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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШАЕМЫХ ДРЕВНЕРУССКИХ 

МОГИЛЬНИКОВ ПОРОСЬЯ В 1987—1990 г.г.

В течении полевых сезонов 1987-90 г.г. Поросским отрядом 
Днепровской древнерусской экспедиции ИА АН УССР проводи
лись работы по изучению поврежденных насыпей и могил на нек
рополях у сел Буки Сквирского района и Яблоксвка Белоцерков
ского района Киевской области.

Курггнный некрополь у с. Буки расположен в ур. Строков лес 
и насчитывает 384 насыпи. В 1986 г. три из них исследовались 
Р. С. Орловым, зафиксировавшим обряд трупоположения в под
курганных ямах с предварительной кольцевой вымосткой из 
крупных камней вокруг них. Нами раскопаны еще 4 поврежден
ных лесными дорогами насыпи. Две из них содержали каменные 
крепиды. Остальные две сооружены по обычному, присущему для 
всего Поднепровья обряду с подкурганными ямами. В насыпях 
встречены фрагменты керамики XI—XII в.в. в ямах гвозди от гро
бовищ. Погребенные положены на спину, головой на запад. По
гребения безинвентарны. Аналогичный обряд наблюдался и на 
соседнем могильнике в ур. Березки при довоенных раскопках 
Л. Н. Козловой.

Кроме того, на Букском комплексе памятников открыты и 
исследовались два новых грунтовых некрополя эпохи Древней 
Руси. Один из них, у северо-западной окраины синхронного горо
дища, в настоящее время интенсивно распахивается под приуса
дебные участки. На поверхности, кроме древнерусской керами
ки найдено много отдельных фрагментов черепов и склепов лю
дей. Площадь этого некрополя установить не удалось. Однако 
вскрытие 19 погребений на площади в 40 кв.м., их плотность и 
рядный порядок расположения скелетов свидетельствует о раз
рушении пахотой именно его центральных участков. Трупополо
жения этого могильника традиционны для грунтовых некрополей 
XI—XIII в.в.: погребенные ориентированы головой на запад, рас
положены на спине, ноги вытянуты параллельно, положение рук 
разнообразно. В заполнении, где удалось выявить контуры ям, 
обнаружены фрагменты керамики, гвозди, бронзовая пуговичка.

Еще один грунтовый могильник найден на самом Букском 
городище, в восточной его части. Здесь также вследствие план
тажной вспашки по лес были разрушены несколько погребений, 
кости найдены на поверхности.

В 1988 г. в траншее размерами 8x2  м выявлены 11 скелетов 
с погребальным обрядов, аналогичном отмеченному на некропо
ле селища. Погребения, за исключением одного, безинвентарны,
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Лишь погр. № 7 содержало остатки одежды в виде золототкан- 
ного воротничка с пуговичками в области позвонков.

В 1990 г. исследовано 15 насыпей на могильнике у с. Яблонов- 
ка на правом берегу р. Русь. Почти все они были подвержены 
грабительским раскопкам. Ранее этот могильник раскапывался 
Л. С. Башинской, а в 1985 г. — Р. С. Орловым и автором. Обряд 
трупоположения под курганной насыпью на уровне горизонта с 
ориентацией покойного на запад включал довольно богатый и 
разнообразный инвентарь: мечи, наконечники стрел, умбон, кре
сала, ножницы, зеркала, бусы, посуду, датируемые XI—XIII в.в. 
Ряд предметов нетипичны для погребений русичей Поднепровья 
и свидетельствуют о пришлом происхождении группы населения, 
оставившей некрополь у с. Яблоновка. В пользу этого свидетель
ствуют также данные антропологии.

Сложная антропогенная обстановка,, распашка многих зе
мель в охранных зонах памятников археологии, низкий уровень 
культуры некоторых жителей Поросья ведут если не к полному 
уничтожению древних могильников, то к значительному их пов
реждению. А это в свою очередь — утеря для науки определен
ной части информации по истории наших предков. Указанные 
факторы требуют продолжения археологических исследований 
этой категории памятников как на Поросье, так и на Поднепровье 
в целом.

Романюк В. В., Бессонова С. С., Скорый С. Д.
ПАМЯТНИКИ СКИФСКОЙ ЭПОХИ В РАЙОНЕ г. ТАРАЩА

В окрестностях г. Тараща Киевской обл. (междуречье Роси 
и Гнилого Тикича) древности скифской эпохи до последнего вре
мени были известны в небольшом числе (см. Ковпаненко, Бес
сонова. Скорый 1989, с. 148—149). В 1989—1990 г.г. открыто 
еще несколько памятников скифского времени. На некоторых из 
них проведены охранные работы.

Особый интерес представляет обнаружение культурного слоя 
скифского времени на территории современной Таращи. Есть ос
нования , предполагать, что в северо-западной части города, при 
впадении р. Глубочицы в р. Котлуй (один из правых притоков 
Роси), было скифское городище. Городище в плане грушевидной 
формы, площадь около 229 га. Оборонительный вал сохранился 
лишь на отдельных участках, иные из них достаточно вырази
тельны. Произведена зачистка (поперечный разрез) северного 
участка вала на склоне оврага. Высота его около 2,8 м, ширина 
более 7 м. На глубине около 2 м в суглинке залегала почти гори
зонтальная прослойка обожженной до оранжевого цвета глины и
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