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Abstract 
The article is devoted to the problems of formation of social and topographical structure of 

the town Kozeletz in 17th – 19th centuries. The date of occurrence of the town is authentically not 
known. In the middle of the 17th century it became a centesimal town of the Kyiv Regiment. In 1708 
in Kozelets has been moved the administrative center of the Kyiv Regiment. It is very strongly 
influenced by its structure and fortifications. As a result, Kozelec less than a hundred years has 
turned from a small town in a big city with a developed topographic structure. 
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Введение 
Населенный пункт под названим Козелец находится в 70 км на юг от Чернигова. 

Сегодня это административный центр одноименного района Черниговской области. 
История этого населеного пункта интересна тем, что с начала ХVIII в. он выполнял роль 
административного и политического центра Киевского полка. Здесь находилась резиденция 
полковника и полковая канцелярия. К сожалению, Козелец пока еще не попал в поле зрения 
исследователей. Одним из наиболее интересных моментов истории города, является 
формирование его социально-топографической и пространственной структуры, поскольку 
Козелец за очень короткий период прошел стремительный путь развития от рядового 
сотенного городка с простыми укреплениями до полкового центра, со сложной бастионной 
системой фортификаций.  

 
Материалы и методы 
История появления и первоначальные этапы существования населенного пункта под 

названием Козелец практически не известны. Д. Гумилевский (Филарет) в своём труде 
отмечает, что существовал он еще в XV в., а возник в древнерусскую епоху. Однако все 
документы, которые приводит Д. Гумилевский, относятся к первой половине XVII в. Среди 
них акт 1637 г. Адама Казановского, где он назван старостой Козелецким и Роменским,                  
а также универсал Якова Острянина 1638 г., написанный в Козельце [3, с. 83]. 

Несмотря на то, что Козелец был полковым городом, историографическая традиция 
его исследований очень невелика. Наиболее полное описание фортификационной 
структуры этого города было сделано известным историком архитектуры В. Вечерским. 
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Именно он впревые поднял пласт топографических планов Козельца и сделал их первичную 
обработку и анализ, а также описал фортификации. К сожалению, автор не затронул тему 
развития планировки самого города.  

Как считают А. Пенский и П Лавринчук, первые упоминания о Козельце относятся к 
1503 г. В это время, по их мнению, Козелец принадлежал дочери Дмитрия Сокиры [6, с. 18]. 
Однако судьба укрепленного пункта под названием Козелец в XVI в. остается неизвестной. 
В этот период земли, на которых существует современный Козелец, входили в состав 
Остёрского староства и активно колонизировались [4, с. 228-229].  

В 2011 г. вышла небольшая научно-популярная работа Т. Чумак и Л. Шары «Козелец – 
город европейский». Авторы постарались показать историю города от ранних времен до 
сегодняшнего дня. Однако в этом труде проблемам планировки города также не уделяется 
внимания [8]. 

К наиболее информативным источникам, помимо документальных данных, следует 
отнести картографические материалы. Частично они уже были введены в научный оборот 
уже упоминаемым ранее В. Вечерским. Именно он впервые опубликовал планы города 
середины XVIII в. (рис. 1). В дополнение к ним также существуют планы Козельца 1780-х 
годов и начала ХІХ в. (рис. 3 и 4). Используя эти материалы и натурные обмеры, методом 
исторической реконструкции удалось частично восстановить этапность и основные векторы 
застройки этого полкового центра.  

 
Обсуждение 
Достоверные сведения о Козельце относятся только к первой половине  XVII в. 

С началом национально-освободительной войны под руководством Б. Хмельницкого 
Козелец становится сотенным городком изначально Переяславского, а с 1654 г. – Киевского 
полка. В 1656 г. (подтверждено в 1663 г.) город получил Магдебургское право [3, с. 183; 8, 
с. 11]. Не исключено, что укрепления здесь возникли еще середине ХVII в., а возможно и в 
древнерусскую эпоху (на это часто указывает историографическая традиция). 
Фортификационные сооружения Козельца были построены на слиянии рек Карашня и 
Остер. Вероятно, первоначальные укрепления как центральное ядро всего поселения 
находились в юго-западной части крепости и представляли собой вытянутое мысовое 
городище, которое было отрезано от основного плато рвом [1, с. 46]. Такое предположение 
позволяет сделать изучение планов козелецкой крепости середины XVIII в., на которых 
видно, что по краям террасы с запада и востока есть впадины или промоины, которые могли 
остаться от старого рва. Это укрепление с трех сторон омывалось р. Остер. Т. Чумак и 
Л. Шара, делая гипотетическую реконструкцию древнерусского Козельца, приводят также 
подобную структуру. Однако без археологических исследований это всего лишь 
предположение. Во второй половине XVII в. посад также был укреплен рвом и валом. В 1669 
г. город был взят и сожжен татарами, что может свидетельствовать о незначительных 
фортификациях населенного пункта. 
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Рис. 1. План козелецкой крепости Д. де Боскета, 1740-е годы 

 
В 1708 г. в истории сотенного местечка произошли коренные изменения –                             

он становится административным и военным центром Киевского полка. Это, в первую 
очередь, отразилось на фортификациях и поселенческой структуре.  

Оборонительная система города стала моносоставной полигональной, вместо 
традиционной дуальной (замок + укрепления города). Первоначальные укрепления были 
ликвидированы и вошли в состав общей оборонительно-инженерной системы. Вся крепость 
располагалась на ровной местности и по всему периметру, кроме южной стороны, была 
окружена валом. Площадь укрепленной территории составляла около 50 га, а это, в свою 
очередь, было очень значительным показателем для того времени. Описания остатков этой 
крепости оставил Д. Гумилевский: «Остатки крепостного вала ныне еще видны. Начинаясь 
на северозападной стороне Вознесенской церкви от р. Остра, линия вала идет по берегу 
р. Карашни до большой киевской дороги и поворачивает вправо под прямым углом вдоль 
ярмарочной площади, доходит опять до р. Остра» [3, с. 184]. 
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Восточный вал был наиболее массивным. На нем насыпали 6 бастинов, направленных 
по фронту. Перед валом был выкопан ров. С восточной стороны находились ворота, которые 
назывались Кривыми. Они представляли собой проезд через бастион с выходом на мост 
через ров. С западной и северной сторон был также насыпан вал, но уже без бастионов. 
По валу вместо террас или частокола были поставлены простые «рогатки» [2, с. 145]. 

С запада к крепости можно было попасть через Киевские ворота с надвратной 
восьмигранной башней. Далее от нее начиналась плотина, по которой проходила дорога на 
Киев. Еще одни ворота, Нежинские, находились в северной части вала. Над ними стояла 
четырехгранная башня без верха (рис. 2). С запада и юга город прикрывала плотина 
шириной от 200 до 700 м. С юга ров и вал просто отсутствуют, а невысокая терраса мыса 
была эскарпированной.  

 

 
 

Рис. 2. Вариант реконструкции Нежинских ворот козелецкой крепости, 1740-е гг. 
Рисунок автора 

 
В середине XVIII в. козелецкую крепость решили модернизировать. Проект ее 

перестройки разработал Д. де Боскет, который перед этим модернизировал укрепления 
Чернигова. Проект включал в себя сооружение новых бастионов с брустверами, создание 
с южной стороны кронверка. Спроектирован новый ров с гласисом перед ним [2, с. 145-146]. 
Однако эти планы не реализовали, а уже с 1770-х годов начался процесс ликвидации 
крепости в Козельце из-за ее «ветхости». Как и в большинстве городов Левобережной 
Украины, во время перепланировки в начале XIX в. остатки крепости были ликвидированы. 
Однако местами и сегодня заметны следы рва и эскарпов, которые окружали крепость. 

Планировочная структура Козельца за ХVII-XIX вв. два раза подвергалась 
кардинальным перестройкам. К сожалению, о ранней крепости, находящейся на мысу и 
возле которй возникло первоначальное поселение, почти ничего не известно. Следует 
допустить, что она просуществовала до конца 1660-х или начала 1670-х годов. От нее 
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на планах середины – второй половины XVIII в. осталась только одна улица. Она проходила 
практически с севера на юг и разделяла старое городище на две половины. Вдоль этой 
улицы существовала нерегулярная застройка с небольшими улочками и переулками.  

При планировании новой крепости в конце XVII – начале XVIII вв. сразу 
планировалась и застройка города. Это хорошо видно на всех доступных планах Козельца 
XVIII в. Улицы ведут к крепости четко от ворот и почти параллельно проходят 
по территории крепости. Они разделены перпендикулярными переулками 
на прямоугольные или квадратные кварталы.  

 

 
 
Рис. 3. Козелец на плане 1780-х годов 
 

 
 
Рис. 4. Козелец на плане начала ХІХ в.  
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Несмотря на равнинный рельеф городского поселения, важную роль в его 
общевидовой структуре имели высотные сооружения, доминировавшие над местностью. 
Как и в большинстве таких случаев, эту роль сыграли церкви. На плане 1748 г. можно 
увидеть 6 церковных сооружений в разных частях крепости. До середины XVIII в. все церкви 
Козельца были деревянными. Старая соборная церковь находилась в южной части крепости 
и на плане 1748 г. обозначена буквой «В». К востоку от нее располагалась торговая площадь. 
Такое расположение еще раз подтверждает тот факт, что сначала крепость или замок 
Козельца находился на мысу на юге, а сразу за пределами укреплений находились соборный 
храм и городская площадь. Такая структура как раз характерна для городов и местечек 
Чернигово-Северщины в XVII в.  

Новая соборная церковь Рождества Богородицы построена в 1753-1766 гг. Возвели ее на 
месте более ранней деревянной церкви в центральной части крепости. Вскоре после 
строительства самого собора архитектурный комплекс последнего был завершен высокой 
колокольней, располагавшейся рядом. В южной части находилась Николаевская церковь, 
на месте которой в 1780-х годах был построен новый одноименный каменный храм. 
В северной части крепости доминировал монастырь, обозначенный на плане 1748 г. буквой 
«К», и приходская церковь. Таким образом, можно сказать, что с какой стороны не смотрел 
бы путник на Козелецкую крепость второй половины ХVIII в., перед собой он видел по 
центру собор Рождества Богородицы с колокольней, а по сторонам от него располагались 
небольшие церкви, создавая довольно интересную многоверховую высотную панораму. 
Также такое расположение собора выделяло его в визуализации застройки с территории 
самой крепости. Поскольку в Козельце не было как таковой градоформирующей главной 
улицы, к центральному собору вели сразу две улицы с востока, четыре – с запада и по две –  
с юга и севера, собор с колокольней замыкали городское пространство главных улиц на себе 
и окружающей площади. Также рядом с собором был построен и дом полковой канцелярии. 

Сравнивая планы застройки крепости середины – второй половины ХVIII и начала 
XIX вв., можно заметить, что она не претерпела в это время существенных изменений. 
Главные улицы, которые были сформированы еще в первой половине ХVIII в., оставались и 
в ХIX в. на своих местах. Конечно, следует отметить, что в первой половине – середине 
XIX в. все же улицы на территории бывшей крепости были несколько перенаправлены, 
кварталы получили более правильные формы, а сами улицы стали шире, однако 
кардинальной перепланировки не произошло (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Козелец на трехверстовой карте, 1860-е годы  
 

Продолжением застройки крепости была застройка форштадта. К середине ХVIII в. 
почти весь город умещался на территории крепости. На плане 1748 г. только с напольной и 
северной сторон имеется квартальная застройка, располагавшаяся вдоль линии укреплений, 
на месте эспаланды. За вторую половину ХVIII в. форштадт значительно увеличился 
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в размерах. Сформировались главные городские улицы, по меньшей мере 6 из них 
находятся на своих местах и сегодня – это улицы Пролетарская, Московская, Первого Мая, 
Ленина, Журавлева и Разумовских. 

Как видно из планов середины ХVIII в., последней четверти ХVIII в. и начала XIX в., 
форштадт застраивался сначала вдоль террасы реки Остер. Именно здесь в середине 
ХVIII в., несколько на отдалении от крепости возникла загородная резиденция киевских 
полковников – Покорщина. За последующие 40 лет была застроена и вся территория 
к востоку от крепости. Однако эта застройка была не плотной и с большими незаселенными 
площадями. Интересно отметить, что на территории форштадта на протяжении второй 
половины ХVIII в. не было построено ни одного культового сооружения. Только в конце 
ХVIII в. в северо-восточной части города появляется комплекс культовых сооружений, на 
плане начала XIX в. подписанный как «Монастырь женский». Однако, находясь на окраине, 
он не играл особой градобразующей роли и являлся по своей сути загородным. К северу 
от крепости также, по сравнению с серединой ХVIII в., до начала XIX в. возникли несколько 
кварталов с неплотной застройкой. Еще в начале ХІХ в. в Козельце существовали остатки 
крепости, о чем свидетельствует описание этого периода: «В сем городе имеется старинное 
укрепление, состоящее из осыпавшегося вала; который с южной сторон и западной сторон 
примыкается к речке Остру и составляет треугольную нерегулярную фигуру, с осьмью 
из онаго выездами из коих три называются: Киевские, Черниговские и Нежинские. 
Укрепление сие окружается с северной и восточной сторон преместье, с южной и западной 
речкою Остром: и имеющеюся через сию речку плотиною соединяется от стороны западной 
c предместьем именуемым Слободкою» [5, с. 37-38].  

На левом берегу р. Остер в середине ХVIII в. появляется застройка села Кривицкого, 
которая является логическим пространственным продолжением Козельца. Начиналось 
новое поселение от плотины с мельницами, ведущей от крепости через р. Остер. Его улицы 
радиальным веером расходятся от дамбы. В начале этого «веера», как опорный высотный 
маркер с конца ХVIII в. существовала деревянная церковь. 

 
Заключение 
В общем, застройка территории крепости и города Козелец в ХVIII-XIX вв. была 

довольно однообразна и рациональна, сохранившая свою структуру и до нашего времени. 
Сначала небольшая крепость располагалась на мысу, образованном реками Остер и 
Карашня. Впоследствии, когда статус города вырос до полкового центра, крепость 
полностью перестроили по канонам фортификации начала ХVIII в. К середине этого века 
почти вся застройка города умещалась на территории крепости и занимала не болем                    
65-70 га, только со второй половины ХVIII в. застройка активно начала разрастаться. 
Она сохраняет свои основные черты и в начале ХХІ в. Также следует отметить, что и сегодня 
Собор Рождества Богородицы остается главной доминантой малоэтажной застройки 
современного Козельца. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования социально-

топографической структуры города Козельца XVII-XIX вв. Дата возникновения города 
достоверно неизвестна. В середине XVII в. он стал сотенным городком Киевского полка. 
В 1708 г. в Козелец был перенесен административный центр этого полка. Это очень сильно 
повлияло на его структуру и фортификацию. В итоге Козелец менее чем за сто лет 
превратился из небольшого городка в крупный город с развитой топографической 
структурой.  

Ключевые слова: Козелец, Остер, крепость, замок, Черниговщина, Гетманат, 
Киевский полк. 
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