
ческой функции Воиня как укреплен
ной гавани.

Воинь обеспечивал жизненно важ
ные интересы Южной Руси в торговле 
с Северным Причерноморьем и Визан
тией, что стимулировало его социаль
но-экономическое развитие.

На детинце и особенно на посаде 
найдены многочисленные обломки ви
зантийских и севернопричерноморских 
амфор X—XIII вв., обломки стеклян
ных браслетов и перстней того же про
исхождения. Об уровне развития сред
невековой городской культуры свиде
тельствуют находки двух железных 
стилей для письма и шести бронзовых 
застежек от книг. Найдена также 
свинцовая вислая печать XI в., которой 
скреплялись княжеские грамоты.

По-видимому, Воинь основан в кон
це X в. киевским князем Владимиром 
Святославичем в период его строи
тельной деятельности по укреплению 
южных границ Руси. С самого начала 
Воинь имел важное военное значение, 
о чем говорит его название.

Обнаружение на посаде керамики 
роменской культуры скорее свидетель
ствует не о существовании на месте 
Воиня более раннего поселения, а о 
наличии среди поселенцев во вновь 
основанном укрепленном пункте севе
рян.

Первоначально Воинь состоял из 
двух укрепленных частей: внутрен
ней — детинца и внешней — посада. 
Внешняя линия укреплений проходила 
с севера на юг в 100 м западнее детин
ца и, судя по сохранившемуся на по
верхности углублению на месте рва, 
резко поворачивала в восточном на
правлении, примыкала к детинцу, оги
бая его непосредственно с юга до са
мой Сулы. Из открытых в восточной 
части детинца двух более ранних ва
лов внутренний вал принадлежал соб
ственно детинцу, а внешний являлся 
продолжением вала посада.

Впоследствии вместо двух линий ва
лов и рвов была сооружена одна мощ
ная укрепленная линия, в результате 
чего защита сосредоточивалась в од
ном месте — детинце-гавани.

Значение Воиня, как порубежного 
перевалочного пункта на Днепровском
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торговом пути, способствовало пере
растанию его в город.

Воинь подвергался нападениям со 
стороны кочевников, о чем свидетель
ствуют обгорелые во время пожаров 
оборонительные сооружения, но про
должал существовать на протяжении 
всего древнерусского периода. С наше
ствием орд Батыя город пришел в за
пустение.

Юрьев

История Юрьева тесно связана с 
Поросьем — южным порубежьем Древ
нерусского государства. Из летописей 
известно, что после похода Ярослава и 
Мстислава Владимировичей на Чер- 
венские грады «...многы Ляхи приведо- 
ста и разделивши я, Ярослав посади 
своя по Реи и суть до сего дне» 
[ПСРЛ, 1962, т. 2, ст. 150]. Под 1032 г. 
в летописи имеется запись: «В лъто 
6540. Ярославь поча ставити городы по 
Ръси». Первое упоминание под 1072 г. 
связано не с самим городом, а с мест
ной епископией — юрьевском епископе 
Михаиле. Другие поросские епископы 
упомянуты под 1089, 1091, 1095, 1113, 
1115, 1122, 1147, 1183, 1197, 1231 гг.

Согласно летописным сведениям, в 
1095 г. Юрьев (Гюргев) выдержал 
осаду половцев, но жители покинули 
город, «...а Гюргев зажгоша половце 
тощь». В 1103 г. при Святополке Изя- 
славиче город был заново отстроен.

Впервые разместить Юрьев на тер
ритории современной Белой Церкви 
(имя которой известно из письменных 
источников XIV в.) предложил Л. По- 
хилевич, мнение которого позже раз
делили М. М. Тихомиров, М. П. Куче
ра, П. П. Толочко [Похилевич, 1895; 
Тихомиров, 1956; Кучера, 1978; Толоч
ко, 1980]. Некоторые исследователи ло
кализовали детинец города на Замко
вой горе в центре современного горо
да, другие — на городище в дендро
парке «Александрия». Археологические 
раскопки Юрьева до 1978 г. не прово-
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дились, но в результате наблюдений 
за земляными работами П. А. Трохим- 
ца и М. Ю. Брайчевского в 1957 г. бы
ли получены данные о мощном куль
турном слое древнерусского времени

на Замковой горе. Исследования Юрье
ва проводились экспедицией Институ
та археологии АН УССР в 1978, 
1980—1983 гг. под руководством Р. С. 
Орлова. Раскопки сосредоточивались 
преимущественно на площадке Замко
вой горы в местах, свободных от со
временной застройки.

Топографию города XI—XIII вв. оп
ределить трудно, так как в настоящее 
время городище представляет собой 
площадку прямоугольной формы, раз

мерами 135X110 м с угловыми бастио
нами и раскатами, сооруженными око
ло 1550 г. Высота площадки над уров
нем р. Рось достигает 16 м. К поздне
средневековой крепости примыкает 
возвышение на месте современных пер
вого и второго Замковых переулков, 
отделенное рвом, глубиной до 5 м. 
Можно предположить, что в древне
русское время этого рва не существо-

Рис. 81.
Юрьев. План 
древнейшей части 
города.

вало и площадь детинца Юрьева до
стигала 4 га. С юго-восточной наполь
ной стороны располагался окольный 
город (территория усадьбы сельскохо
зяйственного института, усадьба Пре
ображенской церкви, ул. Горького), 
площадь которого определяется до 
10 га. Современная Замковая гора 
представляет собой северную мысовую 
часть городища древнерусского Юрье
ва, размещенного на высоком левом 
берегу реки.
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Кроме работ разведочного характе
ра, раскопки проведены на площадке 
между (зданием костела 1807 г. и за
падным склоном, обращенным к реке. 
Здесь обнаружены жилые и хозяйст
венные постройки XI—XVIII вв. Они 
представлены наземными жилищами с 
подклетами и погребами, хозяйствен
ными ямами, производственными пе
чами. Исследовано четыре жилища 
XI в. и четыре жилища XII—XIII вв., 
а также две постройки XII—XIII вв. 
хозяйственного назначения. Сохранив
шиеся углубленные части жилых по
строек XI—XIII вв. (подклет или под
полье) прямоугольные или квадрат
ные, площадью около 25 м2, углублены 
от древней поверхности на 1 —1,5 м.

К двум жилищам XI в. через кори
доры шириной около 1 м примыкали 
круглые хозяйственные ямы, вырезан
ные в материковом лессе. В одном слу
чае к жилищу XII—XIII вв. примыкала 
пристройка столбовой конструкции с 
печью. Все печи в жилых постройках 
глинобитные, каркасной конструкции, 
диаметром до 1,5 м, с хорошо сохра
нившимся подом. Исключение состав
ляет жилище XII—XIII вв., где печь 
рухнула с помоста в подклет. Жилища 
на площадке горы расположены тесно, 
что дает возможность проследить уса
дебный характер застройки. С одной 
из усадеб связан комплекс «поварни», 
состоящий из двух построек с печами 
и хозяйственной ямы. В одной из по
строек находилась обычная глинобит
ная печь, в конструкции которой ис
пользован камень, и две печи-«ниши», 
грушевидные в плане. В другой по
стройке в стене были вырезаны две пе- 
чи-«ниши». На небольшом дворике 
между постройками размещались еще 
три печи. Здесь же найдено обгорев
шее зерно и мука. Аналогичный комп
лекс из трех печей, открытый в Белго
роде, интерпретирован Б. А. Рыбако
вым как остатки княжеской поварни.

В культурном слое на Замковой го
ре прослеживаются следы от двух

больших пожаров. В результате пер
вого пожара погибли одновременно все 
жилища с материалами XI в. Еще бо
лее грандиозный пожар уничтожил го
род в середине XIII в. Между двумя 
этапами жизни города существовала 
преемственность — жилища XII— 
XIII вв. расположены на месте постро
ек XI в. Иногда повторяются одни и те 
же конструктивные особенности по
строек, каждой усадьбы. Приведенные 
факты подтверждают летописные све
дения о пожаре города в конце XI в. 
и последующем восстановлении, о бег
стве и временном переселении жите
лей Юрьева на восемь лет на Витачев- 
ский холм. Пожар и разрушение горо
да в XIII в. связаны, по-видимому, с 
нашествием орд хана Батыя. Однако 
жизнь в городе продолжалась — в рас
копе повсеместно встречается керами
ка XIV—XV вв. К этому периоду от
носится и постройка хозяйственного 
назначения, возможно, косторезная 
мастерская.

В постройках и в культурном слое 
возле них обнаружен вещевой матери
ал, свидетельствующий о разнообраз
ных занятиях населения. В большом 
количестве встречены обломки камней 
от ручного мельничного постава. С об
работкой железа связаны находки 
шлаков, с обработкой цветных метал
лов — куски медного литья, обрезки 
пластин. Находки шпор XII—XIII вв., 
псалий, наконечников копий и стрел 
характеризуют воинский быт города- 
крепости. Другие находки обычны для 
городского культурного слоя: трубча
тые замки и ключи к ним, ножи, пряс
лица из пирофилитового сланца, че
тырехгранные гвозди, кольца поясные 
и трензельные, точильные бруски. Сле
дует назвать обломок цепи от хороса, 
двусторонний наборный гребень, кос
тяные ручки от ножей с циркульным 
орнаментом, косорешетчатую и кресто
видную подвески.

В горелом слое первой половины 
XIII в. обнаружена византийская 
ткань — двухслойная саржа, окрашен
ная червецом. Шитье из византийского 
пряденого золота выполнено напроем 
и воспроизводит сетку из диагональ
ных квадратов с вписанными в ячейки



равноконечными крестами. Техника 
шитья — древнерусская. Из других 
редких находок — четыре «писала» или 
стила, одно из которых выполнено из 
медного сплава, остальные — желез
ные, и небольшой (диаметром около 
20 мм) колт из медного сплава.

В постройках и культурном слое 
XII—XIII вв. найдены десятки облом
ков стеклянных браслетов, кубков — 
остродонных (в постройках XI в.) и с 
поддоном, глазчатых и золоченых бус. 
Изделия из стекла главным образом 
древнерусского производства. В боль
шом количестве встречены обломки ви
зантийских красноглиняных амфор со 
светлым ангобом, относящихся к типу 
больших грушевидных с дуговидными 
ручками, распространенных на Руси в 
XII—XIII вв. [Якобсон, 1979, с. 113].

Керамический комплекс Юрьева 
древнерусского производства разнооб
разен: кухонные горшки с крышками, 
миски, кувшины, «амфорки» киевского 
и волынского типов, столовая белогли
няная посуда со светло-зеленой гла
зурью. В постройках XI в. чаще встре
чаются горшки бело- или красноглиня
ные, тонкостенные; венчик обычно с 
закраиной без утолщения, иногда с ко
сыми срезами. Декор скромен, в тесте 
изредка примесь толченого гнейса. 
Горшки XII—XIII вв. с более валико
видным, чем в горшках XI в., венчиком 
и, как правило, с примесью толченого 
гнейса в тесте, с толстыми стенками и 
богатым орнаментальным декором.

В северо-восточной части Замковой 
горы исследован древнерусский мо
гильник XI—XIII вв. и остатки фунда
ментов храма, согласно византийским 
источникам, посвященный Георгию. 
Значительная часть могильника и вос
точная часть храма уничтожены в ре
зультате строительных работ XIX— 
XX вв. Раскопано 33 хорошо сохранив
шихся погребения и около 10 разру
шенных. Обряд погребений — христи
анский, в ямах и в деревянных гробах, 
сколоченных гвоздями, и в одном слу
чае — в каменном саркофаге из плин- 
фы и брускового кирпича. Из датирую
щих находок — пуговицы в виде поло
го шарика с петелькой, лировидная 
пряжка и железный нательный крест,
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что позволяет отнести погребения к 
XI—XIII вв. Летом 1983 г. полностью 
раскрыт фундамент храма. Это трех- 
апсидный, четырехстолпный храм, ши
риной до 12, длиной до 18 м с фаса
дом, расчлененным полуколоннами. 
Фундамент лучше сохранившейся се
верной стены сложен из крупных ва
лунов с внутренней забутовкой на 
глинистом растворе, шириной до 1,4 м. 
Сохранились и другие строительные 
материалы: плинфа и брусковый кир
пич от стен, известковый раствор, ке
рамические плитки от пола с глазурью 
зеленого, коричневого и желтого цве
тов. Конструктивные особенности поз
воляют датировать сооружение камен
ного храма второй половиной XII в.

На территории дендропарка на вы
соком левом берегу р. Рось на площад
ке городища (так называемой Палие- 
вой горе) проведены небольшие раз
ведочные раскопки. Городище круглое 
в плане, диаметром около 55 м, окру
жено кольцевым валом шириной 7—8, 
высотой до 1,5 и рвом глубиной до 
1,5 м. С напольной стороны проходит 
другой вал. Условия не позволили вы
яснить время сооружения оборонитель
ных конструкций городища. Обнару
жен небольшой культурный слой древ
нерусского времени, а также остатки 
постройки VI—VII вв. с материалами, 
характерными для Пеньковской куль
туры.

В окрестностях Юрьева, но на про
тивоположном берегу р. Рось возле 
с. Яблоновка исследован курганный 
могильник XI—XIII вв. Раскопки бы
ли начаты Белоцерковским краеведче
ским музеем в 1969 г. (раскопано 18 
курганов) и продолжены в 1981 — 
1982 гг. Институтом археологии АН 
УССР (раскопано 43 кургана). Всего 
в могильнике насчитывается 169 насы
пей высотой 0,2—1,5 м. Обряд погре
бения — в вытянутом положении на 
спине на уровне погребенной почвы. 
Инвентарь разнообразен и обилен — 
меч, сабли, ножи, кресала, тесла, на-
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конечники копий и стрел, ножницы для 
стрижки овец, браслеты, бусы и т. д. 
Керамический комплекс отличается от 
синхронных из Среднего Поднепровья, 
но некоторые формы свидетельствуют 
о связях с Подоньем. Возможно, появ
ление таких черт в материальной куль
туре населения пограничья связано с 
русскими походами на половцев в на
чале XII в., когда «...взяша... и веже с 
добытком и челядью».

Материалы раскопок Юрьева свиде
тельствуют о том, что основанный как 
крепость для борьбы с кочевниками 
город к XII в. превращается в крупный 
экономический и идеологический центр 
Поросья. После нашествия орд Батыя 
в 40-х годах XIII в. жизнь в городе не 
прекращается. В 60-х годах XIV в., 
после освобождения Правобережной 
Украины князем Ольгердом, город 
упоминается в письменных источни
ках под новым названием — Белая 
Церковь.

Василев

Василев упоминается в Галицко-Во- 
лынской летописи под 1229 годом 
[ПСРЛ, 1908, т. 2]. Его руины сохра
нились на территории современного 
с. Василев Заставновского района 
Черновицкой области. Он состоял из 
укрепленного детинца, ремесленного 
посада и периферийных поселений, в 
том числе укрепленного феодального 
замка [Тимощук, 1969].

Остатками детинца является городи
ще Замчище, расположенное в север
ной части села на невысоком мысу 
правого берега Днестра. Его площад
ка (130X110 м) с напольной стороны 
ограждена заплывшим дуговидным 
рвом, по дну которого проходила древ
няя дорога. По периметру детинца в 
XII—XIII вв. стояли деревянные обо
ронительные стены, по-видимому, сруб- 
ной конструкции. Раскопанные здесь 
остатки глинобитной печи свидетельст
вуют о том, что помещения оборони

тельных стен были приспособлены под 
жилища.

В северо-восточной части укреплен
ной площадки обнаружены остатки де
ревянного храма: керамические глази
рованные плитки, камни, куски обуг
ленного дерева. Рядом с храмом нахо
дилось древнерусское кладбище, на ко
тором раскопано три погребения в 
грунтовых ямах. Одно из них сверху 
перекрыто каменной плитой.

За оборонительной линией детинца 
начинался посад, простиравшийся 
вдоль берега Днестра на 3 км. На его 
территории обнаружены наземные до
ма со стенами столбовой и срубной 
конструкции и глинобитными печами, 
раскопаны ремесленные мастерские. 
Рядом с детинцем, в уроч. Торговица, 
размещалась торговая площадь, пред
ставлявшая собой ровную местность, 
в большей своей части свободную от 
застройки. Лишь в ее центре обнару
жено скопление глиняных глазирован
ных плиток, камней, углей и обломков 
керамики XII—XIII вв., возможно от 
деревянной церкви. Вокруг площади 
размещались ремесленные мастерские. 
Здесь раскопано девять одно- и двухъ
ярусных гончарных горнов.

В юго-восточной части посада на 
холме высотой около 20 м исследова
ны фундаменты белокаменного храма 
[Логвин, Тимощук, 1961]. Он был че- 
тырехстолпный, однокупольный, трех- 
нефный с тремя полуциркульными ап
сидами с востока. Размеры храма 
21,2X13,6 м по внешнему обводу стен. 
Его фасад расчленен плоскими пиляст
рами. В западной стене размещался 
перспективный портал.

По технике строительства Василев
ский храм — типичное для Галицкого 
княжества монументальное сооруже
ние. Стены сложены из больших теса
ных блоков известняка с внутренней 
забутовкой, а фасад украшен деталя
ми из резного камня: капителями, ко
лонками и полуколонками, остатки ко
торых найдены во время раскопок.

Пол храма вымощен глазированны
ми керамическими плитками обычного 
для XII—XIII вв. типа. Они трехуголь
ной или четырехугольной формы со 
скошенными краями и покрыты светло-
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В томе рассмотрена история и материальная 
культура населения территории Украинской 
ССР периода I — начала II тыс. н. э. 
Освещены вопросы этнической истории 
восточных славян и социально-экономического 
развития восточнославянского общества. 
Показано образование древнерусского 
государства, его развитие до середины XIII в. 
Материалы I тыс. н. э. приведены по 
археологическим культурам. Археология 
времени Киевской Руси освещена по типам 
археологических памятников и по категориям 
материальной культуры. Дана также 
характеристика кочевых племен 
южноукраинских степей и памятников оседлого 
населения Причерноморья и Крыма в эпоху 
средневековья.
Для археологов, историков, этнографов.
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