of Kuronia, Zemgale 

and Selonia, and competed with Polotsk for influence in the Lower Daugava region. After German expansion and internal feuds, 
Lithuania gradually lost its position in the region by the middle of the 13th century. However, at the end of the reign of Grand Duke 
Vitovt, part of the former Lithuanian lands in the south of Kuronia, Zemgale and Selonia finally returned to the GDL. 
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Первые известия о масштабной военной активности Литвы в Ливонии относятся к 80-м гг. XII в. Под 
1183/1184 гг. в летописи зафиксирована война Пскова с Литвой [6, с. 37; 16, s. 9]. Около 1185 г. литовцы жестоко 
опустошили область ливов [2, с. 71]. Примерно тем же временем можно датировать битву полоцкого князя 
Изяслава Васильковича с литовцами на Западной Двине, которая описана в «Слове о полку Игореве» [7, с. 40]. 

Пользуясь известиями хроники Генриха Латвийского и других письменных источников первой 
половины XIII в., стоит учитывать, что в Литве и Жемайтии в то время правили многочисленные и разросшиеся 
роды князей (кунигасов) [15, s. 301] и далеко не всегда из источников ясно, о каких именно литовцах идет речь, 
из какой они были области и кто их возглавлял. 

В конце XII – начале XIII в. литовцы/жемайты распространили свой контроль на четыре области, 
которые, судя по материальной культуре их жителей, изначально составляли южную оконечность Земгалии. 
Первая из них – волость с центром на городище Папиле на р. Вянта. Вторая – волость с центром на городище 
Юргайчяй в бассейне рек Кура и Кульпе к северу от Шяуляя. И еще две волости на р. Муша: одна с центром на 
городище Палечяй в бассейне рек Круоя и Даугивяне, другая с центром на городище Шимоняй в бассейне рек 
Левуо и Пивяса [20, p. 35, 54–56, 64]. 

Курония, тянувшаяся полосой вдоль морского побережья, доходила на юге до устья Немана, отделяя 
Жемайтию от Балтийского моря. Непосредственно к Жемайтии с запада примыкали области Мегава (с центрами 
в Паланге и Кретинге), Пилсатс и Ламата. В первой половине XIII в. эти южнокуршские области от Немана на 
юге до устья р. Свента на севере попали в зависимость от жемайтов [3, с. 42–43]. Не вполне ясна ситуация с 
куршской областью Цеклис, лежавшей между Мегавой и Жемайтией. С более северными куршами 
литовцы/жемайты поддерживали тесные политические связи. Под 1210 г. сообщается о посольстве куршей к 
литовцам, земгалам и полочанам с предложением совместно напасть на Ригу [2, с. 130]. В 1228 г. курши напали 
на Ливонию совместно с жемайтами [16, s. 30]. 

Самых значительных успехов экспансия Литвы достигла в Селонии. Согласно акту Миндовга 1255 г., 
под литовским контролем находились селонские области Meddene, Pelone, Maleysine, Thovraxe [4, с. 28–30]. В 
описании рубежей Селонии «Hec est limitacio sive distinctio terre Zelonye», известном по списку XIV в. [11, p. 70], 
северная граница этих областей проведена по «Мельничной реке» (in ampnem molendinorum). Речь идет о р. 
Судмалупе, правом притоке Иецавы («sudmalis» по-латышски означает «мельник», а «upe» – река). Таким 
образом, зона контроля Литвы приблизилась почти вплотную к Западной Двине. Литовской базой для походов в 
Земгалию, Ливонию и Латгалию служил замок Селпилс на левом берегу Западной Двины, пока в 1208 г. рижане 
не принудили живущих здесь селов отказаться от помощи литовцам [2, с. 112]. 

Впрочем, как следует из старшей Ливонской рифмованной хроники, области куршей, земгалов и селов в 
конце XII – начале XIII в. не зависели от Литвы полностью [14, s. 8; 19, p. 5–6].  
В конце XII в. кто-то из литовских князей вступил в союз с Полоцком и осенью 1198 г. участвовал в полоцком 
походе на новгородскую крепость Луки [6, с. 44]. К тому времени литовцы стали также союзниками князей 
Кукенойса и Герцике. В 1196–1198 гг., в период правления рижского епископа Бертольда, согласно Ливонской 
рифмованной хронике, произошла битва рижан с литовцами и русинами под Кукенойсом, и в ней погибло 300 
католиков [14, s. 12]. С князем Герцике Всеволодом литовцы заключили династический альянс: он был женат на 
дочери одного из могущественных литовских князей Даугеруте [2, с. 125, 161]. Одно время, хоть и недолго, 
литовцы были в союзе и с двинскими ливами из Лиелварде и Айзкраукле, совместно с которыми они нападали 
на Ригу в 1204 г. и сражались с рижанами под Гольмом в 1206 г. [2, с. 86, 98; 18, p. 92] 

Однако уже под 1201 г. в хронике Генриха Латвийского сообщается о конфликте между Литвой и 
полоцким князем [2, с. 81; 18, p. 80]. При этом союзные отношения между литовцами и князем Герцике 
сохранялись: в 1203 г. они совместно напали на Ригу [2, с. 85]. В последующие годы князь Всеволод часто 
возглавлял литовские войска в походах, помогал им переправляться через Западную Двину, снабжал провиантом, 
когда они шли на Русь, Ливонию или Эстонию [2, с. 125]. 

В действиях Литвы в прилегающих с севера областях, а также в Нижнем Подвинье и Латгалии 
угадывается четкая логика экспансии. Распространение влияния Литвы в некоторых частях Куронии, Земгалии 
и особенно Селонии давало возможность далее беспрепятственно пересекать Западную Двину и совершать 
разбойничьи набеги на ливов и латгалов, а также более дальние походы в Эстонию, земли Пскова и Великого 
Новгорода. Для указанной цели также требовалось налаживать договорные отношения с Полоцком, князьями 
Кукенойса и Герцике. Уже в начале XIII в. влияние Литвы на территориях, прилегающих к Западной Двине, 
возросло настолько, что потеснило влияние Полоцка и стало расшатывать сложившуюся систему 
взаимоотношений между Полоцком, князьями Кукенойса, Герцике и местными латгальскими старейшинами. 
Литовским фактором объясняется явное отдаление Кукенойса и Герцике от Полоцка в начале XIII в., на которое 
обращал внимание Л. В. Алексеев [1, с. 285]. Однако дальнейшему укреплению позиций Литвы в Нижнем 
Подвинье, прилегающей к Западной Двине части Латгалии, а также в Куронии, Земгалии и Селонии помешало 
появление более могущественного игрока – Риги, рижского епископа и немецких колонизаторов. Свою роль, 
возможно, сыграли и внутренние конфликты в Литве и Жемайтии, а также гибель князя Даугеруте в 1213 г. [2, с. 
161].  
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Вмешательство немцев фактически прервало экспансию Литвы в Куронии и Земгалии. Важнейшим 
центром Восточной Земгалии (Упмале) был комплекс из двух городищ Межотне на р. Лиелупе [20, p. 44]. 
Западная Земгалия складывалась из нескольких земель, из которых южными, то есть обращенными в сторону 
Жемайтии/Литвы, были Тервете, Дуобене, Жагаре и Сидабре [20, p. 35]. Борьбу земгалов с литовцами в 1205–
1208 гг. возглавил старейшина Вестгард из Тервете, который для этой цели пытался заручиться поддержкой Риги 
[2, с. 89, 117–119]. Однако через несколько лет Вестгард, наоборот, заключил союз с литовцами против Риги, 
поскольку рижане сами пытались захватить Восточную Земгалию. Так, в 1219 г., согласно хронике Генриха 
Латвийского, жители Межотне якобы попросили помощи у Риги против набегов литовцев; они приняли 
католичество, а в замке были размещены люди рижского епископа. Вскоре на Межотне напали земгалы из 
Тервете, и рижане были вынуждены ретироваться [2, с. 196-198]. В феврале 1220 г. рижане после осады вновь 
заняли Межотне, несмотря на противодействие со стороны Вестгарда и литовцев [2, с. 201–203]. 

В 1236 г. Орден меченосцев потерпел от литовцев сокрушительное поражение в битве близ пункта, 
обозначенного в старшей Ливонской рифмованной хронике как Soule [16, s. 33; 14, s. 43–45; 19, p. 27]. Наиболее 
правдоподобной кажется версия, что эта битва произошла близ Шяуляя [21, s. 52–53; 5, с. 371]. Остатки Ордена 
меченосцев объединились с Тевтонским орденом, составив его ливонское подразделение. 

Несмотря на столь крупную неудачу, планы Ордена, рижского епископа и других немецких владетелей 
Ливонии остались неизменными: завершив раздел Герцикского княжества, они стремились к захвату земель, 
расположенных к югу от Западной Двины. В сентябре 1237 г. папский легат Вильгельм специальным актом 
обозначил границы Рижской, Куронской и Земгальской епархий. В частности, территория Куронской епархии, 
согласно этому документу, находилась между реками Неман, Вянта и Абава, гранича на востоке с Литвой и 
Земгалией. Для Земгальской епархии была отведена огромная территория между Неманом/Вилией и Западной 
Двиной, которая, как говорилось в тексте акта, достигала на востоке истока Вилии (Nigerix, Nierz) напротив 
Полоцкой земли [13, s. 196–198; 9, s. 106; 21, s. 57–58]. Иными словами, к Земгальской епархии, помимо 
собственно Земгалии, были отнесены Жемайтия, Упитская земля, Селония и область, которая в XIV–XV в. 
получила название Завилейской Литвы. В июне 1245 г. император Священной Римской империи Фридрих II по 
просьбе магистра Тевтонского ордена Генриха фон Гогенлоэ в целях распространения христианства пожаловал 
Тевтонскому ордену во владение земли Куронии, Литвы и Земгалии [13, s. 241–244]. 

В 1242–1245 гг. крестоносцы из Риги вторглись в северные области Куронии и, подчинив себе местных 
куршей, построили замок Гольдинген на р. Вянта [14, s. 55–56; 19, p. 33–34; 10, p. 11–12]. На юге Орден 
продвинулся до городища Эмбуте (Amboten), где устроил свой сторожевой укрепленный пункт [19, p. 35; 10, p. 
70]. Около 1245 г. литовский князь Миндовг атаковал Эмбуте с большим войском, но безуспешно [19, p. 35–36].  

В это же время из литовской сферы влияния на какое-то время вышли южные области Земгалии, 
которыми управляли три брата Тучюс, Мильгерин и Гинейка. Они локализуются на пространстве 
упоминавшихся выше южноземгальских волостей, перешедших под контроль Литвы в конце XII – начале XIII, – 
от нижнего течения р. Вирвите (левого притока Вянты) на западе до среднего течения р. Муша на востоке и 
окрестностей Шяуляя на юге [12, p. 32]. Непосредственной причиной стал конфликт этих князей с литовским 
князем Лынгвеном, который привлек на свою сторону великого князя Миндовга [14, s. 63–64; 19, p. 38]. В итоге 
три брата заручились поддержкой Ордена, взяли в плен Лынгвена и ушли в Ливонию, к замку Айзкраукле, со 
всеми своими людьми, включая женщин и детей, а также со скотом. Ливонский магистр Дитрих фон Грюнинген 
с честью их принял и дал грамоту на владение землями и людьми [14, s. 67–68; 19, p. 40–41]. В Ливонии Тучюс с 
братьями крестились и в 1256 г. приняли участие в походе Ордена в Жемайтию [12, p. 27–28]. 

Одной из причин ослабления литовских позиций в Куронии, Земгалии и Селонии была сложная 
внутриполитическая обстановка в Литве и Жемайтии. В конце 40-х гг. XIII в. Миндовг изгнал из Жемайтии 
князей Товтивила, Едивида и их дядю Викинта. Найдя поддержку у волынского князя Даниила Романовича, 
изгнанники привлекли к союзу ятвяжских князей, рижского архиепископа Николая и ливонское отделение 
Тевтонского ордена [5, с. 378–379]. Чтобы разрушить этот союз или по крайней мере вывести из него Ригу, 
Миндовг использовал противоречия между рижанами и Орденом: он завязал контакты с ливонским магистром 
Андреасом фон Штирландом, согласившись в 1251 г. на принятие католического крещения и значительные 
территориальные уступки [5, с. 379].  

В 1253 г. с благословения папы Иннокентия IV Миндовг был коронован, получив титул короля Литвы, 
и тогда же он заключил первый известный нам письменный договор ВКЛ с Ригой [4, с. 23–24]. В июле 1253 г. он 
уступил Ордену, помимо прочего, ряд земель на западе Жемайтии – Кражяйскую волость, половину Расейнской, 
половину Лаукувской, половину Бетегальской, половину Арёгальской волостей, а также две наднеманские 
волости, примыкавшие к Жемайтии с юго-запада – Колайнскую и Каршувскую [4, с. 25]. В 1259 г. Миндовг выдал 
грамоту, в которой вся Жемайтия («Seymeten totam») признана владением Ордена [4, с. 36]. 

В начале 50-х гг. XIII в. на фоне внутренних распрей в Литве и Жемайтии активизировалась деятельность 
Ордена, рижского архиепископа и епископа Куронии по разделу и освоению земель Южной Куронии и Земгалии, 
которые ранее входили в литовскую сферу влияния. В 1252 г. недалеко от устья Немана был построен орденский 
замок Мемельбург [13, s. 295–300]. В апреле 1253 г. епископ Куронии Генрих договорился с Орденом о разделе 
на три части куршских областей Цеклис, Дувзаре, Мегава и Пилсатс, граничивших с Жемайтией с запада, а также 
местности (по всей вероятности, пущи) между Скрундой и Земгалией [13, s. 327–329; 9, s. 235–254].  
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Спустя год, в апреле 1254 г. архиепископ Эстонии, Ливонии, Пруссии и Риги Альберт и магистр 
Германии, вице-магистр Тевтонского ордена в Ливонии Эберхард фон Зайн разделили на три части область 
Упмале (Восточную Земгалию) [13, s. 347]. Согласно этому документу, на востоке область Упмале тянулась по 
правому берегу р. Лиелупе (Semegaller A) до устья р. Мемеле (Нямунелис) и дальше по правому берегу Мемеле 
до границ селонской области Медене, а южнее р. Муша она граничила с литовскими землями Шяуляй и Упите. 

В октябре 1255 г., титулуясь королем Литвы, Миндовг записал Тевтонскому ордену в Ливонии землю 
Селонию (Selen), включающую в себя области Meddene, Pelone, Maleysine, Thovraxe со всем, что к ним относится 
[4, с. 28–30]. Согласно описанию «Hec est limitacio sive distinctio terre Zelonye», с юго-восточной стороны рубеж 
уступленной территории проходил по рекам Шятякшна, Яра и Швянтойи до городища Латава в окрестностях 
Аникщяя [8, p. 33], а оттуда поворачивал на северо-запад к оз. Вешинтос (stagnum Vesytes) и шел по рекам 
Вешинта, Левуо, Пивяса и Муша с Лиелупе. 

Таким образом, по состоянию на 1255 г. Литва де-юре и де-факто утратила значительную часть южных 
областей Куронии, Земгалии и Селонии, взятых под контроль в конце XII – первой половине XIII вв. Однако в 
последующие столетия великие князья литовские продолжали претендовать на эти территории. Волость Папиле 
на р. Вянта и местности к северу от Шяуляя входили в состав ВКЛ еще в 30-х – 50-х гг. XIV в., когда были 
разорены крестоносцами [17, p. 35, 63]. Окончательно эти обезлюдевшие области вместе с частью Южной 
Куронии, местностями вдоль р. Муша и юго-восточной частью Селонии закрепились в составе ВКЛ уже в 
правление Витовта в результате демаркации границы с Ливонией, проведенной в 1426 г.  
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