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Abstract 
Kamennoye Castle was built on the banks of Psla in the middle of the XVII century. 

This fortress was the border between the Commonwealth and was transferred to the Moscow 
kingdom in 1647. In the early 50th of the XVII century castle rebuilt and expanded. It appears 
posad and upstream Psla appear villages and settlements. Kamennoye becomes the county seat. 
Inhabited locality consists of a castle, Prigorodka and posad. In 1658 the fortress withstood the 
assault and siege of the troops of the Ukrainian hetman Ivan Vygovsky. During the Northern War 
battle took place near the Kamennoye between Swedish and Russian troops. In the middle of the 
XVIII century Kamennoye gradually turns from the village. The fortifications are destroyed, and 
the center of the settlement is moved from the castle to Prigorodok. 

Keywords: Castle, Slobozhanshchina, Kamennoye, fortification, 17 century.  
 
Введение 
В начале XVII в. среднее течение Псла остаѐтся территорией малозаселѐнной, 

находящейся между Речью Посполитой и Московской державой. Колонизаторская политика 
польской шляхты стала причиной возникновения в регионе нескольких крупных замков, в 
том числе Гадяча. Появление вблизи границы быстро развивающегося города 
способствовало возникновению сельскохозяйственной округи и появлению приграничных 
замков. Одним из них стал замок, основанный возле Каменного брода через р. Псѐл. 

 
Материалы и методы 
В работе используются данные археологических разведок автора в среднем течении 

р. Псѐл, письменных источников, опубликованных архиепископом Филаретом 
(Гумилевским), Д.И. Багалеем, акты Московского государства, введѐнные в  научный оборот 
авторским коллективом под руководством Н.А. Попова. Картографические источники 
представлены картами Г.Л. де Боплана 1648 и 1650 гг., «Планом Генерального межевания» 
и трѐхверстовой картой Российской империи середины ХІХ в. 
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Обсуждение 
Освоение среднего течения р. Псѐл начинается в первой половине XVII в. Появление 

замка на месте летописного города Ромен значительно укрепило позиции Речи Посполитой 
на юго-восточных рубежах. Географическое положение Роменского замка позволяло 
колонистам в равной мере быстро осваивать бассейны Сулы и Псла. Особенную активность в 
основании новых поселений проявляли польская шляхта и украинские казаки. В 1626 г. 
лубенские казаки во главе с полковниками Михаилом Пырским и Яцком попытались 
закрепиться на Новом городище. Строительство замка было прервано экспедицией 
путивльских ратных людей во главе со Спиридоном Яциным и Алексеем Костетиковым. 
В свою очередь, путивляне построили укрепление на городище, а постройки поселенцев 
разрушили На следующий год казаки из Лохвицы, Лубен и Миргорода начали готовить 
новый поход с целью занять Новое городище. Но полученная гарнизоном помощь из 
Путивля несколько остудила намерения казаков закрепиться на Новом городище. Однако 
застава на Новом городище существовала недолго. Уже в 1630 г. отряд путивльских ратных 
людей докладывал о хозяйственной активности казаков на Псле, в месте впадения речки 
Грунь [6, с. 312-313]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дальнейшее противостояние было прервано событиями Смоленской войны. 

На территории Северщины эти события были ознаменованы вооружѐнным 
противостоянием Ромен и Путивля. Путивльский отряд несколько раз нападал на Ромны, 

 

Рис. 1. Городище Камень 
на карте Г.Л. де Боплана 
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сжигая укрепления и посады. Осада Путивля, предпринятая польско-казацким войском, 
успеха не имела. Таким образом, несмотря на успешное для Речи Посполитой окончание 
Смоленской войны, ситуация в регионе мало изменилась. С польской стороны важным 
укреплѐнным пунктом оставались Ромны, с московской – Путивль. 

После подписания Поляновского мира в 1634 г. по инициативе князя Л. Жулкевского 
на Новом городище был построен острог. Под руководством Петра Чаплинского были 
построены укрепления, подвезены припасы и артиллерия. Новый город получил имя Гадяч. 
Очень быстро он становиться одним из военно-административных центров Среднего Псла 
[6, с. 322]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Село Пригород Каменный на «Плане Генерального межевания» 
 
В середине 30-х годов XVII в. колонизаторская активность Речи Посполитой на 

Среднем Псле была незначительной. В основном здесь промышляли охотники и 
селитровары. На карте Г.Л. де Боплана 1650 г. севернее Гадяча показан только один 
населѐнный пункт [4, карта]. Тем не менее, для защиты крупных пограничных городов 
поляки возводят ряд замков, расположенных вдоль границы. Среднее расстояние между 
городом и пограничным замком составляло 15 км (рис. 1).  

Для защиты и предупреждения нападения на Гадяч в 15 км выше по течению р. Псѐл 
был основан замок Каменный. Точной даты его основания пока что выяснить не удалось. 
Скорее всего его строительство происходит в начале 40-х годов XVII в. На карте Г. Л. де 
Боплана изображено городище Камень, а не населѐнный пункт. Работа французского 
инженера в составе комиссии по делимитации границы между Речью Посполитой и 
Московским царством приходиться на конец 30-х – начало 40-х годов XVII в. 
Таким образом, в это время замок ещѐ не существовал. Скорее всего замок Каменное был 
построен вскоре после основания Гадяча с целью защиты его со стороны Московского 
царства. Уже накануне передачи Каменного московской стороне этот пограничный пункт 
именуется слободой и связан дорогами с Гадячем, Бобриком и Будылкой [9, с. 562]. 

Место основания замка – около Каменного брода на Псле, от которого, вероятно, и 
получил своѐ название (рис. 3). Он расположен на останце высокого правого берега р. Псѐл. 
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Высота над уровнем реки составляет около 40 м. Размеры замка невелики – 85х55 м. 
С южной стороны он защищѐн крутым каменистым склоном коренного берега Псла. Склон 
изрезан оврагами, в некоторых местах на поверхность выходят залежи железистого 
песчаника. С плато останец соединяется узким перешейком. В этом месте замок укреплѐн 
валом высотой до 2 м с полукруглым выступом-ронделем. Восточная сторона защищена 
рвом шириной 2-3 м и глубиной 1 м. В юго-западной части, ниже уровня площадки 
городища, находятся остатки рва шириной 5-6 м и глубиной до 3 м. В этом месте склон горы 
уничтожен карьером. Не исключено, что ров защищал всю западную сторону городища. 
В северо-восточной части расположен вал, пересекающий узкий перешеек, связывающий 
останец с соседним мысом. Ширина вала составляет 2 м, высота – 1 м [8, с. 207]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. План замка крепости Каменное 
 
В 1647 г. происходит передача ряда пограничных замков Речи Посполитой 

Московскому государству [9, с. 561-576]. По Варшавскому договору были установлены 
границы между двумя государствами. Московской стороне были переданы населѐнные 
пункты, основанные польской шляхтой на землях Путивльского уезда. Среди прочих 
«городище Каменное на реке Псле, от Путивля едучи, до Пслу на Путивльской стороне. 
Да к тому городищу слободу каменную повыше того городища у полторы версты и з 
землями, и с лесами, и с водами, и с мельницами, и со всякими угодьи» [9, с. 563]. Перед 
уходом укрепления замков частично разрушались. От польского периода существования 
замка остались укрепления в северной части. Вал и рондель типичны для казацкой 
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фортификации (рис. 4). В московских пограничных острогах этого времени такие элементы 
не известны. 

Путивльский воевода, в ведении которого находились эти замки, не мог выделить 
достаточно людей для их восстановления. Из двух Алешнянских острогов был восстановлен 
только один. Ахтырский замок, переданный в полуразрушенном виде, не восстанавливался. 
На месте старых польских укреплений был построен стоялый острог с 11 башнями. В 1651 г. 
численность гарнизона уменьшилась из-за нападений татар и дезертирства. Было решено 
вместо острога построить караульную башню с избой, где размещались стрельцы, нѐсшие 
сторожевую службу. Эта сторожа просуществовала пару лет, а затем, ратные люди были 
переведены обратно в Алешню [5, с. 167]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Реконструкция укреплений замка Каменное. Рисунок О.М. Бондар 
 
На фоне запустения остальных крепостей Каменский острог не только 

восстанавливают, но и расширяют. В крепость назначается воевода и формируется гарнизон 
из служилых людей. Укрепления состояли из дубового частика по периметру и угловых 
башен. Ворота защищала проездная башня. В самом замке находился погреб с 
боеприпасами и воеводская изба [1, с. 619]. Дети боярские, нѐсшие службу в Каменном, 
стали основателями нескольких сѐл вверх по течению Псла. В начале 50-х годов XVII в. 
Каменский острог становиться центром округи, которой подчинялись слободы Червленое, 
Пристайлово, Новотроицкое и хутор Городище [9, с. 521-530]. Кроме того, южнее Каменного 
находился небольшой острог Бобрик, с юга защищавший переправу через Псѐл. 

В 1648 г. началось восстание на Запорожье под руководством Б. Хмельницкого, 
которое скоро переросло в Освободительную войну. Однако на юго-западных границах 
Московского государства гарнизонам приказано нести службу с «великим бережением». 
Небольшие пограничные гарнизоны должны были информировать Разрядный приказ о 
течении дел на границе, не вмешиваясь, однако, в войну между войсками Б. Хмельницкого и 
Польши [1, с. 215-226].  
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Каменский острог пополняется припасами и людьми. К этому времени можно отнести 
основание небольшого укрепления на старом Новотроицком городище. Само городище 
расположено на останце правого берега р. Псѐл. Для строительства острога был выбран 
останец, хорошо укреплѐнный природой. С юга и севера крутые склоны оврагов, с востока у 
подножия протекает Псѐл, а с западной стороны находится балка, склон которой был усилен 
эскарпом. О характере укреплений острога нет никаких данных. Раскопками 
И.И. Ляпушкина, которые проводились в 50-х годах ХХ в., зафиксированы объекты 
роменской культуры, однако Д.И. Багалей упоминает о находке разорванного ствола пушки 
небольшого калибра и свинцовых пуль на склонах [3, с. 6; 7]. 

В конце 50-х годов XVII в. Каменное – это небольшой укреплѐнный населѐнный пункт 
на границе Слобожанщины и гетманской Украины. Центром городка был замок, 
находившийся в месте впадения небольшого ручья в Псѐл. Вдоль этого ручья начинает 
формироваться усадебная застройка. Этот район получил название Пригородок. На карте 
конца XVIII в. видно, что улицы и кварталы не выражены. Здесь преобладали усадьбы с 
земельными наделами, а их очертания были обусловлены рельефом. Первая и вторая 
надпойменные террасы Псла в этом месте изрезаны небольшими оврагами и балками. 
Для основания усадьбы использовались ровные участки между складками рельефа. 
Они были хорошо защищены им, а это в условиях частых нападений было очень важным. 
В юго-восточной части Пригородка, в самой высокой точке была построена деревянная 
церковь в честь Преображения Господня. Время постройки церкви пока неизвестно. Первое 
упоминание о ней относится к 1659 г. без упоминания названия [1, с. 619].  

К востоку от замка находился посад. Он занимал вершину длинного мыса, 
сформированного обрывистым оврагом и крутым склоном правого берега р. Псѐл. 
С береговым плато мыс соединяется длинным узким перешейком. Застройка тут несколько 
отличалась от Пригородка. Посад имел плотную усадебную застройку. Тут проходила одна 
центральная улица, вдоль которой сформировались два квартала. Обследования посада не 
выявили остатков земляных укреплений. Скорее всего укреплѐнный природой мыс не 
нуждался в дополнительной защите. Узкий перешеек мог быть защищѐн башней с 
воротами. Таким образом, в середине XVII в. городок Каменный имел трѐхчастную 
структуру, типичную для населѐнных пунктов Слобожанщины и состоял из укреплѐнного 
замка, посада и Пригородка. Городок Каменный с середины 50-х годов XVII в. активно 
заселяется украинцами – выходцами из Правобережной Украины. Они значительно 
усилили гарнизон, состоявший преимущественно из стрельцов и детей боярских. 

Первым серьѐзным испытанием для Каменской крепости стала российско-украинская 
война 1658-1659 гг. В ожидании нападения на пограничные города царь московский 
разослал грамоту, в которой предписывалось всем служилым людям отправляться к месту 
службы [1, с. 567]. Ко времени начала боевых действий гарнизон крепости имел 
значительные запасы пороха, свинца и ручного огнестрельного оружия. Первое нападение 
на Каменное состоялось 18 августа 1657 г. Отряд казаков и татар из войска гетмана Ивана 
Выговского напал на крепость. В результате боя было убито двое защитников Каменного. 
Нападавшие сожгли посад и угнали скот [1, с. 619].  

В 1658 г. гетман И. Выговский с основными силами подошѐл к крепости. 8 сентября 
1658 г. начался штурм. Нападавшие не смогли взять замок. Нападение было отбито 
плотным ружейным огнѐм. После этого крепость попадает в плотную осаду. Осаждающие 
располагаются в Пригородке, а ставка гетмана находиться возле Преображенской церкви. 
Нападавшие роют около крепости шанцы и ставят туры. Использование осадной 
артиллерии было очень сложным из-за крутых склонов коренного берега Псла. Тем не 
менее, артиллерийский обстрел нанѐс значительные повреждения крепости. 19 сентября 
начался ее длительный пушечный обстрел. Были наполовину разрушены ворота, во многих 
местах повреждены стена и башни. После артиллерийского обстрела начался второй штурм 
крепости, который тоже оказался неудачным. Обе стороны понесли большие потери. Вскоре 
гетман с основными силами ушѐл из-под Каменного, оставив отряд казаков и татар. 
24 сентября произошѐл последний бой под стенами крепости и после многодневной осады 
войска И. Выговского ушли оттуда. В результате осады многие защитники были убиты или 
ранены. Окрестные сѐла были сожжены, а население угнано в Крым. В Каменном 
закончились припасы и многие уцелевшие защитники разбрелись по округе в поисках еды 
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[1, с. 619]. Неизвестна судьба воеводы П. Карпова. Уже в 1659 г. в Разрядный приказ 
докладывал комендант крепости Григорий Пестриков. Его отписка проливает свет на 
подробности осады. В крепость накануне начала боевых действий прибыли 9 пушек. 
Эти орудия собирались из стальных полос. В Каменное они прибыли в разобранном виде, а 
колец для скрепления в наличии не было. Отсутствовали и кузнецы, которые проводили 
работы по сборке пушек. В результате во время осады у гарнизона отсутствовала 
артиллерия. После снятия осады Каменский острог по-прежнему оставался в зоне боевых 
действий. В Гадяче располагались казацкие отряды и татары. В октябре 1658 г. отряд под 
командованием князя Бориса Мышецкого направлялся из Белгорода в Лохвицу. 
Под Лохвицей они встретили казаков, поддерживающих гетмана И. Выговского. Далее 
Лохвицы отряду пройти не удалось и они отступили к Веприку, где местные казаки дали бой 
и вынудили их отступить далее к Каменному. Продовольственные припасы и порох в 
крепости подходили к концу, а доставить их из Белгорода или Путивля было сложно. 
В окрестностях города постоянно находились небольшие отряды татарской и казацкой 
конницы, которые нападали на обозы. В результате в Каменном сложилась сложная 
ситуация с продовольствием, и в Разрядный приказ была послана грамота с просьбой 
прислать продовольствии и порох на случай ведения боевых действий [2, c. 215].  

Расположенный выше по течению Новотроицкий острог также подвергся нападению. 
Подробности этого штурма неизвестны, однако находка ствола пушки, разорванной от 
частой стрельбы и множество свинцовых пуль на склонах, являются свидетельствами 
жестокого боя [3, с. 6].  

Во время восстания гетмана И. Брюховецкого округу Каменного разоряли татары, 
однако нападения на городок не произошло. Пострадали в основном близлежащие слободы: 
Боброво, Червленое, Пристайлово [9, с. 530-531]. Татары взяли в плен многих казаков и 
крестьян, сожгли окрестные сѐла и городки. От их действий пострадали в основном 
посульские городки, на Псле их активность была значительно меньше. 

Во второй половине XVII в. городок Каменный постепенно теряет своѐ военное 
значение. Эта территория становиться внутренним районом Московского царства. 
Московские служилые люди продают свои земельные наделы и возвращаются к местам 
проживания. В начале XVIII в. население Каменного составляют преимущественно 
украинцы. Структура городка практически не изменилась. Замок потерял своѐ значение, а 
центром населѐнного пункта становиться Пригородок. Здесь находятся большие по площади 
дворы-усадьбы.  Небольшое поселение остаѐтся на месте посада. В это время в украинских 
городах происходит смена места расположения посадов. Они постепенно перемещаются с 
высоких мысов и останцов на возвышенности первых и вторых надпойменных террас. 
На «Плане Генерального межевания» конца XVIII в. показан процесс изменения системы 
застройки населѐнного пункта. На карте изображена структура населенного пункта: 
отдельные усадьбы с земельными участками и приходская церковь. К Каменному относится 
и небольшой хутор Городище, получивший своѐ название от остатков укреплений 
древнерусского времени.  

Трагические события Северной войны нанесли огромный ущерб Слобожанскому краю. 
Шведские войска взяли и сожгли несколько казацких городков зимой 1708–1709 гг. Здесь 
квартировали ставки шведской и российской армий. К началу XVIII в. укрепления 
слобожанских крепостей были рассчитаны на защиту от татарских нападений. В ходе 
Северной войны гарнизоны крепостей столкнулись с хорошо вооружѐнной 
профессиональной европейской армией. Шведы очень скептически относились к 
оборонному потенциалу украинских деревоземляных укреплений.  

События Северной войны, происходившие на территории Слобожанщины, хорошо 
описаны в исторических источниках. Зимой 1708-1709 гг. эта территория была выбрана в 
качестве зимних квартир для русской и шведской армий. В течение зимних месяцев обе 
стороны вели активную разведку боем, иногда силами крупных подразделений. Король 
Швеции Карл ХII с основными силами находился в Гадяче, а его армия квартировала 
Ромнах, Прилуках и Лохвице. Ставка российского царя Петра І находилась в Лебедине. 
Каменное находилось между ставками воюющих монархов. Расстояние до Лебедина 
составляет 18 км, до Гадяча – 17 км. 



Gardarika, 2015, Vol. (5), Is. 4 

152 

 

В письме Густава Адлерфельда, камергера шведского короля Карла XII, описываются 
события, происходившие около села Каменное. Отряд генерала Ренне был послан Петром І к 
Веприку для укрепления гарнизона. Туда же из Гадяча начали движение значительные 
силы шведской армии во главе с Карлом ХII. Обнаружив превосходящие шведские войска, 
генерал Ренне оставил в Веприке три батальона пехоты и поспешно начал отступление в 
направлении Каменного. В ходе арьергардного боя русские, казаки и калмыки, 
прикрывавшие отступление основных сил понесли потери, и отошли в направлении 
Лебедина. В Каменном генерал Ренне оставил полковника с отрядом драгун и направился в 
сторону Лебедина, где находился Пѐтр І с основными силами армии. Этот отряд должен был 
охранять дорогу от Гадяча до Лебедина и переправу через Псѐл. Карл ХII, оставив 
небольшие силы около Веприка, подошѐл к Плешивцу и Каменному. Полк Вестгот под 
командованием Джаспера Сперлинга подошѐл к Каменному, вытеснив оттуда драгун Ренне. 
Шведские войска продвинулись ещѐ на несколько километров на север, выше по течению 
Псла, где их остановил холод. Король встретил Рождество в Плешивце, а в Каменном 
остался авангард шведских войск под командованием полковника Таубе. Вскоре шведские 
войска вынуждены были отойти для того, чтобы овладеть городками Зиньков и Веприк, где 
располагались гарнизоны, не поддержавшие гетмана Мазепу. Конница полковника Таубе 
оставила Каменное и направилась по направлению к Зинькову [10, c. 109]. В дальнейшем 
российские войска оставили Лебедин. После этого шведы переправились через Псѐл в 
районе Каменного и заняли Лебедин. Возле переправы, на левом берегу Псла, известны 
находки предметов воинского снаряжения времѐн шведской войны.  

Исходя из данных письма Густава Адлерфельда можно сделать вывод о том, что 
крепость в Каменном не привлекала внимания противоборствующих сил. Этому 
способствовали небольшие размеры замка и отсутствие артиллерии. В это время на 
территории Каменного располагались как российские, так и шведские войска, однако 
никаких упоминаний о боевых действиях на территории населѐнного пункта нет. В целом, 
этот регион сильно пострадал во время боевых действий зимой 1708-1709 гг. Были сожжены 
Алешня, Терны, Недригайлов, Смела и множество сѐл и хуторов. Многие крепости после 
событий Северной войны больше не восстанавливались. 

Во второй половине XVIII в. городок Каменный постепенно превращается в 
населѐнный пункт сельского типа. Административно эта территория входила в состав 
Лебединского уезда и находилась на границе Харьковского наместничества. На «Плане 
Генерального межевания» изображѐн Пригородок Каменный (рис. 2). Село было разбросано 
по возвышенностям береговой линии Псла, сохраняя первоначальную структуру. Центром 
становится Пригородок с соборной Преображенской церковью, на территории замка 
строения исчезают. В 1774 г. была построена ещѐ одна церковь, названная в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, вместо обветшалой Преображенской. На посаде остаѐтся несколько 
усадеб, которые сформировали две улицы. Возле Пригородка Псѐл разделяется на два 
рукава. Здесь в конце XVII в. были устроены плотины с водяными  мельницами на 5 ступ. 
Две мельницы использовались общиной Каменного, позже была построена третья, 
казѐнная. 

Численность населения села Каменное в 70-х годах XVIII в. составляло около тысячи 
человек. Это были преимущественно украинцы и потомки детей боярских, которые осели 
здесь и обзавелись хозяйством [9, с. 531]. Впоследствии Каменное – село на границе 
Сумщины и Полтавщины. 

 
Заключение 
Таким образом, городок Каменный возник в середине XVII в. для защиты переправы 

через Псѐл. Непродолжительное время это был важный военно-административный центр с 
гарнизоном из московских ратных людей во главе с воеводой. Во время войны 1658-1659 гг. 
крепость выдержала почти месячную осаду войска под командованием И. Выговского. 
Со временем Каменное теряет своѐ оборонное значение и превращается в обычное село.  

 
Примечания: 
1. Акты Московского государства, изданные Императорскою Академией наук. Том 2. 

Разрядный приказ. Московский стол. 1635-1659. СПб. 1894. 773 c. 



Gardarika, 2015, Vol. (5), Is. 4 

153 

 

2. Акты Московского государства, изданные Императорскою Академией наук. Том 3. 
Разрядный приказ. Московский стол. 1660-1664. СПб. 1901. 674 с. 

3. Багалей Д.И. Предисловие к археологической карте Харьковской губ. 
Объяснительный текст к археологической карте Харьковской губернии. Труды XII АС. М. 
1905. Т. 1. С. 1-92. 

4. Боплан Г.Л. де. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що 
тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, 
способом життя і ведення воєн // Гійом Левассер де Боплан. Опис України. Проспер Меріме. 
Українські козаки. Богдан Хмельницький. К.: Наукова думка, 1990. С. 17-114. Карта.  

5. Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж. 1968. 291 с. 
6. Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648). К., 

2006. 496 c. 
7. Ляпушкин И.И. Городище Новотроицкое. О культуре восточных славян в период 

сложения Киевского государства. МИА. 1958.  № 74. 328 с.  
8. Осадчий Є.М. Пам’ятки військової історії Північно-Західної Слобожанщини. Суми. 

2011. 388 c. 
9. Филарет. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. М.: 

Типография В. Готье, 1857. Отд. ІІІ. 604 с.  
10. Щоденник камергера Карла ХІІ Густава Адлерфельда про перебування шведів 

восени 1708 р. на Чернігово-Сіверщині [пер. з англ. І. Колганової] // Сіверянський літопис. 
№4. 2014. С. 95-110.  

 
References: 
1. Akty Moskovskogo gosudarstva, izdannye Imperatorskoyu Akademiey nauk. Tom 2. 

Razryadnyy prikaz. Moskovskiy stol. 1635-1659. SPb. 1894.  773 c. 
2. Akty Moskovskogo gosudarstva, izdannye Imperatorskoyu Akademiey nauk. Tom 3. 

Razryadnyy prikaz. Moskovskiy stol. 1660-1664. SPb. 1901. 674 s. 
3. Bagaley D. I. Predislovie k arkheologicheskoy karte Khar'kovskoy gub. Ob"yasnitel'nyy 

tekst k arkheologicheskoy karte Khar'kovskoy gubernii. Trudy XII AS. M. 1905. T. 1. S. 1-92. 
4. Boplan H.L. de. Opys Ukrayiny, kil'kokh provintsiy Korolivstva Pol's'koho, shcho 

tyahnut'sya vid kordoniv Moskoviyi do hranyts' Transil'vaniyi, razom z yikhnimy zvychayamy, 
sposobom zhyttya i vedennya voyen // Hiyom Levasser de Boplan. Opys Ukrayiny. Prosper 
Merime. Ukrayins'ki kozaky. Bohdan Khmel'nyts'kyy. Kyiv: Naukova dumka, 1990. S. 17-114. Karta. 

5. Zagorovskiy V.P. Belgorodskaya cherta. Voronezh, 1968. 291 s. 
6. Kulakovs'kyy P. Chernihovo-Sivershchyna u skladi Rechi Pospolytoyi (1618-1648). Kyiv, 

2006. 496 s. 
7. Lyapushkin I. I. Gorodishche Novotroitskoe. O kul'ture vostochnykh slavyan v period 

slozheniya Kievskogo gosudarstva. MIA. 1958.  № 74. 328 s. 
8. Osadchyy Ye.M. Pam"yatky viys'kovoyi istoriyi Pivnichno-Zakhidnoyi Slobozhanshchyny. 

Sumy, 2011. 388 s. 
9. Filaret. Istoriko-statisticheskoe opisanie Khar'kovskoy eparkhii. M.: Tipografiya V. Got'e, 

1857. Otd. ІІІ. 604 s.   
10. Shchodennyk kamerhera Karla ХII Hustava Adlerfel'da pro perebuvannya shvediv voseny 

1708 r. na Chernihovo-Sivershchyni [per. z anhl. I. Kolhanovoyi] // Siveryans'kyy litopys. №4. 
2014. S. 95-110. 

 
 

УДК 94 (477) 16 
 

Крепость Каменное XVII века 
 

Евгений Николаевич Осадчий 
 

Управление культуры и туризма Сумской 
областной государственной администрации, Украина 
40007, г. Сумы, Сумская область, ул. Харьковская, 38, кв. 97 



Gardarika, 2015, Vol. (5), Is. 4 

154 

 

Кандидат исторических наук 
E-mail: sumchatyj75@mail.ru 

 
Аннотация. Замок Каменное был построен на берегах Псла в середине XVII в. 

Эта крепость была пограничной между Речью Посполитой и была передана Московскому 
царству в 1647 г. В начале 50-х годов XVII в. крепость перестраивается и расширяется. 
Появляется посад, а выше по течению Псла появляются деревни и слободы. Каменное 
становится центром округа. Населѐнный пункт состоит из Замка, Пригородка и посада. 
В 1658 г. крепость выдержала нападение и осаду войск украинского гетмана И. Выговского. 
Во время Северной войны около Каменного произошѐл бой между шведскими и 
российскими войсками. В середине XVIII в. Каменное постепенно превращается из города в 
село. Укрепления разрушаются, а центр населѐнного пункта перемещается из Замка в 
Пригородок. 

Ключевые слова: замок, Слобожанщина, Каменное, фортификация, 17 век. 


