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Abstract 
Osadchiy Eugene. The fortress of Belopol’e city in 17th – 18th centuries. The fortress of 

Belopol’e was in the steppe corridor. That is what caused the defensive character of the settlement. 
It arose at the confluence of the rivers Kryga and Vir. Since the end of the 11th century, in this place 
there is the chronicle city Vir. It mentioned in the chronicles in connection with internecine wars 
the middle of the 12th century. In the middle of the 13th century the city was destroyed by the 
Mongols and the region comes into disrepair. From the middle of 17th century on the place of the 
old fortifications Vir Cossack built the town Kryga. In 1672 Cossack settlers built a new fortress. 
This fortress existed until the end of the 18th century. 

Keywords: fortress; Belopol’e city; town Kryga; 17th – 18th centuries. 
 
Введение 
Белопольская крепость имеет очень долгую и насыщенную историю. Географическое 

расположение на краю степного коридора делало еѐ одним из важных форпостов в системе 
защиты от нападения кочевников. Крепости на р. Вир всегда уделялось большое внимание 
со стороны государства. Удельные князья и московские воеводы Чернигово-Сиверщины 
всегда были заинтересованы в том, чтобы с юга находились крепости с мощным оборонным 
потенциалом.  

 
Материалы и методы 
В работе использованы данные археологических исследований, проведѐнных на 

территории Белопольской крепости, планы  и описания города XVIII–ХІХ веков. 
 
Обсуждения 
Возникновение укреплений в месте слияния речек Вир и Крыга происходит в середине 

ХІ века. Киевские князья начиная с Владимира Святославича строили крепости на юго-
восточных рубежах Киевской Руси для защиты от кочевников. Одним из таких городов был 
Вир, который имел большое оборонное значение для защиты Чернигово-Сиверщины. Город 
имел хорошо укреплѐнный детинец и обширный посад, которые располагались на правом 
берегу р. Вир. Он несколько раз упоминается в летописях в связи с междоусобной войной 
1146-1147 годов. Исходя из летописных сообщений, детинец имел мощные укрепления, 
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частично был укреплѐн посад. После Батыева нашествия город был разрушен, а население 
покинуло эти места [1]. 

В XIV-XVI веках территория междуречья Псла и Сейма была малонаселѐнным 
регионом, где находились станы селитроваров и бортников. Центром региона был Путивль, 
который находился на юго-западных рубежах Московского царства. Путивльские воеводы 
должны были держать под контролем значительные территории на юг от Путивля. 
Разветвлѐнная сеть дорог и переправы требовали постоянного присутствия ратных людей 
для контроля и сигнализации в случае опасности.  

Первая линия сторож располагалась по правому берегу р. Сейм, который был 
природным рубежом обороны Путивля. Но в середине XVII века путивльские воеводы 
вынуждены были переместить сторожи дальше на юг. Это было связано с возросшей 
опасностью со стороны Речи Посполитой. Колонизаторская политика польской шляхты 
привела к тому, что на южных рубежах Путивльского удела возникают ряд замков и хуторов. 
Участившиеся грабежи путивльских бортников и промысловиков стали причиной 
снаряжения нескольких экспедиций на юг Путивльского уезда. Их целью было выдворение 
поселенцев и защита путивлян от нападений разбойников.  

В 1643 году путивльскому воеводе стало известно о намерении князя Иеремии 
Вишневецкого строить замки на городищах по Терну и Виру. В случае строительства замка 
на Вирском городище дорога на Псѐл была бы перерезана. С целью недопущения этого на 
Суле строиться Песчаный острог, а на Вирском городище располагалась сторожа [2].  

Детинец Вирского городища имел площадь около полутора гектаров, что значительно 
превосходило размеры пограничного острога. Подобные пункты, где располагалась 
сторожа, не перестраивались. Тут строились шалаши и лѐгкие навесы. Это был сезонный 
наблюдательный пункт путивлян, а остатки земляных укреплений надѐжно скрывали 
заставу от неприятеля. 

В середине XVII века начинается заселение южных рубежей Путивльского уезда. 
За несколько лет на юг от Путивля казаками-переселенцами были построены мощные 
крепости – Сумы, Ахытрка, Лебедин, Межирич. В это же время между Сумами и Путивлем 
возникает крепость Крыга. Пока что нет данных о времени еѐ основания, хотя на основе 
анализа фортификации можно предположить, что она построена казаками в середине 
XVII века. Предположительно время возникновения городка приходиться на период 
середины – второй половины 50-х годов XVII века. Именно после Переяславской рады 
начинается массовое заселение южной части Путивльского уезда. 

Крепость Крыга была заложена на месте детинца летописного города Вир. Детинец 
представлял собой овальное укрепление с севера ограниченное склоном береговой террасы, 
с запада и востока – небольшими оврагами. Земляные укрепления сохранились в южной и 
западной части городища. Во время строительства было внесено несколько изменения, 
которые изменили внешний вид крепости. В северной части были эскарпирован склон. 
В результате северная сторона крепости была выровнена, склону придан нужный уклон. 
При этом образовалась площадка с тремя полукруглыми уступами [3]. Наличие этих 
уступов-ронделей прослеживается на многих деревоземляных укреплений казацкого 
времени московско-польского пограничья [4]. Напольные укрепления не претерпели 
значительных изменений. На вершине вала были поставлены деревянные стены (тарасы 
или частокол), ров вычищен и углублѐн. В восточной и западной части ров и вал были 
расширены и при этом появились прямые углы, типичные для позднесредневековой 
фортификации. В описании крепости 1774 года есть упоминание четырѐх угловых 
бастионов, но при исследовании крепости они небыли обнаружены. Скорее всего, речь шла о 
ронделях, которые по своему предназначению схожи с бастионами (рис. 1, 2).  

«Вышеупомянутое городище состоит внутри сего города к северной стороне, с которой 
досягает валом самую речку Крыгу и называется оное ныне Замком, окопано прежде 
глубоким рвом и осыпано большим земляным валом; оно было с четырьмя бастионами и 
одной выездной башнею, а сверх вала было укреплено палисадником. Окружностью оно 
210 саженей, а ров онаго с валом вышины имеет 6 саженей. В оном же Замку или Городище 
с 185 (1677) г. Имелось 6 пушек, казѐнный погреб, в котором содержались пули, порох и 
прочие припасы» [5]. 
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В результате перестройки древнерусского детинца казаки получили типичный для 
середины XVII века острог с прямыми углами внешних укреплений и ронделями для 
ведения фланговой стрельбы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графическая реконструкция укреплений казацкого городка Крыга.  
Рисунок А. Бондаря 

 
Следующий этап развития крепости связан с переселенцами из-под города Яссы. 

В 1672 году было начато строительство новой крепости, располагавшейся на правом берегу в 
месте слияния Крыги и Вира. По месту, откуда прибыли поселенцы она получила название 
Белополье. Новое население уже не знало старого названия городища.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. План городища в городе Белополье 
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Описание крепости 1774 года даѐт представление о структуре крепости и отдельных 
фортификационных элементов. «...Белополье … фигурою квадратною с четырьмя баштами 
(башнями), кои от долговременного стояния развалились, а ныне уже и основание о них не 
приметно. ... город же осыпан валом окружностью 1730 саженей, вышиною со рвом в 
4 сажени на диких землях, на старом Вырском городище, которые земли были заняты 
татарами и называлось оное место Татарскою сакмою или кочевьем, на которых землях 
поселились вышедшые из заднепровских мест  с их сотником Степаном Фоменком из 
Польши разного звания черкасы селились под присмотром сумского полковника Герасима 
Кондратьева. От вышедших разного звания с Польского Варшавского повету называемого 
Белополья людей, назван сей город Белопольем, а с начала построен оный город по текущей 
мимо его речке Крыги именовался Крыгою; в 180 (1672) г. для лучшего оного города 
устроения поручен был сей город сотнику Фоменку, и потом, сотнику вышедшему из 
Волосского города Ясс, Степану Куколю…» [6]. 

Крепость состояла из внешних укреплений и внутреннего замка. Фортификаторы 
отказались от использования старых укреплений городка Крыги. Но при этом они были 
интегрированы в структуру крепости. «Возле оного городища или называемого Замку 
старинная редута или батарея состоящая к западу; оная окружена рвом двухсаженным; 
длину на оном месте 75, поперечнику 30 саженей» [7]. Отказавшись от использования 
старых укреплений строители тем не менее нашли им применение. На городище построили 
дом воеводы. При этом вычистили ров и обновили вал. В результате в городе появилась 
укреплена усадьба. 

Замок располагался в центре крепости, ближе к еѐ северной части. Он был 
четырѐхугольный, со всех сторон обнесѐн рвом и валом, на котором стояла деревянная 
стена. Конструкция деревянных стен – тарасы, пространство между деревянными 
конструкциями было засыпано землѐй. По краям находились вынесенные вперѐд бастионы. 
В замке находились артиллерия, запасы продовольствия и пороха. Для хранения 
боеприпасов был вырыт потайной погреб [8]. Кроме того, на плане города Белополье 
изображены два прямоугольных здания, скорее всего, блокгаузы.  

Окольный город был полигональным, близким к трапеции. Серверная сторона его 
проходила склоном береговой террасы. Для усиления она была эскарпирована на высоту 
2 м, при этом склон был выровнен. По периметру окольный город был укреплен рвом и 
деревянной стеной с деревянными башнями. Их количество увеличивалось. В 1680 году 
башен было одиннадцать, из которых девять были глухими, а две – проезжими [9]. Этот же 
документ даѐт и другую цифру – тринадцать глухих и четыре проезжих башни [10]. Остатки 
рва были выявлены В.В. Приймаком при исследовании посада древнерусского Вира [11].  

В начале XVIII века Белопольская крепость модернизируется. На плане 1786 года 
изображены очертания крепости и кварталов города на момент съѐмки, а поверх нанесены 
новые контуры (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Крепость города Белополье до реконструкции. Прорисовка с плана 1786 года 
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Замок практически не претерпел изменений, а окольный город получил новее 
очертания. Теперь крепость имела прямоугольные очертания. Были изменены очертания 
южной и восточной стены окольного города. Теперь крепость получила регулярные 
очертания, типичные для российской фортификации.  

Кварталы окольного города расположены бессистемно, концентрируясь в северной и 
юго-западной части крепости. Перед замком, с южной стороны, застройки нет. 
Тут расположена эспланада – свободное пространство, предназначенное для 
артиллерийского обстрела. В крепости было три церкви – две около укреплений замка, 
третья – в еѐ восточной части.  

Посады были сконцентрированы в к западу и востоку от крепости, что обусловлено 
рельефом. Они находились на высоком берегу Вира, однако со временем были заселены 
первая надпойменная терраса и левый берег. Застройка посадов нерегулярная, часто 
привязанная к рельефу. В основе квартала была одна или несколько улиц, которые 
формировали его конфигурацию.   

При исследованиях исторической части города помимо древнерусских объектов было 
исследовано ряд построек, относящихся ко времени существования крепости конца XVII–
XVIII веков. Это жилые и хозяйственные постройки. Фрагмент жилого дома был исследован 
на территории окольного города. Это котлован, углублѐнный в материк, по краям которого 
расположены ямки от столбов, поддерживающих крышу. Подобные дома типичны для 
украинского населения Речи Посполитой и Слобожанщины XVII–XVIII веков. 
К хозяйственным постройкам относятся ямы и погреба.  

Гарнизон Белопольской крепости состоял из 373 казаков, нѐсших городовую службу и 
пушкарей. На вооружении крепости были четыре пищали на станках и к ним запас ядер, 
пороха и свинца. В документе, датируемом 1680 годом, говорится, что на территории 
крепости отсутствуют запасы соли и хлеба. Отсутствуют также вестовой колокол и 
колодец [12].  

Проблемы с обеспечением крепостей порохом и свинцом нашли отображение в 
специальном указе московского царя Петра Алексеевича 1706 года. Воеводам на местах 
приказано провести ревизию всех запасов пороха и свинца в крепостях Слобожанщины, 
известить о количестве и калибре пушек, а также обеспечить лошадями для перевозки 
артиллерии и припасов [13]. 

На «Плане Генерального межевания» город Белополье изображѐн близко к плану 
1787 года. При этом замок ещѐ целый, застройка уже носит регулярный характер (рис. 4). 
Значение этого источника в том, что на «Плане Генерального межевания» нанесена 
реальная обстановка, в то время как на планах городов часто изображено то, что 
планировалось построить или изменить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Крепость города Белополье на «Плане Генерального межевания» 
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В середине XVIII века крепость утратила своѐ оборонное значение. Деревянные стены 
не ремонтировались, местами обвалились или были разобраны для проезда. Башни не 
имели верха и частично обвалились. На плане города Белополья 1778 года укрепления 
окольного города показаны в виде вала, но уже без башен, замок имеет только три стены, а с 
севера стена отсутствует (рис. 5).  На территории окольного города показано 5 церквей, 
некоторые расположены на площадях. В начале ХІХ века крепость была ликвидирована, 
валы раскопаны. Но в городе сохранилась планировка в исторической части.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Крепость города Белополье на плане 1787 года 
 
В 1885 году местный священник священик Алексей Чугуев сообщал: «...в городе 

Белополье в центре города был некогда замок, где в настоящее время городской сад. В этом 
саду весною 1885 г. Образовался провал, по расчистке котораго аршина на 3 в длину с юга на 
север и до 2-х аршин в ширину открыто было три подземных хода прямо к реке, направо и 
налево. По рассказам старожилов, когда, лет 50 тому назад, строились городские каменные 
лавки на площади в саженях 30 от провала, при рытьи канав находили также следы 
подземных ходов по направлению к замку и к полю, которыми, вероятно, предки наши 
ходили в замок т обратно во времена набегов татарских. Замок, по преданию, обнесѐн был 
глубоким рвом, который, по мере надобности, наполнялся водою из реки Крыги, 
протекающей у подошвы замка с северной стороны» [14]. 

Впервые попытка локализировать летописный Вир была предпринята архиепископом 
Филаретом. На основании текстов летописей и актовых документов XVII века им было 
высказано предположение, что остатки укреплений на территории Белополья  являются 
детинцем древнерусского города Вир [15]. Археологические исследования, проведенные 
В.А. Богусевичем, подтвердили, что остатки укреплений принадлежат к эпохе Киевской Руси 
[16]. Раскопки В.В. Приймака на территории посада древнерусского города Вир дали 
возможность исследовать усадебную застройку и укрепления древнерусского и казацкого 
времени [17]. В 2006 году автором были проведены исследования на территории городища. 
В результате выявлены укрепления казацкого времени, что позволило локализовать 
расположение городка Крыга на детинце летописного Вира. 
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Заключение 
Таким образом, градостроительная история города Белополье имеет богатую 

историю. В его развитии можно выделить три основных этапа – XI–XIII век, этап 
существования летописного города Вир. Середина XVII века – основание городка Крыга. 
1672 год – строительство новой крепости Белополье. Окончательная ликвидация крепости 
произошла в начале ХIX века, хотя в некоторых частях города частично сохранились 
укрепления и старая планировка.  
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Аннотация. Осадчий Евгений. Крепость города Белополье в XVII–XVIII веках. 

Белопольская крепость находилась на острие степного коридора. Именно это обусловило 
оборонных характер поселения, возникшего при слиянии рек Крыга и Вир. Начиная с конца 
XI века, на этом месте существует летописный город Вир, упомянутый в летописях в связи с 
междоусобными войнами середины XII века. В середине XIII века город разрушен 
монголами, а регион приходит в запустение. С середины XVII века на месте старых 
укреплений Вира возводиться казацкий городок Крыга. В 1672 году казаками-
переселенцами возводиться новая крепость, которая просуществовала до конца XVIII века. 

Ключевые слова: крепость; город Белополье; городок Крыга; XVII–XVIII века. 


