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АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ ФОРТИФИКАЦИИ ХVII-ХVIII вв
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ.

асп. М. Ю. Назаров

ГВУЗ Приднепровская государственная академия
строительства и архитектуры

На протяжении всей истории развития человечества, люди занимались
как сохранением, так и уничтожением культурного наследия. Это
обусловливалось различными факторами как антропогенными -
политическими, экономическими, религиозными будь то приход к власти
нового правителя, завоевание страны чужеземцами, смена религиозных
доктрин и культов, так и природными - стихийные бедствия, естественные
процессы разрушения и многие другие. Только со второй половины ХХ в.
проблема сохранения культурного наследия стала предметом повышенного
внимания мирового сообщества. Понимание того, что повреждение или
разрушение памятника является непоправимой потерей, послужило причиной
разработки международных конвенций и хартий. Поэтому вопросы
сохранения и включения архитектурно-археологических памятников в
современную урбанистическую среду, организация на их основе музеев-
заповедников «под открытым небом», историко-археологических парков и
многие другие нуждаются в серьезном теоретическом осмыслении и
методическом обосновании.

Одно из важных заданий современной историографии - осмысление
прошлого Украины как неотъемлемой составляющей европейского и
всемирного исторического процесса. И хотя независимая Украина имеет
статус независимой державы весьма малый (по историческим меркам) возраст,
процессы становления, борьба за независимость уходит своими корнями в 17-
18 вв. Национальная освободительная война 1648-1654 гг. стала началом
трехвековой борьбы за независимость.  Именно поэтому изучение
исторического наследия 17-18 вв так важно в формировании самосознания и
национальной идентификации граждан. Другой аспект актуальности данной
работы развитие промышленности и техники в рассматриваемый период
привело к тому, что огнестрельное оружие, совершенствуясь, становится
основным оружием всех армий. Совершенствование огнестрельного оружия,
его баллистических свойств, скорострельности, убойности, дальности
действия и разрушительности, качественное и количественное изменение
армий и другие факторы обусловливали изменение форм и способов ведения
военных действий, что соответственно сказалось на организации
фортификационных сооружений. Именно в этот период происходит
обособление оборонительного строительства и превращение его в
специальную отрасль военно-инженерного искусства.

 Учитывая недостаточную разработанность проблемы сохранение и
музеефикации памятников фортификации, возникла необходимость к
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изучению архитектуры фортификационных сооружений данного периода,
разработка основных принципов по сохранению, реставрации и музеефикации.

Цель настоящего исследования – систематизировать весь имеющийся
материал и на базе его комплексного анализа реконструировать процесс
развития в градостроительном, типологическом, конструктивно-техническом и
художественным аспектах  фортификационных сооружений 17-18 ст, а также
разработать рекомендации по их музеефикации и сохранению. В связи с этим,
в работе решаются следующие задачи: - выявление факторов влияющих на
разрушение памятников, системный анализ и классификация
фортификационных сооружений, разработка принципов и рекомендаций по
сохранению.

В ходе исследования было изучено 29 памятников фортификации
данного периода Центральной и Юго-восточной части Украины. Были
исследованы крепости следующих областей: Харьковской, Луганской,
Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской и Автономной
республики Крым.

Градостроительный анализ: часть фортификационных сооружений
данного периода легла в основу планировочной структуры городов, это такие
крепости как: Крепость святой Елизаветы (1753-1764 гг., г. Кировоград),
Херсонская крепость (18-19 вв., г. Херсон), либо плотно вписаны в
существующую застройку - Харьковская крепость (17-19 ст., г. Харьков),
остальные же остались либо на периферии города, либо располагаются вне
городской среды.

Природно-ландшафтный анализ: при проектировании и возведении
фортификационных сооружений важнейшую роль играли природно-
ландшафтные характеристики местности: наличие рельефа, господствующих
высот, а также природных водоемов. Природно-ландшафтные условия
являются основополагающими в формировании пространственной структуры
крепости, ее композиции, архитектурного облика, организации внутренних
пространств.

Возвышенности, холмы, участки высоких берегов издавна играли и
играют роль активных компонентов архитектурно-пространственной
композиции. Долины рек, небольших водных потоков и оврагов часто
являлись природными рубежами, с расположением на них оборонительных
сооружений. Выявление этих особенностей имеет важное значение не только
для изучения условий возникновения и эволюции крепостей, но и для
понимания тех закономерностей построения архитектурно-пространственной
композиции, которые могут быть положены в основу его развития.

Важнейшими компонентами исторически сложившегося ландшафта,
предопределяющими индивидуальный облик фортификационного
сооружения, являются: связи с природной средой, силуэт, панорамы;
особенности архитектурно-пространственной композиции обусловленные
естественным ландшафтом, планом конкретного градостроительного
образования, архитектурными доминантам. Ценность планировки значительно
повышается при ее тесной увязке с естественным рельефом.
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Типологический анализ: среди рассматриваемых фортификационных
сооружений можно выделить три группы: 1-я группа исследуемых крепостей
представляет собой Нидерландскую систему укреплений -квадратный редут с
бастионами на углах, которые служили для перекрестной обороны (рис.1).
Впереди бастионного фронта на некоторых крепостях расположены
горнверки. (крепости Харьковской линии укреплений, Кодак). Графический
анализ плана показал, что при начертании бастионного фронта использовалась
система Пагана (1604-1665), подразумевающая начертание бастионного
фронта по наружной линии полигона, что облегчает задачу зодчему вписание
крепости в существующую местность; 2-я группа представляет собой
Итальянскую систему укреплений с полубастионами (Ени-Кале, Арбатская
крепость и др.).

Рис. 1.

Конструктивный анализ: фортификационные сооружения
рассматриваемого периода представлены следующими типа крепостей: Древо-
земляные; Вало-каменные; Каменно-деревянные. Земляной вал имеет уклон
30°, щебеночный — до 50°, каменный — до 70°, каменная стена — до 90°.
Стоит отметить, что некоторые фортификационные сооружения
эволюционировали за время своего существования Замена первоначальных
деревянных, точнее, дерево-земляных крепостей на крепости каменные
присходила не за один период, а в большинстве случаев поэтапно. На этих
этапах и появлялись крепости комбинированного типа: частью каменные,
частью еще деревянные. «Окаменение» крепостей могло начинаться с
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различных оборонительных сооружений. Время возникновения
комбинированных крепостей, время их исчезновения (например, с
превращением крепости в полностью каменную) и, естественно,
продолжительность существования были в каждом случае различными. При
этом не все из тех дерево-земляных крепостей, которые вступали на путь
«окаменения», достигали его конца. Одни из них были разгромлены и не
восстановлены, другие, поздно вступив па путь «окаменения», дошли до нас в
не менее руинированном виде. Большинство каменных крепостей не имеют
ныне видимых следов своего «комбинированного прошлого».

Среди исследуемых фортификационных сооружений присутствуют
крепости возведенные: Османами, Поляками, Русскими. К сожаленью
украинские (казацкие) укрепления в центральной и юго-восточной Украине не
сохранились.

Проводимые исследования фортификационных сооружений 17-18 ст.,
центральной и юго-восточной Украины, обобщение, систематизация и
классификация является основой для разработки основных принципов
музеефикации и фрагментарной реставрации объектов.
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