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ВОССОЗДАНИЕ ГОРОДА-КРЕПОСТИ ЯБЛОНОВ КАК ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА «БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА»  

И ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 

Аннотация. Все люди и народы живут историей: мы говорим на языках, дошедших до нас из 
далекого прошлого, живем в обществах со сложившимися культурами, унаследованными с древних 
времен, используем технологии, разработанные нашими предками. Знание истории своего государ-
ства, своего края, своего народа формирует в человеке национальное достоинство, помогает увидеть 
истоки национальной культуры. Решение правительства Белгородской области и общественных ор-
ганизаций о строительстве города-крепости Яблонов в рамках проекта по созданию культурно-ис-
торического кластера «Белгородская черта» направлено на создание исторического объекта, являв-
шегося частью Белгородской черты. Проект «новой» крепости включает в себя композицию из не-
скольких объектов деревянного зодчества. Возводится деревянная крепость, максимально прибли-
женной к оригиналу XVII века. Структура комплекса включает в себя все основные объекты находив-
шиеся на территории крепости во второй половине XVII века. Этому способствует подбор древе-
сины. Основные конструкции выполнены из архангельской сосны и лиственницы. Возведение срубов и 
крыш строений, образующих город-крепость выполняется по старинным технологиям. 

Ключевые слова: Белгородская черта, город-крепость Яблонов, деревянное зодчество, сруб, уг-
ловые соединения в обло, тёс, резьба. 

 

 

Ко второй половине 1630-х годов на южном 
порубежье Российского государства назрела су-
щественная необходимость для перекрытия 
Изюмской сакмы (дороги), по которой крымские 
татары к тому времени стали совершать крупные 
набеги на русские окраины. Учитывая сложив-
шиеся обстоятельства, правительством решено 
было весной 1637 года поставить на Изюмской 
сакме крепость Яблонов. Яблоновский участок 
был одним из самых важных и опасных на Белго-
родской черте. Здесь Белгородская черта перере-
зала Изюмскую степную дорогу, проходившую 
между р. Корочей и верховьями небольших пра-
вых притоков р. Оскола. На Изюмской дороге 
прежде находился «лес яблонов невелик», дав-
ший название роднику, а затем и городу. Строи-
тельство и заселение города-крепости Яблонов – 
это одно звено в цепи возведения аналогичных 
городов-крепостей, образовавших оборонитель-
ную линию, с 1658 г. известную под названием 
Белгородская черта [1]. 

Белгородская черта – уникальное сооруже-
ние не только в силу своих инженерных характе-
ристик и значения, которое Черта сыграла в деле 
организации обороны территории Российского 
государства в XVII столетии, но и в связи с тем, 
что для ее сооружения потребовалось провести 
колоссальную организационную работу. Возве-
дение 800-километровой Белгородской черты ко-

торая прошла по территориям современных Бел-
городской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской 
и Сумской (Украина) областей было большим со-
бытием и истории России XVII в. Труд многих 
тысяч русских людей, построивших замечатель-
ное для своего времени инженерное сооружение 
– Белгородскую черту не пропал даром. Она за-
слонила южные и центральные области России 
от грабительских набегов крымских татар, дала 
возможность освоить обширные территории пло-
дородных земель, способствовала укреплению 
военного и экономического могущества России 
[2]. 

Для выполнения задачи по усилению за-
щиты южной окраины Российского государства 
на строительство укреплений у Яблонова леса 
прибыло несколько приказов московских стрель-
цов, а также белгородские и оскольские служи-
вые люди, и 16 апреля 1637 года они начали стро-
ительство города Яблонова [3]. 

По данным на 1640 год, то есть через три 
года после строительства, земляной город Ябло-
нов, «ослоненный» (укрепленный) деревянным 
острогом, имел четыре проезжие башни и девять 
башен глухих (рис. 1). Внутри города распола-
гались: соборная церковь Знамения Пречистой 
Богородицы, воеводский двор, приказная изба, 
житницы (амбары с хлебом), таможня, кабак и 
два казенных погреба [4]. 
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Утрата своеобразия историко-архитектур-
ного облика Белгородчины, потеря ценных объ-
ектов культурного наследия, недостаточный уро-
вень образованности, духовного потенциала 
населения явились причиной появления проекта 
по созданию культурно-исторического кластера 
«Белгородская черта». 

Департаментом строительства и транспорта, 
департаментом внутренней и кадровой политики, 
региональной общественной организацией «Ис-
торическое общество «Ратник» и государствен-
ным архивом Белгородской области в рамках 

этого проекта было принято решение о возведе-
нии деревянной крепости Яблонов, максимально 
приближенной к оригиналу XVII века. Место 
строительства объекта – с. Яблоново Корочан-
ского района Белгородской области. 

Поскольку это сооружение создаётся в селе, 
которое свою историю берёт в XVII веке как важ-
нейший город-крепость Белгородской оборони-
тельной черты Яблонов, было принято решение 
учесть его историческое значение и оформить 
территорию в виде деревянной крепости в нату-
ральную величину». 

 
Рис. 1. Чертеж города Яблонова 1679 года 

 

Авторы проекта считают, что этот ключевой 
период истории для большинства россиян, и в 
частности белгородцев, остается белым пятном. 
Заселение, развитие и освоение нашего региона 
шло интенсивно во многом благодаря появлению 
этого оборонительного рубежа. 

Для осуществления проекта потребовалось 
глубокое и детальное изучение история города 
Яблонова. Историки специально изучали литера-
туру по древнему деревянному зодчеству, чтобы 
максимально приблизиться к оригиналу при 
строительстве, то есть воссоздать все элементы 
крепости по историческим документам. 

В ходе работы авторами проекта было ис-
пользовано большого количества архивных доку-
ментов. Это позволило существенно дополнить и 
конкретизировать имеющиеся представления о 
строительстве города-крепости Яблонов, причем 
в различных аспектах: характеристика укрепле-
ний с попыткой точной их привязки местности с 
использованием современных географических 
ориентиров; анализ крепостной артиллерии и 
стрелкового оружия гарнизона крепости; описа-
ние сложного процесса заселения Яблонова, 
включавшего в себя наделение переселенцев зем-
лей для строительства жилья и ведения сельского 

хозяйства. 
Крепость включает в себя композицию из 

нескольких объектов деревянного зодчества: кре-
постную стену и галерею переходов, воеводский 
дом, колокольню, часовню, проезжую башню, 
глухую башню, проходную башню, кружечный 
двор, караульную избу, житный двор с мельни-
цей, ремесленные мастерские и другие строения 
(рис. 2). Всего двадцать сооружений [5, 6, 7]. 

Все возводимые объекты функциональны. 
Так, в воеводском доме разместится микробиоло-
гическая лаборатория по исследованию почвы и 
конференц-зал для проведения массовых меро-
приятий, на житном дворе будет располагаться 
мельница и помещение для помола муки, вы-
печки и продажи хлеба. Ремесленные мастерские 
пригласят ознакомиться с экспозицией, соответ-
ствующей XVII в. Кроме того, на территории кре-
пости будут представлены экспозиция «Пушка», 
торговые ряды и торговая лавка, открытая куз-
ница, колодцы, детская игровая площадка, мо-
сты, ров и земляные валы. Площадь земельного 
участка, на котором расположится крепость, со-
ставит почти 13,8 тыс. кв. метров, территория за-
стройки – порядка 1,7 тыс. кв. м (рис. 2). 
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Рис. 2. Проект города-крепости Яблонов 
а – схема планировочной организации земельного участка; 5 – башня проезжая; 6.2-6.5 – башня глухая;  

7 – башня проходная; 8 – караульная изба; 9 – экспозиция «Пушка»; 11 – казенный погреб; 12 – житный дом;  
13 – торговые ряды; 13.1 – амбар; 13.2 – торговая лавка; 14 – ремесленные мастерские; 16 – крытый навес;  

17 – воеводский дом; 18 – колокольня; 19 – часовня; 24 – крепостная стена; 
б – 3D визуализация проекта «Город-крепость Яблонов» 

 
Строят крепость из северного дерева, кото-

рое зимой 2017 г. специально заготовили в Ар-
хангельской области. Для возведения строений 
было отобрано 1800 куб. м сосны. Там же мест-
ные умельцы по старинным технологиям сру-
били из него уже спроектированные башни и зда-
ния и дали им отстояться. Затем разобрали, каж-
дое бревно пронумеровали, перевезли в Белго-
родскую область и уже здесь собрали заново 
(рис. 3). В тёплое время года постройки получили 
усадку в наших условиях. И лишь после этого 
начнут внутреннюю отделку крепости, её напол-
нят исторической информацией и музейными 
экспонатами. 

На Руси древесина всегда была самым до-
ступным материалом. Из нее возводили сооруже-
ния различных построек – от простых изб, хором, 
культовых зданий до разнообразных производ-
ственных и военных объектов. 

Прочность древесины зарекомендовала себя 
веками, срубы, построенные нашими предками 
ещё в XVI-XVII веках, стоят до наших дней. На 
сегодняшний день известно более 50 вариантов 
возведения срубов, каждый из которых имеет 
свою технологию и традиции. Самые значитель-
ные строения на Руси возводились их выстоян-
ных бревен, заготовленных из деревьев, которым 
по несколько сотен лет. Единственным крите-
рием размеров строения становились размеры 
бревна – его длина и толщина [8]. 
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Рис. 3. Строительная площадка города Яблонов в Белгородской области. 

Лето 2018 года 
 

Стены из горизонтальных бревен располага-
ются рядами. В верхнем бревне выбирался же-
лоб, точно повторяющий конфигурацию всех вы-
пуклостей нижнего бревна таким образом концы 
бревен врубаются друг в друга составляя венцы. 
Несколько венцов, поставленных один на другой 
и взаимно соединенных шипами, образуют сруб. 
Узлы обычно рубят либо «в обло» («в чашу»), 
либо «в лапу» («в чистый угол»). Цель: крепость 
сооружения, теплоизоляция, красота. 

Углы «в чашу» (по-современному) или «в 
обло» по-старинке, считались самыми теплыми и 
надежными. При таком способе крепления стен 
бревна выходят за стену, имеют крестообразную 
форму, если посмотреть сверху на сруб. Название 
«обло» происходит от слова «оболонь» («об-
лонь»), означающего наружные слои дерева. Еще 
в начале XX в. говорили: «рубить избу в обо-
лонь», если хотели подчеркнуть, что внутри избы 
бревна стен не стесываются [9, 10]. 

Все объекты строящегося города-крепости – 
срубы, возводимые из сосны с угловыми соеди-
нениями в обло. Сруб в чашу требует особых 
навыков, но, в результате получалось идеальное 
крепление бревен по углам (рис. 4). 

Издавна особого внимания при возведении 
зданий требовала крыша. Она должна была быть 
достаточно прочной, выдерживать дождь, снег, 
ветер и перепады температур. По форме чаще 
всего встречались крыши, покатые с двух сторон, 
или изломанные. Покрывали дома самым разно-
образным материалом – перевернутым дерном, 
соломой, связанной в пучки, гонтом. Но самым 
дорогим покрытием были доски (тес). История 
устройства деревянных кровель из теса насчиты-
вает не одно столетние [11]. 

Строения возводимого города Яблонов по-
крывают двухслойным тесом из лиственницы 
учитывая все тонкости старых технологий. 

Тес – тонкие необрезные доски, получаемые 
путем продольной распиловки бревна, с двумя 

продольными желобками для стока воды. При 
двуслойном покрытии доски для верхнего слоя 
строгают сверху и с боков, а для нижнего только 
сверху. Длина тёса варьируется от 4 до 6,5 мет-
ров, толщина от 19 до 45 мм, ширина 160-200 мм. 
Достоинства данного типа кровли – долговеч-
ность, морозо- и ветроустойчивость. Благодаря 
ее свойству «дышать» под кровлей не создается 
конденсат. При дожде и сильном ветре она не шу-
мит, а главное, – придает облику здания неповто-
римый внешний вид [12]. 

Использование древесины лиственницы для 
устройства кровли неслучайно. Она представляет 
собой особо ценный пиломатериал благодаря 
своим уникальным биологическим и физико-ме-
ханическим свойствам. Тёс из этой породы де-
рева обладает высокой плотностью и прочно-
стью, малосучковат, имеет неповторимую тек-
стуру, а также отличается удивительной стойко-
стью к гниению за счёт высокой смолистости, а 
также специфическому составу смолы. 

Для завершения образа деревянных строе-
ний образца XVII века авторы проекта оформили 
их резьбой (рис. 5). 

Издревле на Руси деревянные дома укра-
шали резьбой, превращая их в настоящее произ-
ведение искусства. Резьба на причелинах, подзо-
рах кровель и оконных наличниках подчеркивала 
индивидуальность каждого дома. Мотивами 
резьбы служили цветы, злаки, животные и 
птицы. Основные украшения сосредотачивали на 
фронтонах, коньках, оконных наличниках, резь-
бой украшали крыльцо [13, 14]. 

Важнейшей задачей, решаемой проектиров-
щиками и строителями Яблонова, является за-
щита деревянных конструкций и придание вновь 
возведенным строениям комплекса естествен-
ного вида для этого конструкции обрабатыва-
ются маслом и окрашиваются краской на водной 
основе (рис. 5, а) [15]. 
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Рис. 4. Фрагмент сруба с угловыми соединениями в обло 

а                                                                                                                       б 

 
Рис. 5. Оформление строений резьбой 

а – ремесленные мастерские; б – оконный проем (фрагмент фасада) 
 
Крепость в Корочанском районе возводится 

в рамках проекта по созданию культурно-истори-
ческого кластера «Белгородская черта» призван-
ного привлечь внимание туристов – жителей 
нашей страны и зарубежных туристов к одному 
из интереснейших периодов истории россий-
ского государства и региона. 
Для реализации проекта выполнена масштабная 
научно-исследовательская работа, изучены ар-
хивные документы по данной тематике. Кре-
пость-город Яблонов строится по технологиям 
XVII века, с кузницей, колокольней, часовней и 
другими элементами инфраструктуры того вре-
мени. 

Решение о строительстве крепости направ-
лено на то, чтобы сделать засечную черту одним 
из брендов Белгородской области. 
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RHE RECONSTRUCTION OF WALLED CITY YABLONOV AS CULTURAL  

AND HISTORICAL OBJECT OF «BELGOROD LINE» CLUSTER AND WOODEN  
ARCHITECTURE 

Abstract. History plays an important role in the humanity’s life. We use languages of the past, we live in 
societies with inherited cultures, we use technologies developed by our ancestors. The knowledge of country's 
and nation's history forms the national dignity. It helps to behold sources of national culture. The decision of 
the Belgorod region Government and public organizations to construct the walled city Yablonov as part of the 
project of creating the cultural and historical cluster “Belgorod line” is aimed at creating a historical ob-
ject.  The “new” fortress project includes a composition of several objects of wooden architecture. A wooden 
fortress is being built as close as possible to the original of the XVII century. The walled city structure includes 
all main objects located on the territory of the fortress in the second half of the XVII century. A selection of 
wood contributes to the construction. The main structures are made of Arkhangelsk pine and larch. The con-
struction of log cabins and roofs is carried out according to the ancient technologies  

Keyword: «Belgorod line», the walled city of Yablonov, wooden architecture, log cabin, corner joint  v 
oblo’, battens, thread. 
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