
зарубежных строителей 
в мастерстве и умении 
спроектировать и сру
бить крепость. Если 
и консультировались 
с иностранными ин
женерами, то боль- 
ше по проведению 
земляных работ. Jm

Крепости Белгородской черты дели
лись на два типа: одни стояли на кру
тых берегах рек (стало быть, берега и 

обрывы сами по себе служили защитой); 
другие были окружены земляными вала
ми и строились в открытой степи, где не 
было никаких естественных преград.

Каждый тип города-крепости имел 
свои архитектурные особенности. Напри
мер, в деревянных городках было много 
высоких башен. Они служили для наблю
дения за перемещениями врага, в них 
устанавливались пушки и затинные (сло
во «затин» в старину означало «за огра
дой», то есть скрытое за стеной) пищали. 
Башни имели четыре или шесть углов, а 
строили их высотой от 15 до 20 метров 
(это высота 5-6-этажного дома!). Отдель
ные даже до 40 метров доходили!

Строительством крепостей руководили 
воеводы,. Прежде чем возводить крепо
сти и другие заграждения, они тщательно 
изучали местность, на которой должен 
был стать город или острог. Строители 
крепостей хорошо знали, с каким оружи
ем нападает враг: за много лет татар
ских и польских набегов они разгадали 
тактику неприятеля.

Крымцы, калмыки и ногайцы не вели 
длительной осады городов -  они налета
ли конницей, чтобы захватить как можно 
больше добычи. Огнестрельного оружия 
и пушек у них практически не было, ос
ваивать завоёванные земли кочевники не 

стремились. Поэтому и не было необхо
димости строить дорогие каменные 

крепости, тем более что белгород- 
ских лесов хватало на строитель- 
ство засек и деревянных городов. А 

<4|‘ . возводить деревянные здания рус- 
■ (*‘ш  ские люДи умели и любили. Наши 
*'d f§  мастера-плотники превосходили
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По обычаям того времени 
воевода должен был начи
нать закладку города или 
крепости в выходной или 

праздничный день.



Стоялыми острогами называли 
укреплённые поселения, где 

временно размещался воинский 
гарнизон.

А жилыми -  поселения 
с постоянными жителями.

В прошлом спецвыпуске, посвящённом Белгородской черте, мы расска
зали тебе, читатель, что такое засеки (заграждения из поваленных крест- 
накрест деревьев), надолбы (заграждения из вкопанных в землю зао
стрённых деревянных брёвен) и валы (высокие земляные насыпи вокруг 
крепостей). Давай выучим ещё несколько новых слов.

Город. «Какое же это новое 
слово? Его все знают!» -  ска
жешь ты. Но в IX-XVIII веках го
родом называлось не просто 
большое поселение людей, а по
селение военное, огороженное 
стеной или забором. Всё, что 
было обнесено стеной, имено
валось городом или городком, в 
зависимости от размеров. Сами 
крепостные стены тоже неред
ко называли городом или остро
гом.

Город-крепость, окружённый 
стеной с бойницами и башнями, 
назывался «кремль» (или «де
тинец»).

Острогом во времена Белго
родской черты называли укре
плённое военное поселение, ого
роженное деревянной стеной. 
Остроги по значимости были не 
такими важными, как города, и 
укрепления у них были более сла
бые. Стены острогов могли быть 
как с обламами -  поперечными 
перекрытиями разных видов, -  так 
и без них. Остроги часто стави
лись рядом с городом (кремлём) 
для дополнительной защиты.



Потому что создавали слободы свободные 
(не находящиеся в крепостной зависимости) 
люди, которые получали жалованье за госу
дарственную службу. Например, существо
вали ямские слободы, где жили вместе с 
семьями ямщики (первопроходцы почтовой 
службы), в стрелецких, казацких или пуш
карских слободах -  служилые люди, и т. д. 
На месте многих слобод Белгородской чер
ты потом выросли сёла и посёлки будущей 
Белгородской области.

Мужское население слобод и посадов 
было «приписано» к определённым участкам 
обороны -  стенам, башням, воротам, чтобы 
в случае нападения быстро примкнуть к сво
ему отряду для защиты города. Внутри мно
гих городов и острогов строились осадные 
дома, в которых жители слобод и посадов 
укрывались во время нападения врага.

Интересно, что строили города-крепости 
в основном служилые люди -  стрельцы, 
пушкари, казаки, дети боярские. И конеч
но, плотники и кузнецы. Крестьян и земле
пашцев к этой работе почти не привлекали.

В каждом городе строили избы для во
евод, стрелецких и казацких голов, церковь, 
арсенал для хранения оружия, конюшни для 
лошадей, съезжую избу (так называли во
еводскую канцелярию, где принимали гон
цов и служилых людей). В некоторых горо
дах были и тюрьмы -  там наказания ждали 
предатели, дезертиры и другие нарушители 
закона. В крупных городах стояли казармы 
для служилых людей, население малых кре
постей часто проживало в посадах и сло
бодах.

Внутри города (кремля) практически не 
было зелёных насаждений и запрещалось 
держать домашний скот и птицу.

Чтобы объявить тревогу, когда появлял
ся враг, и люди успели спрятаться внутри 
крепости, в каждом городе и остроге стоял 
вестовой колокол. Иногда вместо него ис
пользовали вестовую пушку (пищаль).

Одновременно со строительством обо
ронительной линии служилые люди, казаки, 
ремесленники активно осваивали благодат
ные белгородские земли.

ш
Строили русские мастера остроги стоячие и 
косые.

Деревянная стена стоячего острога
состояла из вертикально вкопанных брёвен. 

То есть брёвна как бы «стояли».

У косого острога -  стена из брёвен 
чуть наклонена внутрь.

Слободы и посады -  это посёлки, которые 
строились возле городов, за крепостными 

стенами. Позже многие слободы и сло
бодки стали частью городов. Посад 

считался более крупным поселением, 
s в него могли входить по несколько 

слобод. А название своё эти поселе- 
ния получили от слова «свобода» 
(в южнорусских и украинских го

ворах -  «слобода», «слободный»).


