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Новые данные о планировочной структуре  
Червоносовского городища

 1971 г. местным учителем Строкулей между селами Стулеповка 
и Караван, на левобережье р. Ольховатка, было обнаружено горо-
дище скифского времени (рис. 1). Оно получило название от рас-
положенного в 600–800 м хутора Червоносова [1, с. 37]. В 1972 г. 
во время археологических разведок, проводимых в Нововодолаж-
ском районе Харьковской области Б. А. Шрамко, был снят глазо-
мерный план, собран подъемный материал и проведено шурфование 
объекта [2, с. 11, 12, табл. XVII] 1. Выяснилось, что памятник с се-

вера и юга ограничен оврагами, а с напольной стороны городищенский мыс огражден 
небольшим валом и рвом. Вал имел высоту 2,5 м, а глубина рва составляла ≈1,5 м. Со 
стороны оврагов Б. А. Шрамко вал не зафиксировал, но на северной экспозиции было 
отмечено наличие эскарпа с шириной горизонтальной плоскости до 5 м. Вдоль этого 
же северного края верхней распахиваемой площадки мыса были отмечены большие 
зольные выбросы. Вход на территорию городища прослеживался у юго-западного 
конца вала. Площадь городища, по данным Б. А. Шрамко, составляет 44515 кв. м. На 
территории памятника был собран подъемный материал, представлявший собой фраг-
менты лепной керамики скифского времени (на отдельных донышках отмечены от-
печатки половы и зерен пшеницы и ячменя), глиняные пряслица, метательные камни 
для пращи, каменные терочники, фрагменты античных амфор и целый глиняный 
светильник с носиком для фитиля [1, с. 37; 2, с. 11, табл. XVIII, XIX]. Также было 
проведено шурфование размером 2 ç 1 м на северном краю городища. Шурф был  
заложен поблизости зольника на расстоянии 51 м от конца вала и в 6 м от края го-
родища, на нетронутом распашкой участке. В результате был зафиксирован культур-
ный слой мощностью до 75 см. В нем были найдены фрагменты горшков, венчики 
которых имели защипы и проколы, а также обломок сосуда с гладким валиком, 
глиняное пряслице, обломок кварцитовой зернотерки, куски глиняной обмазки и ко-
сти животных, часть из которых были определены как овечьи [2, с. 12].

В полевом сезоне 2013 г. авторами данной работы был произведен дополнительный 
осмотр городища, позволивший выявить и уточнить планировочную структуру этого 
памятника.

В топографическом отношении укрепление находится на мысу левого берега р. Оль-
ховатка высотой 15–20 м относительно поймы (рис. 2). Комплекс фортификаций со-
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1 На плане городища в отчете Б. А. Шрамко ошибочно указана ориентация памятника 
в пространстве (помещенное направление на север указывает в реальности на восток) [2, с. 11, 
табл. XVII, 1].
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рис. 2. План червоносовского городища

Fig. 2. Plan Chervonosovskoho settlement

рис. 1. карта расположения червоносовского городища

Fig. 1. location мap of Chervonosovskoho settlement
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стоит из основного укрепления и внешнего дворища (до этого неизвестного 
исследователям). Ориентировочные размеры памятника составляют 1250 ç 430 м 
(21,1 га). Размеры основного укрепления: 505 ç 195 м (по основанию мыса) / 450 ç 
95 м (по верхней площадке). Площадь основного укрепления равна 5,95 га. Внешнее 
дворище-предградье 1 имеет размеры 740 ç 428 м. Его площадь — 15,5 га. На момент 
обследования в 2013 г. поверхность дворища-предградья городища была распахана, 
а территория основного укрепления находилась под заброшенными огородами.

Основное укрепление имеет эскарп с северной стороны и небольшой вал по пери-
метру верхней площадки, который, по-видимому, был подвергнут нивелированию 
вследствие сельскохозяйственной деятельности. От внешнего дворища основное укре-
пление отделяет западина, которая имеет спуск в овраг на южной оконечности. Оче-
видно, что дорога, ведущая со стороны поймы ко входу на городище, проходила по 
широкому тальвегу указанного оврага.

На дневной поверхности встречаются фрагменты лепной посуды с ногтевыми за-
щипами и проколами по венчику, относящиеся к раннему железному веку.

Внешнее дворище ограждено от поля грунтовым валом, который на настоящий 
момент очень сильно распахан.

На основании имевшихся до настоящего момента данных, Червоносовское горо-
дище относилось к разряду центров заселенной округи (вокруг городища зафикси-
ровано 13 скифских поселений, 7 из которых находились в непосредственной 
близости от основного укрепления 2 [1, с. 38, рис. 1: 1]), характеризующихся наличи-
ем лишь основного укрепления, без предградия (I-й тип 1-го класса (мысовые горо-
дища без предградий, защищенные валом и рвом со стороны плато) согласно 
А. А. Моруженко) [3, с. 161; 4, с. 28, 150, рис. 3: 2].

Выявление укрепленного предградия требует переосмысления места данного па-
мятника в типологической системе А. А. Моруженко — он уверенно может быть 
отнесен к III типу 1-го класса (мысовые городища, защищенные валом и рвом с на-
польной стороны и состоящие из основного укрепления и предградия) [3, с. 161].

Появление Червоносовского городища датируется второй половиной VI в. до н. э., 
т. е. данный памятник, расположенный на границе со Степью вблизи древней дорож-
ной магистрали — Муравского шляха, существует уже в раннескифский период [1, 
с. 39; 5, с. 19–21, рис. 1]. Городище функционирует до конца V в. до н. э., после чего 
его территория покрывается лесом [6, с. 163–167; 4, с. 25].

Таким образом, следует отметить, что изученность городищ скифского времени 
(в частности, в лесостепном регионе бассейна Северского Донца) далека от доста-
точности и требует дальнейшего пристального внимания исследователей. Не утра-
тили своей актуальности археологические исследования в означенном регионе 
с целями уточнения сведений об уже известных памятниках и выявления новых. Об 
этом красноречиво свидетельствуют данные, полученные в последние годы во время 
проведения полевых исследований. В качестве примера можно привести изменения 
культурно-хронологических интерпретаций (ранее считались памятниками скифско-
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1 Вызывает сомнение оправданность применения терминов «предградье», «основное укре-
пление» и т. п. ввиду отсутствия весомых доказательств того или иного функционального 
предназначения отдельных частей скифских городищ, но авторы используют эти определения, 
следуя установившейся традиции в специальной литературе, дабы избежать путаницы. В то же 
время следует отметить назревшую необходимость проведения специальной работы по данно-
му вопросу.

2 На данный момент является несомненным, что поселение Червоносово-IV [4, с. 150, рис. 3, 
2], ввиду выявления внешнего дворища-предградья, находится на территории последнего.
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го времени) Чугуевского [7] и Мелового (Северского) [8] городищ, выявление горо-
дища Кочеток-II [9, с. 16–18, рис. 3, 43–49] и некоторых других. В целом, это 
позволяет по-новому взглянуть на военно-политическую карту и оценить роль того 
или иного укрепления в общей системе обороны рассматриваемого региона в раннем 
железном веке.

ЛиТЕРАТУРА

 1. Задников	С.	А.,	Шрамко	И.	Б.	Памятники скифского времени в бассейне реки Ольховатка // 
Проблеми історії та археології України. — Х., 2003.

 2. Шрамко	Б.	А.	Отчет о работах скифо-славянской археологической экспедиции Харьковско-
го госуниверситета в 1972 г. // НА ИА НАНУ. — 1972/61.

 3. Моруженко	А.	А. Городища лесостепных племен Днепро-Донского междуречья VII—III вв. 
до н. э. // СА. — 1985. — № 1.

 4. Гречко	Д.	С. Населення скіфського часу на Сіверському Дінці. — К., 2010.
 5. Гречко	Д.	С.,	Свистун	Г.	Є.	Деякі питання вивчення лісостепових городищ скіфського часу 

на Сіверському Дінці // Археологія. — 2006. — № 4.
 6. Колода	В.	В.,	Лисецкий	Ф.	Н.,	Чендев	Ю.	Г.	Почвы археологических памятников лесостепной 

зоны и реконструкция по ним изменений природной среды и почвообразования // АВУ 
2002–2003 рр. — К., 2004.

 7. Свистун	Г.	Е.	Чугуевское «гнездо поселений» салтово-маяцкой культуры // Археологическое 
изучение Центральной России. Тезисы Международной научной конференции, посвящен-
ной 100-летию со дня рождения В. П. Левенка (13–16 ноября 2006 года). — Липецк, 2006.

 8. Колода	В.	В.	Культурно-хронологическая интерпретация Северского городища близ с. Ме-
ловая на Донце // Древности, 2005: Харьковский историко-археологический ежегодник. — 
Х., 2005.

 9.	 Свистун	Г.	Е.	Отчет об археологических раскопках и разведках в лесостепной зоне долины 
Северского Донца в 2005 году // НА ІА НАНУ. — 2005/34.

Резюме

Свистун Г. Є., Кулик Г. М. Нові дані про планувальну структуру Червоносівського 
городища

В результаті огляду Червоносівського городища раннього залізного віку та 
прилеглої до нього території виявлено погано збережені, але важливі елементи 
планувальної структури пам’ятки. Ця обставина привела до перегляду місця городи-
ща в типологічній системі А. О. Моруженко, а також дозволяє по-новому поглянути 
на його роль з огляду на розташування на важливій дорожній магістралі біля кордо-
ну зі Степом.

Ключові слова: Червоносівське городище, фортифікації, укріплення, вал, ескарп, 
рів, дворище, ранній залізний вік.

Резюме

Свистун Г. Е., Кулик Г. М. Новые данные о планировочной структуре Червоно-
совского городища

В результате осмотра Червоносовкого городища раннего железного века и при-
легающей к нему территории выявлены плохо сохранившиеся, но важные элементы 
планировочной структуры памятника. Это обстоятельство привело к пересмотру 
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места городища в типологической системе А. А. Моруженко, а также позволяет по-
новому взглянуть на его роль ввиду расположения на важной дорожной магистрали 
у границы со Степью.

Ключевые слова: Червоносовское городище, фортификации, укрепления, вал, 
эскарп, ров, дворище, ранний железный век.

Summary

G. Svistun, G. Kulik. New Data on Planning structure of the chervonosovsky Ancient 
settlement

As a result of survey of the Chervonosovky ancient settlement of the early Iron Age 
and the territory adjoining to it important elements of planning structure of a monument 
are revealed badly remained, but important elements of planning structure of a monument. 
This circumstance led to revision of a place of the ancient settlement in typological system 
of A. A. Moruzhenko, and also allows on new to look at its role in view of an arrangement 
on the important road highway at border with Steppe.

Key words: Chervonosovsky fort, fortification, fortifications, shaft, escarpment, moat's 
Court, the early Iron Age.


