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ОБОРОНитЕЛЬНАЯ систЕМА ВОстОчНОГО 
УКРЕпЛЕНиЯ БЕЛЬсКОГО ГОРОДиЩА

В статье обобщены все основные материалы по 
изучению оборонительных сооружений Восточного 
укрепления Бельского городища, подведены итоги 
многолетних исследований, намечены направления 
в дальнейшем изучении, охране и музеефикации па-
мятника.
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бельское городище — уникальный археоло-
гический комплекс скифской эпохи, занима-
ющий площадь около 5 тыс. га на территории 
современной Полтавской и Сумской областей 
Украины. Расположенное на высоком водораз-
дельном плато между реками ворскла и Сухая 
Грунь (рис. 1), поселение возникло во второй 
половине VIII — начале VII в. до н. э. Этот 
период связан с новым этапом освоения желе-
за в Днепровском лесостепном Левобережье 
(шрамко, буйнов 2012). Среди целой сети от-
крытых селищ, почти одновременно основан-
ных в бассейне среднего течения ворсклы и 
Псла переселенцами с правого берега Днепра, 
лишь в районе с. бельск, со временем, в месте 
пересечения нескольких важных сухопутных и 
речных торговых путей (шрамко 1987, с. 121—
126) образовался крупный ремесленный, тор-
говый, административный, а также важный 
стратегический центр лесостепной Скифии 
(більське... 2016).

в истории бельского городища в настоящее 
время нами выделено пять основных пери-
одов, связанных с разными этапами развития 
поселения (шрамко 2004, с. 103—106; 2006, 
с. 33—56; 2010, с. 38). Основываясь на резуль-

татах работ предшественников и новых разве-
дочных данных, полученных коллегами-архео-
логами и сотрудниками ИКз «бельск», а также 
материалах раскопок последних трех десяти-
летий, мы видим неравномерность заселения 
памятника в различные хронологические пе-
риоды, развитую поселенческую округу, огром-
ные могильники, постепенно разраставшиеся 
на протяжении нескольких столетий.

Территория городища и прилегающей к 
нему округи заселялась неравномерно. До-
вольно длителен период (вторая половина 
VIII — первая половина VI в. до н. э.) существо-
вания нескольких открытых поселений, распо-
ложившихся на склонах правого пологого бере-
га р. Сухая Грунь и по краям водораздельного 
плато (шрамко 2006, с. 34; шрамко, задников 
2014, с. 29—34; шапорда 2017, с. 218—219).

Потребность в ограничении части освоенной 
территории земляными валами возникла не 
сразу. Около двух столетий местные жители 
не испытывали в них необходимости. Это был 
ранний период развития поселения, охватыва-
ющий временной промежуток около 1,5—2 сто-
летий (горизонты А—в), когда на открытых 
пространствах вдоль р. Сухая Грунь прожива-
ло население с близкими культурными тради-
циями.

вероятно, в середине — третьей четверти 
VI в. до н. э. начинает меняться поселенчиский 
облик микрорегиона. в четырех с половиной 
километрах к востоку, на краю высокого плато 
правого берега р. ворскла возникает еще одно 
(восточное) поселение. Наиболее стратегически 
важные к тому времени территории на западе 
и востоке плато ограждаются отдельными зем-
ляными валами и рвами с возведенными на 
них деревянными стенами. Ориентировочно не © И. б. шРАМКО, И. И. КОРОСТ, С. А. зАДНИКОв, 2018
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менее ста лет, с середины VI до середины V в. 
до н. э., западное и восточное укрепления раз-
виваются параллельно (шрамко 2010, с. 38). 
Для более позднего периода археологические 
объекты и культурные отложения хорошо вы-
ражены лишь на восточном укреплении. Для 
западного мы пока можем говорить лишь об 
отдельных предметах V—IV вв. до н. э., най-
денных в верхнем, распаханном слое поселе-
ния или на уровне современной дневной по-
верхности.

возведение довольно протяженного (около 
35 км) вала, примыкающего ко рвам западного 
и восточного укреплений, свидетельствует, на 
наш взгляд, не только об ограничении им об-
щей внутренней, подконтрольной территории, 
но и придании городищу статуса лидера среди 
поселений региона (шрамко 2012, с. 37; бой-
ко 2017, с. 106—109). На отдельных участках 
прослежены следы досыпки вала и чистки рва, 
ямы для опорных деревянных столбов крепост-
ной стены (шрамко, шрамко 1991, с. 44—49).

Целая сеть открытых поселений разных 
хронологических периодов зафиксирована в 
результате новых разведок в ближайшей окру-
ге городища и в пределах большого укрепле-
ния (шерстюк 2017, с. 293; задников, шрамко 
2017, с. 247, 251; Ромашко 2017, с. 239; шапор-
да 2017, с. 179—221; Скорый 2017, с. 153—178 
и др.). Практически все хронологические пе-
риоды представлены и в некрополях городи-
ща (Городцов 1911, с. 127—143; шрамко 1994, 
с. 102—126; 1994а, с. 117—133; Супруненко 
1996, с. 88—120; Кулатова, Супруненко 2010; 
Махортых 2013, с. 223—256; шрамко, задніков 
2014, с. 34—44; 2017, 9—20 и др.), что доказы-
вает целостность единого археологического 
комплекса. Однако одних лишь разведочных 
данных недостаточно для того, чтобы проана-
лизировать особенности жизни на отдельных 
поселениях округи и установить временные 
рамки их существования.

Восточное укрепление — одна из важней-
ших составных частей в общей структуре посе-
ления, ключевая в понимании формирования 
оборонительной системы городища. Оно имеет 
хорошо выраженную оборонительную систему, 
в результате изучения которой сложилась своя 
историография. виды основных исследований и 
данные промеров оборонительных укреплений 
на восточном городище отражены в табл. 1—2.

тОпОГРАФиЯ  
и пРиРОДНыЕ УсЛОВиЯ

восточное укрепление расположено в уро-
чище Попова Лука, на краю водораздельного 
плато, охватывает площадь трех выступающих 
мысов, ограниченных довольно крутыми скло-
нами правого берега (высота от подошвы около 
50 м) р. ворскла, которые все же вполне могли 
быть преодолены противником (шрамко 1973, 
с. 84). в связи с этим, по точному наблюдению 
б. А. шрамко, «вал и ров восточного укрепления 
кольцевые, то есть они защищают поселение не 
только с наиболее уязвимой — напольной — сто-
роны, но и со стороны реки» (шрамко 1973, с. 84). 
Тем не менее, три выступающих мыса «создают 
определенную возможность для флангового об-
стрела противника» (шрамко 1969, с. 18). Не-
сомненно, линия обороны создавалась с учетом 
формы рельефа, крутизны его склонов, глубины 
оврагов, которые служили «опорним каркасом 
при виборі місць створення оборонних рубежів» 
(Кушнір, Кушнір 1999, с. 112). в расчет принима-
ли и возможный доступ к источникам воды.

высшая отметка в рельефе — 189,6 м в юж-
ной части поселения, с небольшим уклоном к 
северу и северо-востоку, где установлена от-
метка 164,7 м (рис. 2). Основные высотные по-
казатели значений в рельефе для восточного 
укрепления намного выше остальных частей 
бельского археологического комплекса (Куш-
нір, Кушнір 1999, с. 112, табл. 2).

Рис. 1. Карта расположения бельского городища 
(М-36-70)
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западная часть территории городища пок-
рыта лесом. в скифское время окружающие 
городища леса использовались для строительс-
тва деревянных стен.

Проведенные в 2013 г. сотрудниками Инс-
титута географии НАН Украины исследова-
ния грунтов восточного укрепления позволи-
ли получить интересные данные о природных 
условиях, в которых жили местные племена в 
VI—IV вв. до н. э.

Ученые доказали, что климат 2500 лет назад 
был более влажным, большим было процентное 
выпадение годовых осадков, ворскла была пол-
новоднее, а среднегодовая температура ниже 
(Сорокіна, Дорошкевич, Кушнір 2014, с. 25—
33; Дорошкевич, Кушнір 2014, с. 49—50). важ-
но, что в скифскую эпоху восточная часть плато 
и склоны были покрыты дубовыми и грабовы-
ми лесами, следовательно, местное население 
имело в своем распоряжении качественный 
строительный материал. На территории вос-
точного укрепления прослежены погребенные 
голоценовые грунты, которые представлены 

черноземами вылугованными или темно-се-
рыми оподзоленными (Сорокіна, Дорошкевич, 
Кушнір 2014, с. 268—286; Кушнір 2016, с. 9). в 
такой природной и топографической обстанов-
ке проживало местное население в VI—IV вв. 
до н. э., а также проходило строительство обо-
ронительных сооружений.

пЕРВыЕ ОписАНиЯ  
и ВиЗУАЛЬНыЙ ОсМОтР

Несмотря на то, что бельское городище обоз-
начено еще на топографических картах середи-
ны XVII в. (Г. боплан), первые описания памят-
ника относятся лишь к концу XVIII в. в 1784 г. 
территорию городища осмотрел А. Ф. шафонс-
кий. У села бельск он отметил два укрепления, 
объединенные одним валом. На одном из них 
валы поросли лесом. Окружность этого укреп-
ления по его данным составила 399 саженей 
(около 849 м) (шафонский 1851, с. 653—656).

в 1857 г. территорию восточного укрепле-
ния исследовал Филарет (Д. Г. Гумилевский), 

таблица 1. виды исследований оборонительных сооружений восточного укрепления

Год Исследователь Работы Литература

1784 О. Ф. шафонский Осмотр территории? шафонский 1851, с. 653—656
1857 Филарет (Д. Г. Гумилевский) Описание Филарет (Гумилевский) 1857, с. 96
1873 Д. Я. Самоквасов Информация собранная по 

инициативе Д. Я. Самоквасова
Макаренко 1917, с. 9

1895 А. А. бобринской Описание бобринской 1897, с. 127
1905 в. Г. Ляскоронский Осмотр территории Ляскоронский 1907, с. 175—177
1905 Л. в. Падалка Описание по шафонскому Падалка 1905, с. 174
1906 в. А. Городцов Осмотр, описание, сделал два 

профиля валов
Городцов 1911, с. 127, рис. 97

1927 О. О. Потапов, М. К. Фукс Осмотр Фукс 1927, с. 3
1959 б. А. шрамко Снят план укрепления шрамко 1960, рис. 7
1960 б. А. шрамко частичный разрез вала шрамко 1961, с. 26, табл. 14

1965—
1966, 1971

б. А. шрамко Раскоп на месте южного входа 
на городище (№ 7)

шрамко 1966, с. 21, табл. 18; 1972, 
с. 3—5

1965 б. А. шрамко Разрез вала и рва в южной 
части укрепления (№ 8)

шрамко 1966, с. 22—23, табл. 19

1966 б. А. шрамко Раскоп на гребне вала (№ 9) шрамко 1967, с. 27, табл. 19
1967 б. А. шрамко Инструментальный план 

укрепления 
шрамко 1968, с. 20, табл. 1 

1968 б. А. шрамко Осмотр, описание, сняты про-
фили валов 

шрамко 1969, с. 18

1969 б. А. шрамко С разных сторон сделаны про-
фили валов укрепления. 

шрамко 1969, табл. 29: 1

1970—1971 б. А. шрамко Разрез вала и рва в восточной 
части укрепления (раскоп 20)

шрамко 1971, с. 6—14; 1972, 
с. 1—3

1999 Л. Л. и Л. М. Кушнир Описание, промеры укреплений Кушнір, Кушнір 1999, с. 106—120
2003 в. М. Грицюк Описание валов Грицюк 2004, с. 86—97
2005 в. М. Грицюк, И. А. Ефимова Описание валов Грицюк, Ефимова 2006, с. 123—142
2007 в. в. Приймак Инструментальная съемка 

укрепления 
Приймак, Коротя, Осадчий 2007

2016 О. Н. шапорда Инструментальная съемка 
укрепления

шапорда 2016, с. 227—233
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однако он не рассматривал его как составную 
часть единого комплекса бельского городища 
(Филарет 1857, с. 96). в 1895 г. на городище по-
водил разведки А. А. бобринской, который так-
же видел в восточном укреплении отдельное 
поселение (бобринской 1897, с. 125—128).

Первый схематичный план восточного ук-
репления представлен в. Г. Ляскоронским по 
результатам осмотра в 1905 г. (Ляскоронский 
1907, с. 175—177).

Интересно отметить, что именно этот иссле-
дователь впервые дал названия двум основ-
ным укреплениям — «западное» и «восточное» 
(Ляскоронский 1907, с. 175). Осмотрев городи-

ще, исследователь отметил, что его длина в два 
раза больше ширины, высчитал протяженность 
оборонительных валов, глубину рвов, внутрен-
нюю площадь поселения, которую окружают 
земляные насыпи, обозначил четыре основных 
въезда, называемых «воротами» (Ляскоронский 
1907, с. 176). Данные исследователей о разме-
рах восточного укрепления, его валов и рвов 
приведены в табл. 2.

в. Г. Ляскоронский отмечает еще одну важ-
ную деталь. восточный въезд на городище 
прикрывал вынесенный вперед вал, который 
на предложенной им схеме обозначен как са-
мостоятельный оборонительный рубеж, отде-

таблица 2. Размеры восточного укрепления по данным разных исследователей

Год Исследователь Общая площадь Длина вала высота вала Глубина рва

1784 О. Ф. шафонский — Окружность 
укрепления 
399 саж. (849 м)

— —

1857 Филарет (Д. Г. Гу-
милевский)

вся поверхность покрыта 
лесом

— — —

1873 Д. Я. Самоквасов Общая площадь — 60 дес., 
одна часть под сенокосом, 
2-я — под лесом, входы с 
севера, востока и юга

5 верст 
(5330 м)

ширина 
4 саж. (8,52 м), 
вал — 9 (19,7)

в зп части 1 саж., 
в вт 5—7 (10—
15 м)

1895 А. А. бобринской …есть другое громадное 
городище на берегу вор-
склы…

— — —

1905 в. Г. Ляскоронс-
кий

С С на ю — 300 саж., с зп 
на вт 80—150 саж., площадь 
всех валов 800, городища 
70 дес., 4 входа: С, вт, ю, зп

— От 1 до 
1,5—2 саж. 
(2,13—4,26 м)

1 саж., в вт час-
ти — 5—7

1906 в. А. Городцов Осмотр валов, часть под 
лесом, а часть под пашней

Окружность 
5383 шага

6 арш., шири-
на 25

5 арш., ширина 20

1927 О. О. Потапов, 
М. К. Фукс

75 дес. — — —

1959 б. А. шрамко 65,2 га — — —
1965, 1966, 
1971 (Р. 7)

б. А. шрамко — — 5 м (по рис.) —

1965 (Р. 8) б. А. шрамко — — 3,5 м (по рис.) 9,5 м (по рис.)
1968 б. А. шрамко — — 4,2 м, шири-

на 24
3,1 м

1970, 1971 
(Р. 20)

б. А. шрамко — — 4,8 м 5,6 м, ширина в 
верхней части 
5,4, дно плоское, 
ширина 1,1

1975 А. А. Моруженко — — 3,3 м, шири-
на 20

3,5 м, ширина 
12,8

1996 б. И. золотниц-
кий, И. Н. Кулато-
ва, А. б. Супрунен-
ко, А. б. Титков, 
б. А. шрамко

85 га 3870 м — —

1999 Л. Л. и Л. М. Куш-
нир

75,5 га — — —

2005 в. М. Грицюк, 
И. А. Ефимова

— 3870 м От 2—3 до 
5 м

2—3 м, ширина 
2,4 по дну, по 
верху 10—15

2016 А. в. Коротя, 
О. Н. шапорда

77,6261 га 4069,89 м ширина 
22,3 м

—
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ленный от основных валов небольшими про-
межутками — разрывами (рис. 3). При этом он 
отмечает, что вал и ров прекрасно сохранились 
(Ляскоронский 1907, с. 176).

Таким образом, вполне объективные описа-
ния в. Г. Ляскоронского могут быть приняты 
как серъезный аргумент в понимании кон-
фигурации и назначении восточного участка 
укрепления, который мы условно называем 

«бастион». Л. в. Падалка лично не осматривал 
городище, но, со слов местного жителя шутки, 
приводит данные о размере восточного укреп-
ления — 70 десятин, протяженность вала — 
5383 шага, около трех верст (Падалка 1905, 
с. 155—214).

в 1906 г. в. А. Городцов не только осмотрел 
восточное укрепление, но и сделал замеры вы-
сот и ширины валов и рвов, снял два профи-

Рис. 2. Карта расположения бельского городища (1 : 10000)
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ля (рис. 4), дающие представление о крутизне 
склонов и высоте сохранившегося на тот пе-
риод вала (Городцов 1911, с. 94, рис. 91; с. 95, 
рис. 96: 8, 9; с. 127).

На плане в. А. Городцова хорошо заметен 
отдельно вынесенный «бастион», который чет-
ко обозначен и на схеме в. Г. Ляскоронского. 
в то же время на плане в. А. Городцова обоз-

Рис. 3. План восточного укреп-
ления (по Ляскоронский 1907)

Рис. 4. восточное укрепление на общем плане 
бельского городища, составленном в. А. Город-
цовым, с указанием мест профилеровочных из-
мерений (по Городцов 1911)
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начены только три входа на городище, 
а на центральном мысу, в месте распо-
ложения четвертого входа вал показан 
сплошной линией (рис. 4).

в 1958 г. целенаправленное изу-
чение бельского городища начинает 
археологическая экспедиция Харьков-
ского университета под руководством 
б. А. шрамко.

в 1959 г. ученый составил инстру-
ментальный план восточного укрепле-
ния (рис. 5), уточнил, что часть вала в 
его восточной части сравнительно не-
давно разрузрушена кирпичным заво-
дом, отметил, что вал Большого ук-
репления подходит ко рву Восточного 
под прямым углом, что доказывает 
более раннюю хронологическую пози-
цию Восточного укрепления. Оно «…
древнее внешнего вала Большого Бель-
ского и значительно древнее Куземинс-
кого, которое пристроено к Большому» 
(шрамко 1960, с. 27; 1973, с. 84, рис. 2).

Сравнивая план 1959 г. со схемами 
предыдущих лет, опубликованных в 
работах в. Г. Ляскоронского и в. А. Го-
родцова, обратим внимание на явные 
изменения в абрисе восточного высту-
па. видимые несоответствия указыва-
ют, что к моменту съемки 1959 г. часть 
вала в этом месте была разрушена и, 
соответственно, усложнилась общая 
картина внешнего вида укрепления на 
данном участке обороны древнего горо-
дища. заметно возросло и число види-
мых прорывов в валах. Следует также 
отметить, что в отличие от в. Г. Ляско-
ронского, б. А. шрамко считал, что в 
древности на городище было всего три 
въезда (шрамко 1987, 25).

АРхЕОЛОГичЕсКиЕ РАЗРЕЗы  
и пРОФиЛи

Первым и единственным исследова-
телем, целенаправленно изучавшим 
оборонительную систему восточного ук-
репления, был и остается б. А. шрамко. 
Уже в первые годы работ на этом посе-
лении ученый поставил перед собой за-
дачу выяснить время сооружения вала, 
проследить особенности его устройства, после-
довательность строительных периодов, полу-
чить доказательства расположения въездов на 
укрепление.

Первым действенным шагом стала разведы-
вательная траншея (раскоп 1), которая была 
заложена в 1960 г. в северной части укрепле-
ния. Раскоп был врезан в насыпь на пять с по-
ловиной метров. Предполагалось решить две 
задачи: выяснить «характер культурного слоя 
в этом направлении» и «характер напласто-

ваний у подошвы вала» (шрамко 1960, с. 26). 
Установлено, что в этом месте первоначаль-
но вал был сформирован из гумусированного 
грунта с вещественными остатками скифского 
времени.

Со временем его досыпали культурным сло-
ем, взятым из внутренней части укрепления. 
важно подчеркнуть, что, по наблюдениям уче-
ного, до начала сооружения земляного вала 
эта часть мыса уже была обжита, но не все 
поселение попало в черту дерево-земляного 

Рис. 5. План восточного укрепления. Инструментальная 
съемка 1959 г. (по шрамко 1960)

Рис. 6. Разведочная траншея, раскоп 1/1960 (по шрамко 1961)
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укрепления, так как культурный слой был за-
фиксирован за пределами вала, на территории 
размещения лагеря экспедиции (шрамко 1961, 
с. 26—27; 1975, с. 94—132).

в 1965—1967 гг. б. А. шрамко изучал укреп-
ления в южной части городища. в месте пред-
полагаемого входа был заложен раскоп VII 
площадью 90 м2 (шрамко 1966, с. 21; 1966а, 
с. 15—17), в котором на глубине 0,25—0,3 м 
было обнаружено скопление камней (песча-
ник) разных размеров (рис. 7).

Камни лежали в два ряда на уровне погре-
бенной почвы, между ними — остатки обуг-
ленного дерева. Первоначально б. А. шрамко 
предположил, что это остатки башни или 
ворот, однако в дальнейшем им была выдви-
нута еще одна рабочая версия: они могли быть 
частью древнего заклада из бревен и камней, 
перекрывавшего вход на городище в случае во-
енной опасности (шрамко 1973, с. 98) 1. Рас-

1. Камни встречались в скоплениях строительной 
обмазки при изучении оборонительных сооруже-
ний Хотовского городища (Кравченко, та ін. 2017, 
с. 43—46, рис. 37; с. 45). Скопление камней было 

коп был продолжен в южном направлении, 
по линии разреза предполагаемого рва. Под 
слоем гумусированного чернозема обычной 
мощности оказался материковый суглинок, 
доказывающий, что в этом месте рва никог-
да не было, а разрыв в линии валов оставлен 
преднамеренно. Он является одним из древних 
входов на городище. Показательно, что на этом 
участке раскопа не было обнаружено и ника-
ких артефактов (шрамко 1967, с. 21). в даль-
нейшем было установлено, что найденные в 
1965 г. камни не связаны с конструкцией вала 
(шрамко 1968, с. 26).

в 1967 г. в охранных целях было дополни-
тельно исследовано 72 м2 на участке раско-
па VII, сделаны горизонтальная и вертикаль-
ная зачистки вала (рис. 7: А). вдоль торцевой 
части вала была обнаружена канавка со следа-
ми облицовки деревом. Канавка проходила та-
ким образом, что ширина входа не везде была 
одинаковой. будучи узким вначале, он посте-

обнаружено в верхней части заполнения рва 
Трахтемировского городища (Фіалко, болтрик 
2003, с. 2, рис. 11; 12; табл. 3—4).

Рис. 7. Раскоп VII в южной части укрепления (по шрамко 1966; 1967; 1971): А — зачистка разреза вала 
(1967 г.); б — раскоп в месте южного входа на городище (1966; 1971 г.): 1 — дерн; 2 — чернозем; 3 — серая 
почва; 4 — бурая глина; 5 — желтая глина; 6 — глина с землей; 7 — зола и уголь; 8 — обуглившееся дерево; 
9 — камни; 10 — материковый суглинок; 11 — илистая почва; 12 — кротовины; 13 — погребенная почва; 
14 — столбовые ямы; 15 — контур вала
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пенно расширялся в направлении внутренней 
части городища (шрамко 1968, с. 26). Ямы от 
деревянных столбов, оформляющих вход на 
городище, были также обнаружены при рас-
копках Люботинского городища (шрамко 1998, 
с. 19, рис. 5). Подобный принцип обустройства 
входа отмечен на Кнышовском городище (Гав-
риш 2000, с. 62, рис. V). На Мотронинском го-
родище также было исследован участок вала и 
рва со стороны одного из входов (Хохоровски, 
Скорый 2006).

в вертикальном разрезе, в средней части на-
сыпи зафиксирована яма от опорного столба 
диаметром около 0,2 м с заостренным концом, 
который был установлен сразу после образова-
ния первоначальной, черноземной насыпи и 
укреплен последующей материковой досыпкой. 
«В пользу указанного свидетельствует тот 
факт, что в черной почве края ямки столба 
уплотнены и видны очень четко. В глине края 
ямы уже не такие четкие» (шрамко 1968, 
с. 25; 1973, с. 100).

Стратиграфически в разрезе была прослеже-
на горизонтальная площадка шириной около 
2—3 м с пологим спуском, впервые высказано 
предположение, что она могла использоваться 
для передвижения воинов — защитников кре-
пости. Интересно, что при изучении вала было 
установлено, что с внешней (лицевой) сто-
роны оборонительная стена была обмазана 
глиной и побелена. Ученый обратил внимание 
еще на одну важную деталь: «судя по наклону 
первоначальной внутренней стенки рва и гли-
няной осыпи, наружный склон вала был кру-
тым и шел вниз под углом около 37 градусов» 
(шрамко 1968, с. 26; 1973, с. 100).

Следы облицовки внешней стороны крепос-
тной стены глиной зафиксированы и на дру-
гих городищах Лесостепи. Подобный прием 

прослежен на городищах Сосонка, Городное и 
Полковая Никитовка (Моруженко 1975, с. 143), 
что, по мнению А. А. Моруженко, характерно 
для городищ ворсклинского региона. Следы об-
мазки стен глиной с целью защиты от пожара 
отмечены и на Кнышовском городище (Гавриш 
2000, с. 60—61).

Исследованные остатки разрушенной кре-
постной стены (зола, сгоревшее дерево, куски 
побеленной обмазки, мел, древесный уголь и 
т. д.) стали вескими аргументами для пред-
ставлений о внешнем виде укрепления. «Срав-
нительно небольшое количество остатков 
сгоревшего дерева, отпечатки прутьев на 
обмазке и отсутствие, по крайней мере, на 
вскрытом участке следов сильного пожара 
говорит о том, что деревянная конструкция 
стен была не особенно массивной и представ-
ляла собой, скорее всего, не полностью бревен-
чатую, а бревенчато-прутяную конструк-
цию…» (шрамко 1973, с. 100). Эти наблюдения 
ученого в дальнейшем будут учтены при созда-
нии им графической реконструкции деревян-
ной крепости (шрамко 1975, с. 105, рис. 5).

Рис. 8. Раскоп VIII в южной части 
укрепления (по шрамко 1966)

Рис. 9. Раскоп IX (по шрамко 1973)
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Для уточнения данных о южном въезде в 
1971 г. был несколько расширен раскоп VII 
(площадь 77 м2). в этот раз он изучался с север-
ной и южной сторон. вдоль внутренней части 
рва и торцевой стороны вала были прослежены 
канавки шириной 0,5—0,65 м, в которых сохра-
нились остатки деревянных столбов (рис. 7: б), 
а рядом с ними — следы упавшей деревянной 
конструкции (шрамко 1972, с. 3—4).

в целом, собранная на протяжении несколь-
ких лет интересная и разноплановая инфор-
мация о южном участке вала и месте предпо-
лагаемого въезда / входа на городище дали 
возможность б. А. шрамко представить общую 
картину внешнего вида крепостной стены при 
обзоре с юга. Проследив систему в расположе-

нии опорных столбов, вспомогательных кана-
вок и сохранивших рядность камней вымостки, 
обнаруженных в промежутке (разрыве) между 
валами, исследователь отметил, что «мы имеем 
здесь дело не с простыми воротами, а с остат-
ками сложной дерево-земляной конструкции, 
усиленной каким-то образом в нижней части 
каменной облицовкой или вымосткой. Скорее 
всего, здесь было сооружение в виде надврат-
ной башни, верхняя часть которой опиралась 
на столбы, закрепленные в боковых канавках» 
(шрамко 1975, с. 106). Не случайно на этом 
участке вала крепостная стена поворачивала 
внутрь городища, заметно расширяя угол об-
стрела — принцип, хорошо известный в древ-
ней фортификации.

Рис. 10. Инструментальный план 
восточного укрепления. Съемка 
1967 г. (шрамко 1968; 1973)
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Северный и южный входы, расположенные 
с напольной стороны, были прикрыты также 
валами большого укрепления. Это позволяло 
в случае нападения врага применить «тактику 
фланкирующего обстрела» (Моруженко 1975, 
с. 142—143).

С целью выяснения устройства рва и вала в 
южной части укрепления в 1965 г. был сделан 
их полный разрез (раскоп VIII общей площа-
дью 38 м2). в ходе исследований установлено, 
что вал сооружен в два этапа. Первоначально 
землю для насыпи брали из рва. После этого 
вал функционировал некоторое время. в даль-
нейшем он насыпался грунтом из внутренней 
части укрепления. (шрамко 1966, с. 22; 1973, 
с. 97). Под валом и в насыпи первого строитель-
ного периода находки не были обнаружены. в 
досыпке встречено несколько мелких обломков 
керамики скифской эпохи. Дно рва плоское. 
Общая высота укрепления на этом участке (от 
дна рва до вершины насыпи) — 7 м (рис. 8). 
близкие показатели «общей высоты препятс-
твия» дали промеры 1968 г. (шрамко 1969, 
с. 18). Говоря о степени защищенности жите-
лей лесостепных городищ, А. А. Моруженко оп-
ределила земляную насыпь (вал) в сочетании с 
глубоким рвом как единую, достаточно серьез-
ную с точки зрения обороны фортификацион-

ную систему, обратив внимание, что «…линия 
обороны Восточного городища имела протя-
женность в глубину почти 33 м…» (Моружен-
ко 1975, с. 142).

С целью выяснения устройства деревян-
ной конструкции на вершине южной части 
вала был заложен раскоп IX общей площадью 
45 м2 (рис. 9), который был доведен до глубины 
0,7 м.

вдоль оси вала обнаружены две столбовые 
ямы на расстоянии 7,85 м друг от друга, между 
ними прослежены остатки обугленного дерева, 
зола и угольки. Одна з ям имела глубину 0,9 м. 
в нее вкапывали опорный столб диаметром 
около 0,3 м с заостренным концом. На глуби-
не от 0,2 до 0,4 м, в слое досыпки была обнару-
жена ручка хиосской амфоры V в. до н. э. Эта 
находка позволила б. А. шрамко связать раз-
рушение деревянной стены с пожаром конца 
VI в. до н. э. и досыпкой вала в V в. до н. э. Дан-
ный факт позволил увязать следы пожарищ на 
других лесостепных городищах конца VI в. до 
н. э. с известным походом Дария против скифов 
(шрамко 1968, с. 27—28). О следах пожаров на 
валах нескольких лесостепных городищ (Город-
ное, Сосонка, Каменка, Полковая Никитовка и 
бельск) как свидетельстве нападений степных 
скифов в конце VI в. до н. э. пишет и А. А. Мо-

Рис. 11. Профили вала и рва. А — 
съемка 1968 г.; б — съемка 1969 г. 
(по шрамко 1969; 1969а)
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руженко, также соотнеся их со временем похо-
да Дария I (Моруженко 1975, с. 144).

На новом инструментальном плане восточ-
ного бельского городища (рис. 10), подготов-
ленном в 1967 г., отмечены все раскопы 1959—
1967 гг. (шрамко 1973, с. 99, рис. 8).

Наблюдения за оборонительными сооруже-
ниями восточного городища были продолжены 
б. А. шрамко и в 1968 г. в его полевом отчете 
приведено сравнительное описание величин 
вала в разных частях городища, отмечено, что 
«…оборонительные сооружения с напольной 
стороны (с севера, запада и юга) гораздо силь-
ней, чем на стороне, обращенной к реке, хотя 
склон, обращенный к реке местами довольно 

покатый» (шрамко 1969, с. 18). в 1968—1969 гг. 
экспедицией Харьковского университета (шрам-
ко 1968, табл. XXI: 1; 1969, табл. XXIX: 1) было 
снято несколько профилей в разных частях го-
родища (рис. 11), дополнивших представления 
о крутизне валов, рвов и склонов укрепления.

в 1970 г. с целью изучения оборонительных 
сооружений на широкой площади, а также ста-
вя задачу «проследить характер культурного 
слоя при переходе от вала к внутренней пло-
щадке городища» (шрамко 1971, с. 6), на вос-
точном участке вала б. А. шрамко был зало-
жен раскоп XX (общая площадь 750 м2). было 
решено полностью исследовать вал высотой 
4,8 м и ров на протяжении 18 м (рис. 12).

Рис. 12. Разрез вала 
и рва. Раскоп XX (по 
шрамко 1975): 1 — 
обожженная глина; 
2 — скопление золы 
и древесного угля; 
3 — остатки дерева; 
4 — граница вала
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за два года раскопок была получена новая 
важная информация о возведении линии оборо-
ны на восточном участке поселения, в пределах 
центрального мыса. в результате выделены эта-
пы строительства, зафиксирован факт пожара и 
последующего восстановления оборонительного 
сооружения, высказано предположение о вре-
мени создания системы обороны, установлены 
особенности устройсва крепостной стены.

Отметим лишь основные моменты, отмечен-
ные б. А. шрамко в отчете о раскопках и не-
скольких публикациях (шрамко 1971, с. 6—11; 
1972, 89—90; 1975, с. 100—104; 1987, с. 25—27):
• в сооружении вала на этом участке выделено 

два основных и один ремонтный строитель-
ных периода;

• первоначальный вал насыпали на свобод-
ной, незаселенной территории, заросшей 

кустарником и предварительно очищенной 
огнем;

• для жесткости конструкции и закрепления 
верхних концов бревен были предусмотрены 
деревянные стяжки;

• в верхней части вала имелось внутреннее ог-
раждение;

• временной промежуток между строительны-
ми периодами не был значительным;

• вал досыпали грунтом из культурного слоя-
на внутренней части поселения;

• в слое досыпки обнаружены материалы, ко-
торые можно датировать не позже VI в. до 
н. э., а большинство из них — первой полови-
ной этого столетия или даже VII в. до н. э.;

• после образования культурного слоя вдоль 
вала сделана выемка, почва из которой ис-
пользовалась для досыпки вала;

Рис. 13. Разрез вала в восточной части укрепления. Раскоп XX, 1970 г. (по 
шрамко 1971)
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• следы разрушения последнего строительно-
го этапа свидетельствует о постепенном уга-
сании жизни на городище;

• общая высота оборонительных сооружений 
(ров + вал с деревянной стеной) достигала от 
10,4 м до 12,6 м;

• деревянная оборонительная стена могла 
иметь высоту около 7 м;

• ров имел плоское дно.
«находок в заполнении практически нет, 

не считая мелких кусочков обмазки, древес-
ных угольков и кусочков обуглившихся пруть-
ев, указывающих на то, что какая-то, види-
мо небольшая часть крепостного сооружения 
состояла из плетня. Скорее всего, это была 
верхняя часть стены с промежутками меж-
ду бойницами. Все сооружение делалось без 
всяких металлических скреплений» (шрамко 
1971, с. 8—10).

У 1971 р. для подтверждения «правильности 
реконструкции крепостной стены и уточнения 
некоторых деталей» были продолжены работы 
на раскопе № XX (шрамко 1972а, с. 328—329). 
Удалось проследить углубление (канавку), в 
которую были установлены деревянные брев-
на (внешняя сторона вала). Эти столбы не 
примыкали друг к другу, между ними имелся 
промежуток в 1 м (шрамко 1972, с. 2—3; 1975, 
с. 100—101, рис. 3). Доказано, что конструк-
ция не имела основы в виде клетей между брев-
нами, установленными с внешней и внутрен-
ней стороны насыпи (шрамко 1972, с. 3—4).

По результатам изучения оборонитель-
ных сооружений восточного укрепления в 
1970—1971, с учетом данных предыдущих лет, 
б. А. шрамко первым из исследователей под-
готовил научную реконструкцию внешнего 
вида оборонительного сооружения восточного 
укрепления, включающего земляной вал, ров и 
деревянную крепостную стену (рис. 12) (шрам-
ко 1975, с. 104, рис. 5). Именно эта версия 
стала одной из основных, использовавшихся 
для визуализации крепостей скифской эпохи 
лесостепной Скифии. Практически все основ-
ные конструктивные элементы сооружения 
были зафиксированы ученым при раскопках  
1960-х — начала 1970-х гг.

НОВыЙ этАп  
иссЛЕДОВАНиЙ

в начале XXI в. в изучение оборонительной 
системы восточного укрепления включились 
представители различных экспедиций. Одна-
ко, новые разрезы валов или рвов проведены 
не были. Исследователи ограничивались ви-
зуальным осмотром городища и новыми про-
мерами его площади, периметра, изучением 
профилей валов и рвов, фиксацией участков 
разрушения.

Так, в материалах исследований 2003 г. 
участников Украинско-Немецкой экспеди-
ции содержится информация об обследовании 
в. Н. Грицюком оборонной системы бельского 
городища (Грицюк 2004, с. 86—97). Исследова-
тель отмечает, что городище и каждое из его 
укреплений готовили для круговой обороны. 

Рис. 14. Реконструкция оборонительных сооружений 
восточного укрепления (по шрамко 1975)

Рис. 15. Система оборонных позиций и входов вос-
точного укрепления (по Грицюк 2004)
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близкую идею ранее высказал б. А. шрамко 
(шрамко 1973, с. 74). в. Н. Грицюк отметил, 
что валы восточного укрепления имеют плос-
кую форму. Также как и западное восточное 

городище имеет две позиции для обороны с 
внешней стороны и одну с внутренней (рис. 15; 
16). По мнению в. Н. Грицюка, такая особен-
ность организации обороны свидетельствует о 

Рис. 16. Профили оборонительных сооружений восточного укрепления (по Грицюк 2006)

Рис. 17. План восточного укрепления. Съемка в. в. Приймака в 2007 г. (по Приймак, Коротя, Осадчий 
2008)
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том, что укрепления создавались как единый 
комплекс (Грицюк 2004, с. 88).

Осмотрев вместе с Р. Ролле центральный 
мыс городища, исследователь вполне уверенно 
предположил, что в месте сближения валы вы-
полняли роль «бастионов», построенных для за-
щиты дороги, которая вела в крепость (Грицюк 
2004, с. 8; Грицюк, єфімова 2006, с. 85—88).

Оценив сложность оборонительной стены, 
высоту, ширину вала и рва, в. Н. Грицюком 
предложены расчеты трудозатрат для их воз-
можного строительства. Согласно расчетам, ти-
сяча человек могла насыпать вал первого стро-
ительного периода за 16 дней, т. е. около двух 
недель понадобилось бы для сооружения 1 км 
укреплений сравнительно небольшой высоты 
(Грицюк, Ефімова 2006а, с. 87).

Кроме того, в. Н. Грицюк, рассмотрев оборо-
нительную систему восточного бельска с воен-
ной точки зрения, предположил, что «валы на-
сыпались из расчета, чтобы обеспечить длину 
боевого склона 12—14 м». высказано предполо-
жение, что расстояние между оборонными по-
зициями составляла около 20 м, что позволяло 
вести бой дистанционными видами оружия того 
времени (Грицюк, Ефимова 2006, с. 132, 133).

К интересным выводам пришли ученые, 
проводившие палеопедалогические исследова-

ния почв в зоне вала и рва восточного укреп-
ления. Для нас важна информация о том, что 
до прихода скифского населения территория 
плато была покрыта лесом, «о чем свидетель-
ствуют явные признаки лесной деградации 
черноземной почвы, погребенной под скифс-
кими валами» (Лисецкий, Голеусов, чепелев 
2005, с. 170). Интересно и наблюдение о том, 
что после оставления жителями поселения его 
территория заросла лесом, что согласуется с 
наблюдениями А. шафонского.

в 2007 г. экспедиционным отрядом под ру-
ководством в. в. Приймака (Приймак, Коро-
тя, Осадчий 2008) был составлен новый план 
восточного укрепления (рис. 17), за пределами 
рва обнаружены земляные насыпи, по мнению 
исследователей являющиеся дополнитель-
ным укреплением, окружаюшим поселение с 
северной и западной стороны. Этот вал имеет 
ширину 3—4 м, высоту 1 м, вынесен вперед от 
основной линии обороны. Ранее б. А. шрам-
ко отмечал, что «часть земли из рва, при его 
расчистке во время ремонтов, уже не могла 
выбрасываться на большой вал с крепостной 
стеной и отбрасывалась на внешний склон, 
образуя вдоль рва небольшую (до 1,1 м) насыпь» 
(шрамко 1973, с. 97). Объективно образовав-
шийся таким образом вал также представлял 
собой дополнительное препятствие для врага. 
Подобную ситуацию описывают и исследова-
тели системы обороны Мотронинского городи-
ща. «Интересно, что в этот момент грунт, 
извлеченный при углублении рва, не исполь-
зовался для досыпки вала, размеры которого, 
очевидно, были уже оптимальными, а был вы-
ложен за пределы рва, с напольной стороны, в 
качестве небольшого вала, предшествующего 
основному. В результате этого произошло, 
однако, усиление внешней системы обороны» 
(Хохоровски, Скорый 2006, с. 78).

в 2017 г. О. в. Коротя и О. Н. шапорда де-
тально обработали результаты съемки оборо-
нительных сооружений бельского городища 
2016 г. (шапорда 2016). При этом был состав-
лен более детальный план оборонительных 
сооружений бельского городища (рис. 18), на 
отдельном плане восточного укрепления обоз-
начены все участки, на которых в разные годы 
были проведены археологические исследова-
ния (рис. 19).

в результате полученны следующие дан-
ные: протяженность валов восточного укреп-
ления — 4069,89 м; количество разрушенных 
участков в фортификационной линии — 23; 
общая длина повреждений — 319 м (шапорда 
2016, с. 228—229).

ОБЩиЕ итОГи иЗУчЕНиЯ
Неодноразовые визуальные осмотры терри-

тории поселения и его оборонительных укреп-
лений, проведенные несколькими исследова-

Рис. 18. План восточного укрепления, съемка 
А. в. Короти и О. Н. шапорды, 2016 г. (шапорда, 
2016)
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Рис. 19. План восточного укрепления (по О. Н. шапорде и А. в. Короте, 2018 г.): 1 — разведочная тран-
шея — раскоп І/1960; 2 — раскоп VII; 3 — раскоп VIII; 4 — раскоп IX; 5 — раскоп XX; I—II — места снятия 
профилей рва и вала (по Городцов 1911); III—V — места снятия профилей рва и вала (по Грицюк 2006)
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телями, фиксируют состояние линии обороны 
в различные временные периоды. заметно 
меняется описание внутренней площади ук-
репления от «полностью» (А. шафонский) до 
«частично» (в. Ляскоронский) покрытой лесом, 
хорошо видимых валов и рвов с отдельно вы-
несенным на восток валом (в. Ляскоронский; 
в. А. Городцов) до разрушений насыпей кир-
пичным заводиком и отдельными местными 
жителями (б. А. шрамко). в наблюдениях 
исследователей разных лет нет единого мне-
ния о количестве входов на укрепление. Если 
в. Г. Ляскоронский считал, что их было четыре, 
то в. А. Городцов и б. А. шрамко полагали, что 
въездов было всего три. Подчеркивая стратеги-
ческую важность валов на восточном участке 
укрепления, в. Н. Грицюк считает, что въездов 
на городище было четыре. выход к реке и при-
крывали валы на стрелке восточного мыса.

По мнению б. А. шрамко, к 1959 г. восточ-
ная часть земляного вала была срезана для 
пробивки въезда на городище, что осложни-
ло дальнейшее изучение системы обороны на 
этом участке.

Однако, несмотря на имеющиеся разруше-
ния, снятые в нескольких местах профили вала 
и рва, а также заложенные в северной части го-
родища, у южного въезда и на восточном мысу 
раскопы, позволили б. А. шрамко высказать 
ряд важных, обоснованных выводов об устройс-
тве оборонительного вала на восточном укреп-
лении бельского городища и технике его соору-
жения.

Южная часть укрепления. заложенный 
на этом участке раскоп подтвердил отсутствие 
рва и, следовательно, наличие древнего входа 
на укрепление. На глубине 0,3 м было расчи-
щено скопление камней 1, которые по мнению 
б. А. шрамко были использованы для усиле-
ния ворот на въезде. Для скифского периода 
случаи обнаружения камней в контексте изу-
чения оборонительной системы городищ (Хо-
тов, Трахтемиров) известны, но характер их 
использования не понятен (Кравченко, та ін. 
2017, с. 42—49, Фіалко, болтрик 2003 и др.).

Остатки деревянных конструкций позволи-
ли предположить, что на месте южного въезда 
было возведено мощное защитное сооружение, 
составной частью которой могла быть надврат-
ная башня с воротами. возможно, деревянные 
ворота были установлены также в одном из 
въездов на Мотронинское городище (Хохоров-
ски, Скорый 2006, с. 77).

Восточная часть укрепления. Довольно 
принципиален факт предварительного вы-
жигания растительности, зафиксированный 
на одном из участков, по линии планируемо-

1. Однако, на наш взгляд, нельзя исключить воз-
можность отнесения каменной вымостки ко вре-
мени, когда территория укрепления находилась в 
частных владениях.

го строительства стены (шрамко 1975, с. 100), 
подтвержденный магнитными исследованиями 
погребенной почвы под насыпью вала, прове-
денными учеными Киевского государственного 
университета К. М. бондар и ж. Н. Матвии-
шиной в 2005 г. (бондар, Матвіїшина 2018). 
важно, что по результатам палеопедалогичес-
ких исследований признаки лесной деграда-
ции погребенной почвы прослежены под валом 
на восточном участке укрепления (Лисецкий, 
Голеусов, чепелев 2005, с. 170). Следователь-
но, можно считать доказанным, что на данном 
участке укрепления земляная насыпь была со-
оружена на свободном, не обжитом пространс-
тве, освобожденном от леса и кустарников. 
После периода пожара и сожжения деревян-
ной стены городище не было оставлено жите-
лями. вал в скором времени был значительно 
увеличен в размерах, стены возведены вновь с 
сохранением прежнего принципа строительс-
тва. Подобная практика ремонта и сооружения 
оборонительных стен после пожара прослеже-
на и на Мотронинском городище (Хохоровски, 
Скорый 2006, с. 76—82). При исследовании 
этой части городища были сделаны важные 
наблюдения о конструкции деревянной стены, 
устройстве земляного укрепления и последова-
тельности его сооружения.

северная часть укрепления. На северном 
участке поселения и прилегающей к нему час-
ти вала простежена несколько иная картина. 
здесь зафиксирован факт существования посе-
ления до начала возведения земляной насыпи, 
причем часть заселенного участка не вошла в 
границы оборонительного укрепления (шрам-
ко и др. 1973). Этот ответственный вывод уче-
ного важен для установления времени соору-
жения земляного вала и последовательности 
этапов его строительства. Раскопки последних 
лет в северной части укрепления, недалеко от 
вала (раскоп 35) дают материалы не ранее вто-
рой половины VI в. до н. э., при этом следует от-
метить, что участок раскопа на месте «выемки», 
образовавшейся с внутренней стороны, фикси-
рует археологические объекты конца VI—IV вв. 
до н. э. (задников 2015; 2016; 2017).

Ряд интересных предположений о восточном 
укреплении как стратегическом, оборонном 
объекте сделал в. Н. Грицюк. Исследователем 
высказана идея о практически одновременном 
сооружении единого укрепленного комплек-
са «бельское городище», предложены расчеты 
трудозатрат для возможного возведения линии 
обороны.

Несомненно, для понимания природных ус-
ловий, в которых создавался оборонительный 
комплекс городища, важны результаты работ 
геологов, географов и геодезистов.

Одним из наиболее сложных вопросов, сто-
ящим перед каждым исследователем оборони-
тельных сооружений, является установление 
времени возведения укрепления. Довольно 
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соблазнительно выглядит вещественный ма-
териал, обнаруживаемый в насыпке вала или 
во рву. Однако, природа попадания их в строи-
тельные горизонты не всегда ясна и однознач-
на. Перекрываемые насыпью вала части более 
раннего культурного слоя или отдельных объ-
ектов также могут лишь указать на время, не 
ранее которого был насыпан вал, но не позво-
ляют однозначно установить, когда он был воз-
веден (Гречко, Крютченко 2017, с. 87). Досыпки 
вала и подчистки рва зачастую позволяют лишь 
относительно судить о временных промежутках 
между этими действиями. Таким образом, оп-
ределение времени сооружения защитных ук-
реплений в большинстве случаев основывается 
на цепи логических рассуждений (Хохоровски, 
Скорый 2006; шрамко 2010 и др.). в некоторых 
контекстах имеются более весомые аргументы, 
прежде всего, хорошо датируемые предметы 
(античный импорт или определенные типы 
изделий из металлов) (шрамко 1968, с. 27—28; 
1998, с. 16, 19; Гавриш 2000, с. 78—79; Фіалко, 
болтрик 2003, с. 38—67 и др.).

Предположения б. А. шрамко о времени 
сооружения оборонительной системы восточ-
ного укрепления строились с учетом несколь-
ких показателей, полученных при изучении 
северного, южного и восточного участков. Пре-
жде всего, обращалось внимание на стратиг-
рафию, случаи прямого перекрывания слоев, 
а также предметы материальной культуры, 
обнаруженные под подошвой вала, в насыпи 
вала и в досыпках. Особо следует подчеркнуть, 
что б. А. шрамко были установлены факты 
сооружения вала первого периода в северной 
части укрепления на ранее заселенной терри-
тории, а в восточной части укрепления — на 
свободной территории, занятой кустарниками 
и, возможно, деревьями. К моменту досыпки 
вала культурным слоем из внутренней части 
поселения эта территория была уже освоена. 
Следует учесть, что при установлении време-
ни жизни на восточном укреплении и строи-
тельства дерево-земляных конструкций, иссле-
дователь в основном опирался на результаты 
определения античной керамики, имеющи-
еся представления о развитии керамическо-
го комплекса в Лесостепи, в условиях слабой 
изученности западного укрепления (шрамко 
1973; 1975; 1987 и др.). Именно античная ке-
рамика послужила основанием и для опреде-
ления времени строительства укреплений на 
Люботинском городище (шрамко 1998, с. 16,  
19).

Современные разработки в области изучения 
античной керамики внесли существенные кор-
рективы в датировки и определения центров 
производства вин. Кроме того, в последние де-
сятилетия проведены масштабные раскопки на 
западном укреплении (задніков, шрамко 2009 
и др.; Гавриш 2006 и др.). Достаточно репре-
зентативный материал получен при изучении 

селищ в урочище Царина и Лисовой Кут (Ско-
рый 2008 и др.). С. А. задниковым полностью 
обработана коллекция античной керамики, 
найденной на территории бельского городища 
и его округи (задников 2014), К. ю. Пеляшен-
ко проследил ряд закономерностей в развитии 
керамического комплекса Днепро-Донецкой 
лесостепи (Пеляшенко 2014), И. б. шрамко 
сделаны важные стратиграфические наблюде-
ния при изучении зольников западного укреп-
ления (шрамко 2004; 2006; 2010 и др.). Кроме 
того, начиная с 2013 г. Скифской экспедици-
ей Харьковского университета возобновлены 
раскопки на восточном укреплении (шрамко, 
задніков 2014).

Исходя из того, что культурный слой и новые, 
открытые в последние годы археологические 
объекты в пределах внутренней территории ук-
репления содержат отложения не древнее сере-
дины — третьей четверти VI в. до н. э. (задни-
ков 2014; 2015; 2016, 2017), можно утверждать, 
что окружавшее поселение крепостная стена 
не могла быть возведена ранее. Найденные 
б. А. шрамко в досыпке одного из валов фраг-
менты архаических чернолощеных сосудов вто-
рой — третьей четверти VII в. до н. э., (шрам-
ко 1971, табл. XIX) не могут иметь отношения 
ко времени заселения территории восточного 
городища и возведения оборонительного вала 
также, как и встреченные при раскопках иные, 
выпадающие из хронологического контекста 
предметы, например, керамика бондарихинс-
кой культуры. Логика развития поселения сви-
детельствует, что при различных вариантах к 
началу V в. до н. э. были возведены не только 
вал и стена восточного укрепления, но и вся 
система обороны городища уже была создана и 
до середины столетия функционировала в пол-
ном объеме.

пРОБЛЕМы ОхРАНы  
и МУЗЕЕФиКАЦии

восточное укрепления является наиболее 
изученным объектом в составе всего бельского 
археологического комплекса, однако некоторые 
аспекты его возникновения и развития остают-
ся дискуссионными. Некоторые результаты ис-
следований нуждаются в уточнении деталей, 
многие — в дальнейшем развитии высказан-
ных предположений. Кроме того, остается еще 
довольно много нерешенных вопросов и белых 
пятен.

в связи с этим перспективным и обосно-
ванным выглядит дополнительное изучение 
вала и рва на участках западного и северно-
го въездов, которые остались без внимания 
археологов. До сих пор актуальна проблема 
наличия восточного въезда на городище и по-
нимания устройства обороны на этом участке. 
Необходимо также осуществить дополнитель-
ное обследование южного въезда, где, веро-
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ятно, находились ворота. все это в комплексе 
позволит уточнить время сооружения оборони-
тельной линии укрепления, а также просле-
дить хронологию сооружения его составных  
частей.

вполне уместным выглядит и осуществле-
ние комплексных действий: охраны памятника 
и музейно-аттрактивных мероприятий на тер-
ритории восточного городища. Прежде всего, 
речь идет об отводе участков, на которых раз-
мещены валы и рвы, в постоянное пользование 
Историко-культурного заповедника «бельск», 
что будет содействовать сохранению уникаль-
ных рукотворных фортификационных соору-
жений. частично эти работы уже проведены. 
При проектировании обязательным условием 
должно быть соблюдение охранной зоны вок-
руг оборонительной линии крепости — 25 м от 
края рва и 50 м от внутреннего края вала. в 
пределах этих территорий следует прекратить 
любую хозяйственную деятельность, в т. ч. ле-
сохозяйственных организаций. С последними 
возможным вариантом решения проблемы яв-
ляется заключение договоров сервитутов (на-
ложение ограничений и обязательств на поль-
зователей земельных участков). Следующим 
шагом должно стать прекращение распашки 
площади городища.

Еще одной важной задачей является засып-
ка валов и рвов укрепления, частично разру-
шенных в результате антропогенного или при-
родного воздействия.

На территории восточного городища на учас-
тках, которые уже есть археологически изучен-
ными, возможно размещение информационных 
щитов, где будет представлена информация об 
основных итогах изучения фортификационных 
сооружений, показана реконструкция оборони-
тельных сооружений.

Осуществление новых разрезов фортифика-
ционной линии восточного укрепления, бес-
спорно, должно сопровождаться музеефикаци-
ей исследованного участка. Эти работы вполне 
возможно провести за средства, выделенные 
Историко-культурным заповедником «бельск», 
участием в грантовых программах, а также 
силами участников Летней полевой археоло-
гической школы, членов экспедиции Харьков-
ского национального университета имени 
в.Н.Каразина, Историко-культурного заповед-
ника «бельск», во время акций, практикумов в 
рамках этнофестиваля «Гелон- фест».

На валах восточного укрепления для турис-
тов можно разместить смотровые площадки 
(2—3 ед.). Работы следует проводить на полно-
стью изученных участках и по обязательному 
согласованию с органами охраны культурного 
наследия.

Реконструкция въездных ворот (башни) и ре-
конструкция деревянных стен на валах требу-
ют дополнительного изучения и консультации 
и должны стать темой отдельной публикации.
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Статті

I. B. Shramko, I. I. Korost, S. A. Zadnikov

THE DEFENSIvE SYSTEM OF THE 
EASTERN FORTIFICATION OF THE 

BILSK HILLFORT
At the present stage of the study of the famous Bilsk 

hill fortress, it is important to analyze the information 
gathered in extensive scientific literature reflecting 
the development of scientific views on the designa-
tion and organization of the defense system of one of 
its most important component parts, followed by the 
name «Eastern Fortification» in historiography. Con-
sideration of various points of view of scientists and 
their arguments in defense of certain versions of the 
time of construction, the nature of use, the principles 
of construction and location in the general defense sys-
tem of the Bilsk fortified settlement makes it possible 
to conclude that there are still many unresolved is-
sues in this problem. In this regard, new directions for 
strengthening research are proposed, combining scien-
tific tasks with protection measures and the inclusion 
of a defensive shaft in the program of the museumifica-
tion of a well-known monument of archeology.

Keywords: Dnieper forest-steppe Left bank, early 
Iron Age, Scythian epoch, Bіlsk hillfort, Eastern fortifi-
cation, defensive shaft, 6th century BC.
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