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Abstract. Brick in Saltovo-Mayak antiquities occupies a special position due to its correlation 

with the supreme power and Byzantine presence or influence. The latest research in the forest-steppe 

area of the Saltov-Mayatsk cultural community shows that brick production has no obvious relation 

to Byzantine architecture. The population of Saltovo-Mayak did not possess high skill in making 

bricks, but had to use building ceramics due to the insufficient quantity or quality of natural stone. 

Keywords: brick, building ceramics, defensive structures, hill-fort, Saltovo-Mayatsk cultural-

historical community, forest-steppe, Seversky Donets 

 

В степном и лесостепном регионах Подонья–Подонцовья известен ряд городищ, 

относящихся к салтово-маяцкой культурно-исторической общности (далее – СМКИО). 

Регионально данные памятники имеют свои характерные черты, которые заключаются, 

прежде всего, в общей планировке укреплений и примененном строительном материале. 

Последние – в силу своих физических характеристик – во многом определяют внешний облик 

сооружений. Это, в свою очередь, формирует характеристики укреплений и влияет на их 

архитектурные особенности, заставляя строителей учитывать свойства исходного сырья, 

приспосабливая его под решение запланированного результата по обеспечению обороны. 

Указанная закономерность хорошо известна архитекторам. В частности, Н.Я. Колли отмечал, 

что диалектическое единтсво всех сторон строительного дела – уровня развития строительной 

техники, применяемых строительных материалов, социальных задач наравне с социально-

экономическими моментами являются решающими факторами в образовании архитектурных 

форм, чему есть доказательством вся история материальной культуры человечества [1, с. 59-

60]. С ним проявлял общее согласие в данном вопросе И.И. Леонидов, утверждавший, что 

«одним из решающих факторов, определяющих стиль и общую композицию архитектурного 

сооружения, наряду с социально-бытовыми условиями является техника строительных 

материалов и конструкций» [1, с. 60] (все высказывания, приведенные Д.П. Айрапетовым и 

использованные автором данной работы, цитированы по материалам дискуссии, 

опубликованным в: [2]). Это наглядно демонстрируется архитектурными формами салтово-

маяцких городищ, расположенных в различных природно-климатических зонах и 

отличающихся не только  заселением разными этническими группами с их культурными 

http://www.thelatinlibrary.com/victor.html
http://www.thelatinlibrary.com/eutropius.html
http://www.thelatinlibrary.com/orosius.html
mailto:sacaliba@gmail.com
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особенностями, но и наличием тех или иных строительных материалов, залесенностью округи 

(строительный материал и топливо) и прочими факторами различных качеств и характеров. 

До начала XXI в. широко известным являлось применение строительной керамики 

(кирпичей) при строительстве крепостей Нижнего Дона (степной вариант СМКИО) и Тихой 

Сосны (лесостепной вариант СМКИО). Данное явление и ряд сопутствующих факторов 

связывались с влиянием византийского зодчества либо непосредственным участием 

византийских архитекторов в возведении рассматриваемых фортификационных пунктов [3-

10, с. 11-24; 11, с. 117; 12; 17. с. 418-422]. Сведения письменных источников подтверждают 

данный факт лишь для одного памятника – Саркела, расположенного на Нижнем Дону [16, с. 

172-173]. А доводы, приводимые Г.Е. Афанасьевым и поддержанные К.И. Красильниковым, 

являются спорными, а порой и вовсе сомнительными [24, с. 57-58; 28-29; 31]. Ряд же других 

городищ, размещенных в том же микрорегионе Нижнего Дона, что и Саркел, могут 

претендовать на некоторую связь своей архитектуры и строительной техники с византийскими 

традициями и технологиями, что наглядно показано В.С. Флёровым [30]. 

Археологические исследования, проводившиеся в 2000–2010-х гг., продемонстрировали, 

что применение строительной керамики имело место и в фортификационной архитектуре 

салтово-маяцких лесостепных городищ, расположенных на Северском Донце. Но применение 

этих материалов и их характеристики в бассейне указанной реки существенно отличаются от 

известных ранее полностью или частично кирпичных фортификационных сооружений 

СМКИО в степи (Нижний Дон) и лесостепи (Тихая Сосна). В частности, это может быть 

связано не только с отличиями этнокультурных традиций населения на широких территориях, 

занимаемых СМКИО, но также и различными хронологическими этапами построек и 

эксплуатации укреплений в этих районах. 

В северскодонецких городищах, на которых зафиксировано применение строительной 

керамики, данный материал не использовался как единственный для возведения 

фортификационных сооружений, а лишь как составная часть общих конструктивов: в 

сочетании с местной породой камня (песчаником или мелом, в зависимости от доступности 

выходов для разработки), грунтовыми и деревянными элементами. Остатки таких элементов 

выявлены в городищах I Белгородском, Верхнесалтовском, Чугуевском, Кочеток-I, Кочеток-

II, Кабановом, Короповы Хутора и Вербовском. По археологическим данным, которыми мы 

располагаем на данный момент, керамика преимущественно применялась в контсрукции 

надвальных элементов – заборол. В одном случае – в Кабановом городище – керамические 

элементы использованы в качестве крепиды валганга. Хотя следует также отметить, что 

обожженная глина использовалась в этом укрепленном пункте и в забороле – в сочетании с 

песчаником, но ее относительное количество в общей конструкции неизвестно. Скорее всего, 

перепеченная глина служила скрепляющим элементом в основе каменного заборола. 

В конструкции сердцевины вала керамические материалы имеют место в городище 

Короповы Хутора. На ряде укрепленных пунктов присутствие керамических материалов 

выявлено, но четкое их место, занимаемое в оборонительных конструкциях, не выяснено. При 

этом следует обратить внимание, что, при общем определении круга лестостепных 

северскодонецких городищ со строительной керамикой, характер последней различный. Они 

разделяются на три вида: 1) сформованные кирпичи, 2) монолитные керамические массы и 3) 

аморфные куски пропеченной глины. Первые две находили применение в надвальных 

конструкциях и в элементе внутренней крепиды-валганга на ряде городищ, а третий – имеет 

место в конструкции вала городища Короповы Хутора, что выделяет этот памятник и характер 

его строительного материала и конструктивных решений из всех прочих. По различию 

строительной керамики салтово-маяцкие лесостепные северскодонецкие городища можно 

разделить на соответствующие группы. 

К первой группе, имеющей в оборонительных конструкциях сформованный кирпич, 

относятся городища I Белгородское, Чугуевское, Кочеток-II и Вербовское. Качество кирпича 
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на этих городищах в целом можно охарактеризовать как низкое во всех отношениях. Это, в 

частности, повлияло на его сохранность, с которой вынуждены иметь дело исследователи. В 

результате, в распоряжении ученых имеются лишь единицы целых экземпляров или таких, 

которые позволяют зафиксировать хотя бы один из трех линейных параметров формы. Среди 

кирпичей Чугуевского городища удалось зафиксировать толщину, которая варьировалась 

даже в пределах отдельно взятого образца – к примеру, от 5,7 см до 7,8 см. В целом толщина 

выявленных фрагментов находится в пределах 8,0 см при общем разбросе параметров 

отдельных образцов от min 5,7 до max 8,5 см. Лишь в одном случае стало возможным 

определить длину строительного модуля, равную 21,0 см. При этом наибольшая ширина 

обломка составила 18,0 см, что может указывать на параметр, не меньший за указанную 

величину. Данный строительный материал имеет оплавившуюся нижнюю часть с 

приварившимися к ней песчаниковым щебнем и древесным углем (обуглившейся щепы). На 

всех плоскостях фиксировались следы формовки в виде оттисков дощечек и многочисленные 

отпечатки соломы, деревянной щепы и фрагментов мелких веток, стеблей и зерен растений. 

Это свидетельствует в пользу того, что кирпичи были помещены в сыром виде на раскаленные 

древесные угли, что объясняет их деформацию, оплавление нижней постели и общий 

неравномерный обжиг – от слабой пропеченности до стекловидного состояния. Очевидно, что 

формовка производилась в деревянных формах, после чего недостаточно просушенную 

сырцовую заготовку, плохо сохраняющую приданную ей форму, подвергли обжигу. При этом 

сырая масса, быстро поглощая высокую температуру, прокаливалась до ярко-красного 

оттенка, а местами даже оплавлялась. При таком способе обжига кирпичей происходил 

пережог нижних постелей и недостаточная термическая обработка верхних. Внутреннее тесто 

оставалось слабо пропеченным, приобретая черно-серый оттенок [23, с. 10, рис. 14, 2-5; 15; 27, 

с. 26-27, рис. 15]. 

Наиболее близкими чугуевским кирпичам по своим морфологическим, физическим и 

метрологическим параметрам являются кирпичи с I Белгородского городища. При сходном 

качестве тел кирпичей с подобными оплавлениями постелей, пережогами с растрескиванием 

и прочим (что свидетельствует о сходной несовершенной технике изготовления), их 

зафиксированные размеры составляют 28,5×18,5×4 см; 25×22×12 см и 24×19×12 см [13; 19, с. 

25]. 

Кирпичи с городища Кочеток-II обнаружены в разрушающейся насыпи небольшого 

дополнительного вала (также в насыпи имели место куски песчаника), находящегося на 

террасе ниже основной площадки городища и контролировавшего подход к укреплениям со 

стороны Паренского оврага. Удалось выявить фрагменты светлокоричневого окраса и 

равномерным обжигом по всей толщине, с примесью в тесте кварцитового песка и наличием 

отпечатков от органических остатков (часть из них, возможно, представляют собой зерна). 

Помимо прочего, отмечены плохо размешанные фракции глиняной массы. Было возможным 

зафиксировать отдельные параметры кирпичей: ширина – 13,1 см; толщина – 6,1-6,3 см [15, с. 

54, рис. 109: 1-3]. Нельзя определенно сказать о месте этого строительного материала в 

конструкции оборонительного сооружения, но в целом вал имеет грунтовый характер, а 

потому, как и в иных случаях на северскодонецких городищах, наиболее вероятным является 

его применение в надвальной конструкции. 

В Вербовском городище фрагменты кирпичей обнаружены в подъемном материале на 

трассе прохождения распаханной внешней линии обороны. Керамические строительные 

материалы представляют собой пропеченную глину с вкраплениями выгоревших 

органических остатков (в частности, стеблей растений), а также известковых и пр. фракций 

неорганического происхождения. На изломе цвет изделий равномерный оранжево-

коричневых оттенков. Один из фрагментов представлял собой угол формованного кирпича 

[22, с. 9, рис. 24, 14–15]. 
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Ко второй группе, имеющей в оборонительных конструкциях керамические монолиты, 

относятся городища Верхнесалтовское, Кабаново и Кочеток-I. Это сформованные, возможно 

на неком деревянном поддерживающем каркасе, стенки заборол (городища Верхнесалтовское 

и Кочеток-I) и внутренней крепиды, служившей также в качестве составной части валганга 

(Кабаново городище). По физическим свойствам такие элементы напоминают обожженную 

обмазку, известную по остаткам жилых и хозяйственных построек и изготавливались, скорее 

всего, путем внешего пропекания. Сохранность таких надвальных конструкций крайне плохая 

и в нашем распоряжении наличествуют лишь нижние части этих стенок и пропеченные 

фрагменты в соответствующем слое и в непосредственной близости от места сооружения. 

Образцы имеют различную степень поверхностного пирогенного воздействия: от ярко-

красных оттенков на поверхности до серо-черных – внутри [26, с. 474-476, рис. 11; 20, с. 111, 

илл. 8, 10-11; 21, с. 8-9, рис. 15, 17-18]. Образец фрагментированного керамического заборола 

с городища Кочеток-I был обнаружен во рву внутренней линии обороны и представляет собой 

сформованный угол верхней части конструкции. Достаточных оснований отнести его к 

фрагменту кирпича нет, поэтому мы относим этот памятник ко второй группе, но с 

определенной оговоркой, что дополнительные исследования могут уточнить данный вопрос. 

При исследовании поперечным разрезом насыпи вала с каменными крепидами керамические 

строительные элементы не были обнаружены. Поэтому и считаем возможным логично 

предположить, что они использовались в разрушенной надвальной конструкции заборола. 

К третьей группе может быть отнесено лишь одно городище – Короповы Хутора, в 

конструкции внутренней из трех линий обороны, в сердцевине вала с поддерживающими 

крепидами из песчаника с внешней и внутренней сторон, были зафиксированы уникальные 

аморфные комки глины, пропеченные в отдельных случаях вместе с кусками песчаника и 

щепками древесины [14, с. 65, рис. 78]. Они не могут быть отнесены ни к кирпичам, ни к 

керамическим монолитам, а являются совершенно отличительным маркером этого городища 

не только от прочих северскодонецких укрепленных пунктов, а и в целом не имея выявленных 

подобий в салтово-маяцком ареале как лестостепного, так и степного регионов. 

На основании полученных археологических данных можно сделать основные выводы 

касательно применения керамических строительных материалов в салтово-маяцких 

лесостепных городищах Северского Донца. Ввиду дискуссии в специальной литературе, 

касающейся участия византийских зодчих в постройке фортификационных пунктов в салтово-

маяцкой лестостепи по аналогии с Саркелом, то никаких конкретных свидетельств тому на 

данный момент не выявлено. Если же в случае с Нижним Доном таковое участие 

ограничивалось, скорее всего, передачей местным строителям мастерства изготовления 

кирпича [18, с. 45] и некоторых иных технологий, а также принципов планировки укреплений 

(организации обороны), то в лесостепном регионе (как минимум северскодонецкого бассейна) 

даже о таком ограниченном опосредованном участии речи не идет. Местное население было 

недостаточно знакомо с технологией кирпичного производства, но, тем не менее, вынуждено 

было использовать строительную керамику в виду недостаточного качества камня, а также, 

скорее всего, и трудностей его выработки и доставки на место строительства в достаточных 

количествах [27, с. 29-30]. Не исключено, что строительство укреплений было сопряжено со 

сжатыми сроками работ ввиду надвигающейся опасности. При этом в местах обилия 

реликтового леса производилась возможная замена природного камня на искусственный, 

которым и является кирпич. Именно достаточным количеством топлива для этого 

производства возможно объяснить близость по площади ареалов применения обожженного 

кирпича и кремационного обряда погребения, также требующего большого расхода 

древесины [27, с. 31]. Следует заметить, что и находки топоров-колунов преимущественно 

концентрируются на тех же территориях [25]. Все эти факторы в совокупности и влияли на 

архитектурную форму оборонительных сооружений салтово-маяцких лесостепных городищ 
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Северского Донца, определяя не только внешний облик, но и защитные характеристики 

укреплений, характер организации обороны. 

Библиография: 

1. Айрапетов Д.П. Материал и архитектура. – М.: Стройиздат, 1978. – 272 с. 

2. Архитектура СССР. – № 4. – 1934. 

3. Афанасьев Г.Е., Алексеевское городище как памятник салтово-маяцкой культуры // 

Краткие сообщения Института археологии РАН. – Вып. 239. – М.: Языки славянской 

культуры, 2015. – С. 339-357. 

4. Афанасьев Г.Е. Византийская метрология в крепостной архитектуре донских алан // 

Краткие сообщения Института археологии РАН. – Вып. 229. – М.: Языки славянской 

культуры, 2013. – C. 192-202. 

5. Афанасьев Г.Е. К вопросу об истоках кирпичного фортификационного зодчества 

хазарского времени на Дону // Краткие сообщения Института археологии РАН. – Вып. 

230. – М.: Языки славянской культуры, 2013. – С. 210-219. 

6. Афанасьев Г.Е. К изучению эпиграфических памятников Маяцкого городища // Новейшие 

открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. XXVII 

Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. Махачкала, 23–

28 апреля 2012 г. – Махачкала: Издательский дом Мавраевъ, 2012. – С. 261-262. 

7. Афанасьев Г.Е. Колтуновское (Олександрово) городище хазарского времени (к проблеме 

истоков архитектуры и строительных приёмов) // Салтово-маяцька археологічна культура: 

проблеми та дослідження. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Харків: ОКЗ «Харківський 

науково-методичний центр охорони культурної спадщини», 2013. – С. 24-44, 144-147. 

8. Афанасьев Г.Е. О византийских линейных мерах в маяцкой крепости // Верхнедонской 

археологический сборник. – Вып. 5. – Липецк, 2010. – С. 123-148. 

9. Афанасьев Г.Е. О строительном материале и метрологии хазаро-аланских городищ 

бассейна Дона // Поволжская археология. – № 2 (2). – Казань, 2012. – С. 29-49. 

10. Афанасьев Г.Е. О территории Хазарского каганата и хазарского «домена» в IX веке // 

Дивногорский сборник: Труды музея-заповедника «Дивногорье». – Вып. 6. Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2016. – С. 41-72. 

11. Афанасьев Г.Е. Эволюция теоретико-методического подхода к изучению Маяцкого 

городища // Дивногорский сборник: Труды музея-заповедника «Дивногорье». – Вып. 3. – 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2012. – С. 93-122. 

12. Афанасьев Г.Е., Красильников К.И. Византийские архитектурные и строительные 

традиции в фортификации Красного городища // Проблемы археологии Кавказа: Группы 

по археологии Кавказа. – Вып. 1. – Москва: ТАУС, 2012. – С. 204-225. 

13. Дьяченко А.Г. К историко-археологической оценке I и II Белгородских городищ на 

Меловой горе // Материалы Международной научной конференции, посвященной 600-

летию спасения Руси от Тамерлана и 125-летию со дня рождения И.А. Бунина. – Елец, 

1995. – С. 17-20. 

14. Колода В.В., Крыганов А.В., Михеев В.К., Ряполов В.М., Свистун Г.Е., Тортика А.А. 

Отчет о работе Средневековой экспедиции Харьковского национального педагогического 

университета в 2004 г. // НА ИА НАН Украины. – 2004/206. 

15. Колода В.В., Свистун Г.Е. Отчет о работе Средневековой экспедиции Харьковского 

национального педагогического университета в 2014 году (городище Мохнач и селище 

Мохнач-П, Змиевской район Харьковской обл.) // НА ИА НАН Украины. – Без номера. 

16. Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, перевод, комментарии. – 

М.: Наука, 1991. – 497 с. – (Древнейшие источники по истории народов СССР). 

17. Красильников К.И., Красильникова Л.И. К вопросу о строительной тенденции форта 

Красное городище // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 6. Материалы 

межрегиональной научной конференции «Археология восточноевропейской лесостепи: 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука, образование, культура»,  

посвященная 30-ой годовщине  
Комратского государственного университета 

  

 
189 

поиски, находки, проблемы», посвященной 125-летию первых археологических раскопок 

под эгидой Императорской Археологической Комиссии в Липецком крае (бывшем 

Задонском уезде Воронежской губернии), прошедшей в г. Липецке 20–22 декабря 2013 

года – Липецк: РИЦ ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 2014. – С. 416-425. 

18. Плетнева С.А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. – М.: Наука, 1967. – 200 

с. (Материалы и исследования по археологии СССР (МИА). – Вып. 142). 

19. Свистун Г.Е. I Белгородское (Северское) городище: курьезы, мифы и реальность // 

Харьковский историко-археологический сборник. – Вып. 16. – Харьков: Мачулин, 2015. – 

С. 4–32. – (Серия «Харьковская старина»). 

20. Свистун Г.Е. Кабаново (Старопокровское) городище // Салтово-маяцька археологічна 

культура: проблеми та дослідження. Збірник наукових праць. – Вип. 3. – Харків, 2013. – 

С. 107-117, 188-199. 

21. Свистун Г.Е. Отчет о работе Северскодонецкой археологической экспедиции в 2007 г. на 

Кагановом городище // НА ИА НАН Украины. – 2007/133. 

22. Свистун Г.Е. Отчет о проведении разведок в Волчанском, Балаклеевском и Чугуевском 

районах Харьковской области // НА ИА НАН Украины. – 2011/20. 

23. Свистун Г.Е. Отчет о работе Северскодонецкой археологической экспедиции 

Художественно-мемориального музея И.Е. Репина в 2007 году на территории г. Чугуева // 

НА ХММ И.Е. Репина. – Ф. № 14. Опись № 1. Дело № 7. 

24. Свистун Г.Е. Типология салтово-маяцких лесостепных городищ на современном этапе // 

Степи Европы в эпоху средневековья. – Т. 12. – 2014. – С. 51-102. 

25. Свистун Г.Е. Топор салтово-маяцкой культуры из окрестностей с. Зарожного Харьковской 

области // Харьковский историко-археологический сборник. – Вып. 19. – Харьков, 2016. – 

С. 24-27. 

26. Свистун Г.Е. Фортификация городища Верхний Салтов // Степи Европы в эпоху 

средневековья. – Т. 7. – 2009. – С. 459-478. 

27. Свистун Г.Е. Фортификация Чугуевского городища // Степи Европы в эпоху 

средневековья. – Т. 9. – 2012. – С. 7-34. 

28. Тишин В.В., Флёров В.С. Кто оставил надпись «М17» на блоке Маяцкой крепости? // 

Дриновски сборник. – Т. IX. – Харьков: Изд-во БАН «Проф. Марин Дринов», 2016. – С. 

36-42. 

29. Тишин В.В., Флёров В.С. Псевдовизантийская надпись «ΥΣ» из Маяцкой крепости, 
Хазарский каганат // Восточная Европа в древности и средневековье: Письменнсть как 

элемент госудаственной инфраструктуры. VIII Чтения памяти члена-корреспондента АН 

СССР Владимира Терентьевича Пашуто. Материалы конференции. Москва, 20–22 апреля 

2016 г. – Москва, 2016. – С. 292-297. 

30. Флёров В.С. Византийское в нижне-донских крепостях Хазарского каганата // ‛Pωμαĩος: 

сборник статей к 60-летию проф. С.Б. Сорочана (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. – Т. 2). – 

Харьков: Майдан, 2013. – С. 474-502. 

31. Флёров В.С. Заметки о хазарских кирпичах, блоках и крепостях // Хазарский альманах. – 

Т. 13. – Москва, 2015. – С. 299-336. 

 

  


