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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНДАМЕНТОВ 

СООРУЖЕНИЙ ХІ-ХVІІ ВЕКОВ 

 

Корзаченко Н. 

 
В XI-XIII веках распространенным жильем были землянки, за-

глубленные в грунт на глубину от 0,5 до 1,8 м. Стены строили из 

досок, бревен расколотых пополам или делали по традиционной для 

Украины технологии домов-мазанок, для чего сооружали каркас из 

вбитых в землю вертикальных свай, выплетали их лозой, которую 

обмазывали глиной. Наземные дома строили из бревен в один или 

два этажа. Жилые дома имели размеры около 4 м на 4 м. 

Если деревянные и глинобитные здания имели ограниченное 

время в эксплуатации и разрушались не только под воздействием 

неравномерных деформаций, но и за счет влияния природных фак-



254 

торов и изменения режима эксплуатации, то кирпичные здания экс-

плуатируются на протяжении веков. 

Основными строительными материалами каменного зодчества 

Киевской Руси были кирпич и неотесанный камень, который добы-

вался в местных каменоломнях или привозился по рекам. 

Распространение каменного строительства можно объяснить ря-

дом причин. Уже тогда начали постепенно уменьшаться площади 

лесных покровов. Но главной причиной была пожарная опасность 

деревянных построек. 

Кирпичное строительство не могло бы с таким успехом разви-

ваться, если бы на Левобережье не было значительных запасов вы-

сококачественной глины, песка и вяжущих материалов. 

На данной территории кирпич применялся не только для кладки 

стен, но и для фундаментов, причем очень широко, естественный 

камень в основании можно встретить в Черниговском Коллегиуме, 

Спасо-Преображенском и Борисоглебском соборах в Чернигове 

(рис. 1). Это объясняется наличием необходимого материала вблизи 

г. Чернигова. 

 

Рис. 1. Использование булыжника в зданиях:  

а – камни фундамента Спасо-Преображенского собора в Чернигове; 

б – камни цокольной части Черниговского Коллегиума 

Нередко основание под каменные фундаменты укрепляли дере-

вянными кольями, или закладывали систему деревянных бревен под 

фундаменты, заливая их сверху раствором. Стены строили смешан-

ной кладкой: ряды кирпича чередовались с рядами камней. 
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Так, например, при исследовании фундаментов Десятинной церкви 

в Киеве было обнаружено отсутствие поперечной фундаментной лен-

ты, которая должна была поддерживать восточную пару столбов. Она 

хоть и была выкопана, но не деревянные субстракции, не каменная 

кладка не выявлены, ров просто был засыпан. Фундамент северной 

стены на 0,8 м глубже фундаментов западной стены. Все это красноре-

чиво свидетельствует об изменениях в намерениях зодчих, происхо-

дивших уже во время строительства [1]. 

Фундаментные рвы местами были отрыты по ширине фундамен-

тов, а местами были значительно больше (ширина траншеи 2,1 м 

при ширине фундаментов 1,1 м). Выемка грунта выполнена не 

только под фундамент, но и широким котлованом под всей площа-

дью апсид [2]. 

Дно траншей и площадки под апсидами были закреплены дере-

вянными брусьями, четыре-пять колод укладывали вдоль направле-

ния стен и закрепляли большим количеством деревянных кольев. 

Выше поперек колод первого яруса размещали второй ярус. 

Технология устройства деревянных лежней под фундаментами, 

довольно точно описана по исследованиям фундаментов Десятин-

ной церкви в Киеве в 2006-2008 гг. [3]. 

В положениях конца XVIII века применение лежней под фунда-

ментами (ростверком) рекомендуется при рыхлом грунте или боло-

тистой основе [4]. 

Кроме Десятинной церкви фундаменты такой конструкции были 

обнаружены в дворцовых зданиях, расположенных на северо-восток 

и юго-запад от Десятинной церкви, в церкви на территории усадьбы 

митрополита, в Золотых воротах в Киеве. 

В здании дворца, расположенного к юго-западу от Десятинной 

церкви, было обнаружено применение как дубовых так и сосновых 

лежней. В здании дворца, расположенного на юго-восток от Деся-

тинной церкви, обнаружена аналогичная конструкция под фунда-

ментом, но лежни здесь были не только закреплены кольями, но и 

соединены между собой железными костылями. 

В Чернигове подобные конструкции обнаружены в двух памят-

никах – соборе Елецкого монастыря и Борисоглебском соборе [1]. 

Фундаменты внешних стен Борисоглебского собора в Новгороде 

устроены по трем толстым дубовым бревнам, которые заглублен-

ные в материковую коричневую глину и залитые цемянкой. Места-
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ми бревна выпущены наружу на их толщу в полбревна, а местами 

перекрещиваются в соединениях. Такая технология выполнялась во 

избежание деформации стен при неравномерной осадке. Над леж-

нями на высоту до 1 м велась кладка фундамента с валунных кам-

ней, с проливом через каждые два ряда цемянкой (от 8 до 10 см), 

далее шла кладка стен из плит и кирпича [5]. 

Не менее интересны фундаменты и других сооружений ХІ-ХІІ века. 

 

Рис. 2. Спасо-Преображенский собор в Чернигове:  

а – общий вид; б, в, г – кладка стен; д, е обследование фундаментов в 2013 г. 
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Одним из древнейших сооружений г. Чернигова, которое сохра-

нилось до наших дней, является церковь Святого Спаса, заложенная 

в начале 30-х годов XI в. первым известным черниговским князем 

Мстиславом. При строительстве храма применена кирпичная кладка 

со скрытым рядом. Раствор имеет розовый цвет, который возникает 

в случае смеси с цемянкой. Основным строительным материалом 

является кирпич (то есть плинфа). При строительстве широко ис-

пользовали и камень (песчаник). Такая техника сооружения называ-

ется смешанной. При возведении фундаментов использовались 

только камни на цементковом растворе. Фундаменты имеют до-

вольно значительную глубину – более 2 м (рис. 2). 

Борисоглебский собор построен в 1123 г. князем Давидом Свя-

тославовичем. Храм построен из кирпича в технике равношаровой 

кладки, имеет светло-желтый цвет. Фундаменты из известняковых 

плит, камня и битого кирпича на цементковом растворе, глубиной 

заложения около 2,4 м.  

Черниговский Коллегиум – это двухэтажное здание, вытянутое 

вдоль оси запад-восток на 48 м, имеет колокольню высотой 40 м. 

Здание расположено на насыпных грунтах. Фундаменты колоколь-

ни имеют глубину 1,65 м, толщину – до трех метров (рис. 3). 

Общей чертой для строительной техники Приднепровья конца 

XII – первой половины XIII веков стал переход с ленточных фунда-

ментов на сооружения внутренних столбов на отдельных основани-

ях. Это, вероятно, не способствовало статической прочности со-

оружений, однако значительно сократило сроки выполнения под-

земных работ и уменьшало расходы на строительные материалы. 

Если в предыдущий период фундаменты выполняли преимуще-

ственно из кирпича и бута, то с ХIII века основным материалом для 

фундаментов становится бутобетон из битого кирпича на известко-

вом растворе с примесью цемянки. Широко начали применять си-

стему "кладки сундуками", когда выкладывали внешнюю и внут-

реннюю часть стены, а центр закладывали бутом. Фундаменты 

углубляли на 80-140 см, следовательно, вполне возможно, что ма-

стера хорошо знали правила закладки фундаментов ниже уровня 

промерзания грунта. 
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Рис. 3. Фундамент Коллегиума:  

а –  вид с сев. западного направления; б – вид с севера (фото Кошмала В.) 

Интересные факты выявлены в ходе исследования руин собора 

Апостолов в Белгороде под Киевом, что был построено князем Рю-

риком Ростиславичем в 1195 – 1197 гг. Дно фундаментных траншей 

выложили из обломков кирпича, после чего укладывали целый кир-

пич на глиняном растворе. Фундаменты под внутренние столбы 

сложены из кирпича на растворе из песка. Стены, столбы и своды 

устроены на известковом растворе, с примесью цемянки. Исследо-

вания показали, что собор Апостолов просуществовал недолго, он 

разрушился, возможно, из-за неудачные эксперименты [6]. 

В настоящее время в Черниговской области сохранилось лишь 

шесть памятников XI-XII века, и учитывая их возраст – большин-

ство из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Одним 

из таких памятников являются остатки церкви Святого Михаила в г. 

Остер («Юрьева божница»), которая была построена по указу Вла-

димира Мономаха в 1098 году. Состояние здания достаточно слож-

ное, выполненные работы по усилению сооружения, которые были 

проведены в 1907 году, лишь приостановили процесс разрушения. 
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Проблема остается – это устойчивость склона, который в весенне-

осенний периоды подмывается рекой Остер. 

Согласно данным археологических раскопок раньше это была 

прямоугольная по форме церковь длиной с апсидой около 16 м и 

шириной 10 м. Сейчас от храма сохранилась лишь алтарная часть – 

апсида и часть юго-восточной стены. 

Алтарная часть Остерской Божницы имеет длину 4,2 м, ширину 

(в самом широком месте) – 4,1 м, а высота 8,4 м. Толщина стены 

составляет 1 метр, толщина фундамента – 1,4 м. Прочность раство-

ра и плит достаточно высока, несмотря на возраст. 

 
Рис. 4. Разрез апсиды:  

а – чертежи П. Покрышкина, нач. ХХ в.; б – чертежи с «Известия императорской 

Археологической комиссии», 1908 г. 

 
На сегодня обследование остатков апсиды показали, что дефор-

мации не прекратились, а продолжаются дальше, хотя они и разви-

ваются довольно медленно: выявлено незначительное увеличение 

раскрытия существующих трещин и появление новых волосяных 

трещин контрфорсов, выявлено сколы кирпича, выпадение отдель-

ных камней, деструкция старой кладки в местах затекания атмо-

сферной воды (рис. 5). 

Развитие архитектуры второй половины XIII – первой половины 

XV в. связано, прежде всего, с городами. Их планировка была до-
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статочно свободной, хотя и определялось прежде особенностями 

рельефа местности. 

Дом Черниговской полковой канцелярии (Дом Мазепы) построен 

в 1690-х гг. на территории Черниговского Детинца (рис. 6). Дом од-

ноэтажный, шестикамерный типа "дома на две половины", на таком 

же развитом подвале. Размеры здания в плане 16х21 м. Все поме-

щения перекрыто системой цилиндрических сводов с распалубкам. 

Фундаменты ленточные, кирпичные выполнены из глиняного же-

лобчатой кирпича. Глубина заложения фундаментов составляет 3,1 

м от поверхности земли. Ширина фундаментов равна 1,7 м. Под 

фундаментами наружных стен устроена подготовка из кирпичного 

боя на известковом растворе. Глубина подвала составляет 2,6 м от 

поверхности земли. В восточных помещениях в стенах подвала вы-

полнены ниши. В западных помещениях размещены кирпичные 

столбы размером 138х223 см, которые являются опорами сводов. 

 

 

Рис. 5. Деформации контрфорса под южной стеной апсиды 
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Рис. 6. Черниговская Полковая :  

а – вид с открытки XIX в.; б – современный вид 

Для укрепления стен в юго-западном углу здания в XVIII в. были 

устроены контрфорсы. Цоколь выступает за пределы стены уступа-

ми от 20 до 25 см. Гидроизоляцию не обнаружено. 

Толщина стен здания от 1,25 до 1,6 м. Высота стен здания от 

уровня земли до карниза 5,8 м. Перемычки над оконными проемами 

кирпичные полуциркульные. 

На территории Елецкого монастыря в Чернигове частично со-

хранилась уникальная постройка ХVІІ века, в документах советской 

эпохи числится под именем «Дом Игумена». Изначально построена 

как трапезная церковь Петра и Павла в 1676 году на средства пол-

ковника Дунина-Борковского. 

Ее длина без пристроек и тамбуров составила более 46 м, а ши-

рина – минимум 18 м. Толщина стен – более полутора метра, высо-

та одного из помещений, которое сохранилось – около 5 м (рис. 7). 

Каменица Лизогубов – старейшее каменное жилое здание Лево-

бережной Украины. Расположена в пгт. Седнев Черниговской обла-

сти. 

Комнаты перекрыто цилиндрическими и сомкнутыми сводами с 

распалубками. Дом был жилым, о чем свидетельствуют сохранив-

шиеся остатки печного отопления. В стенах имеются многочислен-

ные ниши, которые имели как хозяйственное, так и конструктивное 

назначение. Полуподвальный этаж по планировке идентичен пер-

вому, с той лишь разницей, что под крыльцом устроено тайник – 

прямоугольная камера с двумя нишами. Дом каменный из кирпича 

на известково-песчаном растворе. 
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Рис. 7. План подвальной части Дома Игумена, которая была доступна к осмотру  

и разрез 1-1 плана подвальной части (черт. авт.) 

 

Выводы и предложения 

Данные объекты требуют более основательных исследований, с 

разработкой необходимой документации. 

Анализ литературных источников подтверждает, что подготовку 

под фундаменты выполняли из битого кирпича, в некоторых случа-

ях выполняя заливку известковым раствором. В отдельных случаях 

для улучшения работы здания на изгиб и перераспределения 

напряжений по подошве фундамента в основании укладывали дере-

вянные балки, но такое усиление эффективно лишь в случае, когда 

древесина будет находиться постоянно во влажных почвах. 

По Юрьевой Божнице наибольшую тревогу вызывает состояние 

контрфорсов, которые были подведены под фундамент южной сте-

ны апсиды 110 лет назад и все это время удерживали ее над крутым 
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склоном. Они ее удерживают и сегодня, но их кирпич начинает де-

структироваться, а местами появились трещины, которые со време-

нем увеличиваются. Рекомендации по закреплению склона возмож-

ны только после проведения комплекса инженерных изысканий.  
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