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Постановка проблемы. В многочисленной литературе о Древнерусском 
государстве его архитектура рассматривается, начиная с конца X–XI вв., от которых 
сохранились лишь некоторые храмы, остальные сооружения – в виде строительных 
остатков, либо только упоминаются в летописях. Монументальные сооружения и рядовые 
постройки, по древним литературным источникам и археологическим данным, предстают 
перед нами в виде совершенно гармоничных архитектурных объектов, как Десятинная 
церковь в Киеве, оборонные сооружения Белгорода, каменные постройки княжьих жилищ, 
как княгини Ольги в Киеве, городские жилища-хоромы, как в Новгороде и Киеве. 
Летописи упоминают также о более чем 20-ти городах, в т. ч. Новгороде, Смоленске, 
Киеве, Белгороде и др. Но в архитектурно-строительной литературе не освещена очень 
богатая архитектурно-строительная практика, предшествующая Х в. н. э., хотя в 
археологической литературе она наряду с другими сторонами жизнедеятельности 
населения на территории Древней Руси освещена хорошо. 

 
Цель статьи. На основе ряда аналитических работ, выполненных автором из многих 

археолого-исторических источников, осветить строительную деятельность Лесостепи и 
Степи от палеолита до XI в. н. э. и закономерности ее развития. 

 
Задачи статьи. Показать развитие и становление строительной практики от 

палеолита до XI в. н. э. на всей территории Древней Руси и выделить принципы 
формирования строительных традиций к началу расцвета архитектуры Древнерусского 
государства в     XI в. 

 
Монументальные сооружения Киевского государства появились сразу, одновременно 

с окончанием процесса территориального формирования государства и отражали время его 
расцвета. Внезапно, без предварительного развития не могло появиться столь высокое 
зодчество, корни которого уходят вглубь веков и тысячелетий. До сих пор не уделялось 
внимание изучению того строительного наследия, на основе которого выросла архитектура 
Киевской Руси. Строительная деятельность древнего населения Украины создавала среду 
обитания задолго до формирования раннеславянской общности. Строительная практика 
обогащалась постепенно новыми приемами, которые с течением времени складывались в 
строительные традиции и навыки. Строительные тысячелетние традиции местного 
населения от античности перешли к ранним славянам раннего средневековья, а от них – к 
славянам Древнерусского государства. Достижения архитектуры эллинско-римского 
Северного Причерноморья перешли от античности к Таврике византийского времени, а 
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затем к славянам Древней Руси. Процесс развития строительства состоял не только в 
постоянном совершенствовании и движении по восходящей линии, но также, в 
зависимости от сложности исторической обстановки, возможном возвращении к старым 
приемам и формам. Эти процессы отражены в археологической и исторической литературе 
наряду с развитием и других сторон жизнедеятельности древнейшего (того, о котором нет 
сведений в античной литературе) и древнего (о котором упоминается в античной 
литературе) населения. Основные источники сведений об общекультурном развитии в 
древнейшие и древние эпохи на территории Украины по археологии: 5 томов из серии 
«Археология СССР», 3 тома «Археология Украинской ССР» – издания 80-х гг. ХХ в.; по 
истории: «История Украинской ССР в 10-ти томах» (по древнейшим и древним эпохам – 
том 1-й издания 1984 г.), «История Киева» в 3-х томах (по указанным эпохам – том 1-й 
издания 1984 г.), а также «Давня історія України» в 3-х томах (Киев, НАНУ, институт 
археологии, 1997–2000). Необходимо отметить, что миграции с запада на территорию 
Украины начиналась с освоения пришлым населением междуречья Прута и Днестра и 
бассейна Нижнего и Среднего Поднестровья, т. е. с территории Молдовы. Поэтому в 
археологической и исторической литературе территории Украины и Молдовы 
рассматриваются совместно.  



 



В указанной литературе уделено большое внимание становлению общей культуры 
на территориях Украины и Молдовы до XI в., в т. ч. строительной практике. Однако это 
литература по общей археологии и истории Украины и Молдовы, в которой описано об-
щекультурное развитие древних сообществ на указанных территориях, в т. ч. в области 
строительства. В упомянутых литературных источниках сведения о строительстве не 
выделены особо, что затрудняет процесс изучения становления строительства на 
территориях Украины и Молдовы до начала XI в. н. э. Для понимания зодчества 
Древнерусского государства необходим всесторонний и подробный анализ строительной 
деятельности народов, населявших от палеолита до XI в. н. э. территорию Украины и 
смежных областей. 

В данной статье рассмотрены развитие и принципы формирования типов поселений 
и сооружений в границах Киевской Руси до XI в. н. э. с учетом развития строительства на 
территории Украины от позднего этапа позднего палеолита. Объект исследования – 
объекты строительства, открытые археологией на всех территориях современных Украины 
и Молдовы от позднего этапа позднего палеолита до V в. н. э., а также на всей территории 
Киевской Руси с V до конца Х в. н. э. Предметами исследования являются типы поселений 
и построек, их типологические, конструктивные и строительные характеристики на 
указанных территориях от позднего палеолита до конца Х в. н. э. Исследование проведено 
во временных и в территориальных границах. Временные – от позднего этапа позднего 
палеолита до конца Х в. н. э. Общие территориальные границы – восточная Европа от 
Балтики до Черного моря, от верховьев Оки и Волги до Карпат. В общих территориальных 
границах рассматривается строительство в отдельных районах в каждую из исторических 
эпох. 

В ряде предшествующих работ автора использованы два основных метода: анализ 
открытых археологией объектов строительства (типологические, конструктивные и 
строительные характеристики) на отдельных территориях в конкретные исторические 
эпохи, и обобщение сведений о строительстве на всей исследуемой территории в каждую 
эпоху. Аналитический подход и обобщающие выводы использованы как для отдельных 
типов построек (жилища, укрепления, курганы и прочие), так и для сложных объектов 
(поселения, могильники). Методика научных исследований автора построена на прин-
ципах анализа и обобщения археологических данных, включает несколько после-
довательных процессов и частных методик. Из серии книг «Археология СССР» и 3-х 
томника «Археология Украинской ССР» выбраны данные о строительстве 
многочисленных племенных объединений в Степи и Лесостепи в каждую из конкретных 
исторических эпох. Это помогает проследить преемственность и взаимовлияния в 
строительстве не только для данного исторического периода, но и связи с последующим 
временем. В результате анализа строительной деятельности на территории Древней Руси 
сложилась общая картина развития строительства в лесной зоне, Лесостепи и Степи от 
древнейших времен до XI в. н. э. 

Архитектура античных государств Северного Причерноморья рассмотрена отдельно, 
т. к. она не влияла на строительные процессы в Лесостепи, что обусловлено целым рядом 
обстоятельств: с VII до конца IV в. до н. э. между Северным Причерноморьем и 
Лесостепью лежала агрессивная скифская Степь; со II в. до н. э. до конца I в. н. э. в 
Северном Причерноморье проявился экономический кризис; с начала II в. до н. э. в Степи 
появились сарматы, которые в большинстве своем стремились осесть в эллинских полисах 
Северного Причерноморья, варваризуя при этом культуру, в т. ч. и архитектуру самих 
полисов. 

Влияние строительной практики Степи сказалось на архитектуре погребальных 
сооружений государств Северного Причерноморья с V в. до н. э. до конца античного 
времени, что было обусловлено необходимостью доказывать окружающему государства 
Северного Причерноморья миру номадов свою мощь и силу. С III в. до н. э. приграничное 
с Северным Причерноморьем население (Малая Скифия в Крыму и городища Нижнего 



Днепра) начало перенимать архитектурно-строительные традиции государств северного 
Причерноморья, но это влияние было прервано гетскими и готскими войнами и 
окончательно уничтожено гуннским нашествием. 

Анализ строительной практики в Лесостепи и Степи Восточной Европы от палеолита 
до V в. н. э. и с V по Х в. н. э. дает возможность выявить те принципы, на которых 
основывалось развитие строительства на всей территории Древней Руси. Таких основных 
принципов – 5: – утилитарность (строилось только то, что в самых простых решениях 
было крайне необходимо в конкретной социально-политической обстановке); – 
экологичность всех типов сооружений, что проявилось во взаиморазмещениях поселений и 
могильников, поселений и крупных производств (например, металлоплавильных печей), 
жилищ и хозпостроек, отопительных устройств в самих жилищах; – преемственность: на 
одних и тех же территориях постройки постоянно развивались на основе аналогичных 
предшествующего времени, в соответствии с природными условиями и социально-
политической обстановкой; – взаимовлияния: восприятие строительных достижений 
соседнего или пришлого населения; – художественного отражения в строительной 
практике закономерностей и красок окружающего мира. 

Выводы. Развитие на основе принципов формирования типов поселений и 
сооружений в границах Киевской Руси до XI в. н. э. проявлялось в течение 11-12 тыс. лет, 
от позднего этапа позднего палеолита до конца Х в. н. э. Первопричинами проявления пяти 
общих принципов в развитии строительства были природно-климатические и 
исторические предпосылки, которые в тесном взаимодействии обуславливали процессы 
изменяемости древнейшего и древнего строительства на территориях современных 
государств Украины, Молдовы, Белоруссии, юго-западных европейских районов России. В 
становлении архитектуры Руси XI в. большую роль сыграли торгово-военные контакты 
русичей с Византией в VIII–Х вв., когда в Восточном Средиземноморье образовалось 
общее силовое поле культуры с эпицентром в Византии. Диаграмма «Пути становления 
древнерусской архитектуры к XI в.» в наглядной форме показывает развитие и 
становление древнерусской архитектуры к XI в. н. э. 
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