
овец, костяных наконечников стрел 
для охоты, рыболовных крючков и гру
зил от сетей.

Значительную роль в хозяйстве Ро- 
деня играла торговля. Так как Родень 
находился на берегу Днепра — основ
ной торговой магистрали, через него 
провозились товары, поступавшие из 
Византии и стран Востока — прянос
ти, драгоценные камни, шелка, вина 
и т. п.— в Киев, Смоленск, Новгород 
и другие города; провозились товары 
и из северных городов древней Руси — 
меха, янтарь, мед, воск, ремесленные 
изделия, некоторые виды оружия и 
бытовые предметы. Родень связывал 
Поросье с севером, югом и востоком. 
О широких торговых связях Роденя 
свидетельствуют находки восточных и 
византийских монет, гривен киевского 
и новгородского типов, чашечки весов 
для взвешивания золота, свинцовая 
гиря, вислые печати и другие пред
меты.

Большое количество находок из Ро
деня относится к военному делу и сви
детельствует о том, что город являлся 
одним из основных форпостов Киев
ской Руси в борьбе с печенегами и по
ловцами. На Княжьей горе найдены 
почти все виды древнерусского воору
жения: наконечники копий и стрел
разнообразных видов и форм (более 
600 экз.) [Шендрик, 1958], мечи, саб
ли, кинжалы, кистени, булавы, боевые 
гири, кольчуги, шлемы, панцири, ум- 
боны щитов и пр.

Найденные на Княжьей горе изде
лия подтверждают высокий экономи
ческий и культурный потенциал Роде
ня в X—XIII вв. Родень находился в 
полном расцвете, когда на него напа
ли орды хана Батыя. Город был сож
жен, а жители перебиты. В одной из 
ям возле городских ворот найдены кос
ти 60 человек. Множество человече
ских костей обнаружено и возле са
мих ворот. Жизнь в Родене больше не 
возобновлялась. Памятники матери
альной культуры после XIII в. на Кня
жьей горе отсутствуют. И все же, ка
ковы бы ни были разрушения, куль
турные достижения Роденя не погибли 
бесследно — они вошли составной час
тью в сокровищницу культуры древ
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ней Руси, способствовали развитию 
культуры нашей страны в последую
щие века.

Плеснеск

В древнерусской летописи Плеснеск 
упоминается дважды. Под 1183 г. го
ворится о неудачной попытке Романа 
Мстиславича изгнать из Плеснеска 
своих врагов — галицких бояр и их 
союзников — венгерских феодалов. 
Второе летописное упоминание, отно
сящееся к 1233 г., сообщает об отня
тии Плеснеска галицким князем Да- 
нилом Романовичем у бояр Арбузови- 
чей. Упоминание о Плеснеске имеется 
и в поэме «Слово о полку Игоревом». 
Из лаконичных сообщений письмен
ных источников следует, что Плеснеск 
являлся укрепленным населенным 
пунктом на галицко-волынском погра- 
ничье и в конце XII — первой полови
не XIII в. играл определенную роль 
в феодальных войнах, связанных с 
объединением галицко-волынских зе
мель.

От Плеснеска сохранилось большое 
городище с остатками курганного мо
гильника возле хут. Плеснеск около 
с. Подгорцы Бродовского района 
Львовской области.

Исследования древнего Плеснеска 
начались в 1810 г. и спорадически про
водились до начала XX в. [Кучера, 
1962]. Основное внимание уделялось 
могильнику, на котором, по сохранив
шимся данным, раскопано не менее 60 
курганов.

Раскопки на Плеснеском городище, 
предпринятые в 1940 г. кафедрой ар
хеологии Львовского госуниверситета, 
носили разведывательный характер. В 
1946—1949 гг. исследования проводи
лись Львовским отделом Института 
археологии АН УССР (ныне Отдел 
археологии Института общественных 
наук АН УССР) под руководством 
И. Д. Старчука. Раскопками получен 
основной археологический материал,
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характеризующий памятники древнего 
Плеснеска.

В 1953 г. раскопки на городище бы
ли возобновлены Институтом архео
логии АН УССР под руководством 
В. К. Гончарова. В 1954 г. исследова
ния на городище продолжал М. П. Ку
чера.

Всего в Плеснеске открыто свыше 
70 жилых и хозяйственных сооруже
ний и найдено большое количество 
разнообразных предметов материаль
ной культуры. Раскопки показали, что 
древний Плеснеск существовал с кон
ца VIII—IX в. до начала XIII в.

Плеснеское городище состоит из 
двух почти равных по площади час
тей: верхней и нижней. Верхняя часть 
расположена на мысу плато и имеет 
ровную поверхность. Нижняя — зани
мает окрестную долину и склоны, при
мыкая к верхней части с юго-востока, 
юга и юго-запада. Поверхность ее не
ровная. Расположена она на 60—80 м 
ниже верхней части.

Через нижнюю часть городища про
текает ручей, берущий свое начало в 
балке у северо-западного края горо
дища и впадающий в Бужек Оле- 
ский — приток Западного Буга. Горо
дище в плане имеет овальную форму, 
занимая площадь около 160 га.

Верхнюю и нижнюю части городища 
охватывает внешняя оборонительная 
линия, состоящая из валов, рвов и ес
тественных оврагов. Сложная система 
внутренних оборонительных линий пе
ресекает верхнюю площадь городища 
с запада на восток девятью рядами 
земляных валов со рвами и делит ее 
на несколько частей. Центральными 
среди них, судя по мощности укрепле
ний и насыщенности культурного слоя 
вещевыми находками, были три юж
ные части на мысу плато.

В литературе высказывалось мне
ние, что валы Плеснеского городища 
относятся к раннежелезному веку и 
что в древнерусское время использо
валась для защиты только южная 
12*

часть его оборонительных сооружений 
[Раппопорт, 1965]. Доказательства в 
пользу приведенного мнения отсутству
ют, не считая наличия на городище 
в незначительном количестве керами
ки скифского времени. В насыпи валов 
двух южных мысовых частей и вала 
северо-западной части городища об
наружены материалы древнерусского 
времени. Причем скопление керамики 
X в. находилось в валу южной мысо- 
вой части среди остатков сгоревшего 
сооружения, очевидно башни [Куче
ра, 1968].

Тем не менее нельзя игнорировать 
приводимые П. А. Раппопортом аргу
менты в пользу высказанного им мне
ния — большие размеры Плеснеского 
городища и особенности планировки 
оборонительной системы. Эти черты 
действительно характерны как для ря
да городищ скифского времени, так и 
для больших городищ с густой сетью 
валов, заселенных в древнерусскую 
эпоху непродолжительное время или 
же имеющих незначительный культур
ный слой древнерусского времени.

Вполне вероятно, что городище 
древнего Плеснеска существовало с 
раннежелезного века и его укрепления 
использовались славянами с момента 
поселения на нем в племенной период. 
Наличие культурного слоя VIII—IX вв. 
на труднодоступной верхней мысовой 
части городища, удаленной от источ
ников воды и лишенной нормальных 
условий для хозяйственной деятель
ности жителей, свидетельствует о том, 
что она с самого начала заселения 
имела оборонительное значение и ис
пользовалась как укрепление.

Оборонительная система Плеснеско
го городища совершенствовалась в те
чение длительного времени. Очевидно, 
среди валов городища имеются не 
только дославянские, но и древнерус
ские. Конкретные данные могут быть 
получены только последующими рас
копками.

Наиболее значительные раскопки 
проведены на второй с юга мысовой 
части городища. Третья часть иссле
довалась в меньшей степени. Раскоп
ки на крайней мысовой части, северо- 
западной части верхней площади го-



родища и в нижней части носили 
разведывательный характер.

Жилища и хозяйственные сооруже
ния, открытые на городище, представ
лены остатками полуземлянок и на
земных построек. Всего раскопано 48 
полуземлянок и одна землянка; про
слежены остатки 23 наземных постро
ек. 64 помещения были жилищами, 
8 — хозяйственными постройками *.

Полуземляночный тип жилища су
ществовал в Плеснеске с VIII—IX до 
XIII в., наземные жилища — XII— 
XIII вв.

Жилища VIII—4Х вв. (с раннегон
чарной керамикой) в плане почти 
квадратные. Они углублены в грунт на 
0,8— 1 м и занимали площадь около 
10—12 м 2. В трех жилищах обнару
жено по одной печи-каменке; в двух, 
очевидно, находились очаги. Хозяйст
венные сооружения углублены в грунт 
на 0,4 м. Характерной особенностью 
полуземлянок этого времени является 
отсутствие в них столбовой конструк
ции. Стены, вероятно, возводились в 
сруб.

Жилища X в. имели столбовую кон
струкцию и несколько большие разме
ры (11,5—14 м 2), хотя по глубине 
(0,85—1,05 м) они почти не отлича
лись от жилищ VIII—IX в. Во всех 
жилищах этого времени открыты пе
чи-каменки.

Жилища XI в. прямоугольные, реже 
квадратные, углублены в грунт на 
0,85—1,15 м. Размеры их неодинако
вы: от 6 до 37 м 2. В целом они зани
мали несколько большую площадь, 
чем жилища предшествовавшего вре
мени. К двум жилищам XI в. примы
кало по одной небольшой полуземлян
ке хозяйственного назначения; одно 
жилище имело входной коридор-сени, 
второе было двухкамерным. В девяти 
жилищах открыты ступенчатые входы, 
вырезанные в материковой глине. В 
некоторых жилищах вдоль стен про
слежены остатки деревянной облицов
ки, которая крепилась столбами.

* Хозяйственные по
стройки преимуще
ственно наземные, и 
их следы плохо сохра
нились. Этим объяс

няется незначительное 
количество открытых 
хозяйственных пост
роек по сравнению с 
жилищами.
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Полуземляночные жилища XII—- 
XIII вв., как правило, прямоугольной 
формы, углублены в грунт всего на 
0,4—0,5 м и имеют небольшие разме
ры. Вместо печей-каменок — глинобит
ные печи, сложенные из глины и час
тично камней. Стены жилищ крепи
лись столбами. В полуземляночной 
постройке хозяйственного назначения 
стены были сложены в сруб.

От 22 наземных жилищ XII—XIII вв. 
сохранились развалы глинобитных пе
чей. Контуры самих построек в куль
турном слое не прослеживаются. Об
наруженная на городище землянка 
этого времени (глубиной свыше 2 м) 
являлась хозяйственным помещением 
(погребом) какого-то богатого двора. 
В ней открыты сосуды для хранения 
припасов — амфоры, вкопанные ниж
ней частью в земляной пол. От бога
тых наземных построек XII—XIII вв. 
происходит 168 фрагментированных ке
рамических плиток, применявшихся 
как облицовочный материал.

В жилищах, а также в культурном 
слое вокруг них найден значительный 
археологический материал, дающий 
представление о характере материаль
ной культуры древнего Плеснеска и 
занятиях его жителей.

Из орудий земледелия найдены два 
железных наральника (один — в жи
лище XI в.) и нож от плуга — черес- 
ло. Обнаружены также 19 серпов и 
4 косы, главным образом в обломках, 
и фрагментированная железная оков
ка от деревянной лопаты, так называе
мого рыльца, применявшейся в древ
ней Руси для возделывания огородов.

Ремесленная деятельность наиболее 
полно представлена обработкой желе
за. Отходы железоделательного произ
водства — шлаки — нередко встреча
ются в культурном слое сплошными 
скоплениями. Найдено также несколь
ко целых и надрубленных железных 
криц, кузнечное и слесарное зубила, 
пробойники, два каменных точильных 
круга.
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Среди орудий литейно-ювелирного 
ремесла заслуживают внимания ка
менная формочка для одновременного 
изготовления четырех одинаковых ук
рашений — поясных бляшек, найден-

при разливе бронзы, пинцет. Здесь же 
обнаружены обломки бронзовых трех- 
бусинных сережек, изготовленных в 
этой мастерской. Ювелирам Плеснес- 
ка были известны чеканка и штампов
ка, о чем свидетельствуют находки 
пуансона и матрицы для тиснения 
украшений.

К орудиям обработки дерева при
надлежат шесть топоров (пять фраг-

Рис. 79.
Плеснеск. План 
укреплений (1) 
и изделия из 
раскопок (2).

ная в одном из жилищ XI в. К остат- ментированных), три тесла, скобель, 
кам ювелирной мастерской XII— пять долот, три резца, стамеска.
XIII вв. принадлежат обломки тигель- Важной группой находок является 
ков-льячек, шлаки, образовавшиеся оружие и предметы воинского снаря-



жения. К ним относятся наконечник 
копья, перекрестие меча, три обломка 
однолезвийных мечей, 107 наконечни
ков стрел, костяная булава, два кисте
ня. Из предметов военного снаряже
ния обнаружены 23 целые и фрагмен
тированные шпоры, среди которых од
на позолоченая, а некоторые другие 
инкрустированы серебром. Найдены 
также железные оковки от колчанов, 
железные удила, псалии. Подавляю
щее число предметов вооружения об
наружено в слоях XI—XIII вв. К 
VIII—IX вв. принадлежат шпора за
паднославянского типа и трехлопаст
ный наконечник стрелы от лука.

Из бытовых металлических изделий 
найдено 40 железных ключей, несколь
ко обломков железных цилиндриче
ских замков, 364 ножа, несколько пру
жинных ножниц, кресал, свыше 20 же
лезных и бронзовых пряжек, разнооб
разные бронзовые и серебряные под
вески, бронзовые и медные браслеты 
и т. п. Из культовых предметов — 
бронзовые подвеска от паникадила и 
складной крестик; из принадлежностей 
туалета — художественно обработан
ные бронзовые уховертка и булавка, 
железный туалетный пинцет.

Изделия из камня представлены 140 
точильными брусками, относящимися 
преимущественно к комплексам XI— 
XIII вв., и 133 пряслицами от веретен, 
из которых 26 известняковых найдены 
в слое VIII—IX вв., а 107 шифер
ных — в слое XI—-XIII вв.

Из стеклянных изделий найдены об
щераспространенные типы украше
ний — браслеты, бусины, перстни. 
Стеклянные браслеты обнаружены 
только в комплексах XII—XIII вв. Из 
предметов потребления зажиточных 
слоев населения обнаружено несколь
ко разбитых стеклянных кубков, глав
ным образом В' упоминавшейся выше 
хозяйственной постройке-погребе XII— 
XIII вв.

Наиболее многочисленной группой 
находок являются керамические изде
лия, представленные в основном гли
няной посудой. Последняя, за исклю
чением нескольких лепных сосудов, из
готовлена на гончарном круге. Лепные 
сосуды встречены только в одной по
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луземлянке, причем они лежали на 
полу вокруг очага вместе с гончарны
ми сосудами VIII—IX вв.

В северной части городища и за его 
пределами в лесу, на площади 6 га, 
сохранились остатки курганного мо
гильника. Большая его часть уничто
жена распашкой.

Сохранившиеся данные о раскопках 
курганного могильника свидетельству- 
ют, что до начала XI в. жители древ
него Плеснеска погребали умерших по 
обряду кремации. В XI в. распростра
няется ингумация, которая в XII—- 
XIII вв. становится единой формой по
гребального обряда. Захоронения со
вершены на древней поверхности, не
посредственно под насыпью кургана, 
в отдельных случаях умершие погре
бены в ямах под курганами. В боль
шинстве погребений, особенно по об
ряду кремации, обнаружены глиняные 
сосуды; реже — украшения и единич
ные предметы личного обихода: ви
сочные кольца из серебряной проволо
ки, бронзовые перстни, железные но
жи, иногда каменные точильные брус
ки и т. п. В шести погребениях обна
ружен очень богатый инвентарь — ме
чи с золотой и серебряной инкруста
цией, кольчуга, золотые браслеты и 
перстни, серебряные кресты и много
численные украшения из благородных 
металлов’, стекла и камня. Погребения 
принадлежали богатым воинам-дру- 
жинникам и датируются XI в.

Раскопками открыто также 104 по
гребения во второй и третьей южных 
частях городища на мысу плато, отно
сящихся к XIII—XIV вв. Умершие по
гребены в культурном слое в руинах 
жилищ XII—XIII вв. Некоторые по
гребения сопровождались украшения
ми и бытовыми предметами древне
русского типа; отдельные погребения 
перекрывались сверху каменными пли
тами.

В истории Плеснеска можно выде
лить три основных этапа. Основатели 
Плеснеска в конце VIII в. заселили,
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по всей видимости, городище более 
раннего времени. Судя по распростра
нению культурного слоя VIII—IX вв., 
обнаруженного в верхней мысовой 
части и у ее подножия в нижней части 
городища, первоначальная площадь 
заселения составляла не менее 10— 
12 га. В X в. территория Плеснеска 
значительно расширилась и составила 
не менее 100 га. Это было крупное 
общинное поселение, укрепленное, не
сомненно, в какой-то части. Очевидно, 
уже с самого начала оно являлось ад
министративным центром более мел
ких окрестных поселений и входило 
вместе с ними в одно из протогосудар- 
ственных объединений восточных сла
вян. Учитывая местоположение Плес
неска на Волыно-Подольском плато 
(водораздел между бассейнами За
падного Буга и Днестра) и то, что он 
в XII в. входил в состав Галицкого 
княжества, можно предположить, что 
и в более раннее время он тяготел к 
области Верхнего Поднестровья, засе
ленной по письменным источникам 
IX—X вв. дулебами и хорватами.

В XI в. в материальной культуре 
Плеснеска появляются новые черты. 
Керамика в типологическом и техно
логическом отношениях становится 
неоднородной. Котлованы полуземля
нок имеют в плане округленные углы. 
Стены не прямолинейные, а слегка 
изогнуты наружу. Печи-каменки уже 
сооружаются из мелких камней и по 
форме приближаются к очагам. Про
исходят изменения и в характере за
селенности Плеснеска. Густо застраи
вается южная половина мысовой час
ти городища, однако в нижней части 
численность населения значительно 
уменьшается.

Все эти изменения, очевидно, нахо
дятся в прямой связи с летописными 
сообщениями конца X — начала XI в. 
о борьбе между Русью и Польшей за 
западнорусские земли, включение их 
в 981 г. в состав Древнерусского го
сударства и последующие безуспеш

ные попытки Польши овладеть этими 
землями. Вхождение Плеснеска в со
став Древнерусского государства под
тверждается наличием раннего клей
ма Рюриковичей (Владимира Свято
славича (?)) на одном из сосудов кон
ца X — начала XI в.

В это же время происходят замет
ные изменения социального характе
ра. К XI в. относятся шесть погребе
ний богатых и знатных воинов. Име
ются достоверные данные, что в конце 
X — начале XI в. южная мысовая 
часть городища уже имела мощные 
укрепления. Раскопками вала открыты 
каменные кладки с деревянными сго
ревшими сооружениями, в которых 
находилась в момент пожара керами
ка рубежа X—XI вв. На этой же пло
щадке перед валом открыта полузем
лянка конца X — начала XI в., запол
ненная характерным для насыпи ва
ла грунтом и существовавшая неза
долго перед сооружением или ремонтом 
укреплений.

Наличие мощных укреплений могут 
свидетельствовать о деятельности ки
евских князей по закреплению и осво
ению государственной территории. 
Очевидно, в Плеснеске находилась ре
зиденция представителя княжеской 
власти с военно-феодальной админист
рацией.

Последний период в развитии Плес
неска (XII — первая половина XIII в.) 
соответствовал периоду феодальной 
раздробленности, когда на территории 
древней Руси существовали отдельные 
феодальные княжества. В течение это
го периода Плеснеск входил сначала 
в состав Галицкого, а затем, с конца 
XII в., в состав Галицко-Волынского 
княжества. Как пограничный пункт 
Галицкого княжества Плеснеск играл 
определенную роль в военных событи
ях по объединению Галицко-Волын- 
ской Руси. К этому времени относятся 
упоминания о нем в письменных источ
никах.

Для рассматриваемого периода ха
рактерны заметные изменения в мате
риальной культуре, возрастание роли 
ремесла и экономических связей, пре
вращение Плеснеска в феодальный 
город. Массовым типом жилищ стано



вятся наземные постройки. Появляют
ся стеклянные браслеты и сосуды, 
глиняные амфоры, глазированные ке
рамические строительные плитки и 
другие изделия. По сравнению с XI в. 
площадь Плеснеска увеличивается. 
Территория расширяется в основном 
в северном направлении. Наиболее за
селенными были три южные верхние 
части городища, каждая из которых 
защищена наиболее мощными оборо
нительными валами.

Археологические и письменные дан
ные свидетельствуют о проживании в 
Плеснеске крупных феодалов, в част
ности, летописных бояр Арбузовичей, 
которые в период ослабления княже
ской власти чувствовали себя полно
правными хозяевами города.

Жизнь в Плеснеске после нашествия 
орд Батыя прекратилась не сразу. 
В двух центральных частях городища 
открыты кладбища XIII—XIV вв. Не 
исключено, что они возникли еще в 
древнерусское время и находились 
при церквах. Большинство погребений 
совершено в культурном слое со строи
тельными остатками XII—XIII вв. По- 
видимому, в какой-то части городища 
жизнь продолжалась еще во второй 
половине XIII—XIV в.

Воинь

Воинь упоминается в древнерусской 
летописи четыре раза. В 1055 г. под 
Воинем переяславский князь Всеволод 
Ярославич победил торков, впервые 
появившихся на границе Руси. В 
1079 г. к Воиню подошел из далекой 
Тмутаракани князь-изгой с половцами, 
однако тот же Всеволод Ярославич 
отвел угрозу их нападения на Переяс- 
лавщину. В 1110 г. из-под Воиня воз
вратились русские князья с войском, 
прервав поход против половцев. В 
1147 г. под Воинем был заключен мир 
между киевским князем Изяславом 
Святославичем и половцами.

Летописные упоминания характери
зуют Воинь как хорошо известный на 
Руси крупный населенный пункт, на
ходившийся на Левобережье Днепра 
на южной границе Переяславского 
княжества.

АРХЕОЛОГИЯ том 3 328
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Остатками Воиня является городи
ще на правом берегу р. Суда при се 
впадении в Днепр, в настоящее время 
затопленное водохранилищем Кремен
чугской ГЭС [Довженок, Гончаров, 
Юра, 1966; Юра, 1975]. Возле городи
ща до 1959 г. существовал хутор под 
названием Воинская Гребля или Во- 
инцы, сохранивший имя древнего го
рода. Впервые это городище отож
дествил с летописным Воинем В. Г. 
Ляскоронский. Он также обратил вни
мание на сообщение люстрации Канез- 
ского замка 1552 г., в которой оно бы
ло названо Воинским.

В связи со строительством Кремен
чугской ГЭС на городище в течение 
четырех сезонов 1956—1959 гг. прово
дились раскопки Институтом археоло
гии АН УССР под руководством В. И. 
Довженка, В. К. Гончарова, В. А. Бо- 
гусевича.

Городище состояло из мощного под
кововидного вала, сооруженного на 
краю надпойменной террасы и огибав
шего с запада, юга и юго-востока учас
ток речной поймы. Вал, длиной около 
400 м, состоял из трех почти равных 
прямолинейных отрезков, соединяв
шихся с юго-запада под прямым, а с 
юго-востока — под тупым углом. Се
веро-западный конец вала, очевидно, 
был частично размыт весенними поло
водьями и доходил почти до края пой
мы; северо-восточный конец вала при
мыкал к Суде, к моменту исследова
ний он был подмыт водой и резко об
рывался к руслу реки.

В средней части изгиба между ва
лом и поймой находилась узкая сег
ментовидная площадка, отчасти пере
крытая сползшей насыпью вала. Раз
ведывательными раскопками на ней 
открыт культурный слой. Площадка, 
длиной около 100 и шириной в сред
нем 30 м, представляла собой пологий 
край надпойменной террасы.

Размеры вала значительные: ширина 
в северо-западной и северо-восточной 
частях составляла в среднем 35 м при


