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Abstract 
In the middle of the XVII century Muscovy there is an urgent need for construction of border 

forts in the Psel middle reaches. Since the beginning of Slobozhanshchina colonization on its 
territory appear several town founded by the Cossacks, one of which was Miropol’e. It consisted of 
fortresses and fortified quarter. This town was located at the water crossing of Psel. In the second 
half of the XVII century the fortress became part of the south-west part of Belgorod, connecting 
border towns: Volniy and Rylsk. At that time, Miropol’e was a sotnya’s town of Sumy slobozhanian 
regiment. In 1786 began works on the redevelopment of urban tenements. As a result, Miropol’e 
have got an radial construction, and retained the historic center. 

Keywords: Miropol’e fortress town, jail (ostrog), Belgorod defense line, 17-18th century.  
 
Введение 
Казацкий сотенный город Мирополье основан в середине XVII века переселенцами из 

Волыни, которые вынуждены были бежать от разрухи, причинѐнной освободительной 
войной под предводительством Б. Хмельницкого. Место для основания города было 
выбрано удачно, с трѐх сторон город защищали болота и поймы рек Псѐл и Удава. 
Очень быстро Мирополье становиться одним из военно-административных центров 
Среднего Псла наряду с Сумами и Суджей. Крепость удачно вписывается в юго-западный 
фас Белгородской черты, соединяющей Рыльск и Вольный. 

 
Материалы и методы 
В работе использованы данные археологических разведок, проведѐнных автором в 

округе крепости в 2005 и 2011 годах. Архивные материалы, представленные в работе – это 
описания Мирополья 1671, 1678, 1682 и 1702 годов, опубликованные Д.И. Багалеем и 
В.А. Харламовым. Картографическая основа работы – это планы города 1786 и 1787 годов и 
прорисовки на основе этих планов. В результате удалось восстановить планировку крепости 
и города до 1786 года. 

 
Обсуждение 
К середине XVII века территория Среднего Псла была местом, где в соприкосновение 

входили интересы Речи Посполитой, Московского царства, Войска Запорожского и 
Крымского ханства. Результатом многолетних военных конфликтов стала ситуация, когда на 
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этих территориях не могла закрепиться ни одна из сторон. Богатые природные ресурсы 
делали среднее течение Псла регионом перспективным для экономического развития, 
однако отсутствие постоянного населения препятствовало освоению края. 

Южные и юго-западные границы Московского царства, которому принадлежали эти 
земли, были уязвимыми со стороны, как татарских отрядов, так и ватаг украинских казаков, 
примышлявших здесь разбоем. Для защиты границы от нападений были построены ряд 
крепостей, получивших название Белгородская засечная черта. Еѐ основной задачей была 
дозорная служба далеко в Диком Поле с целью раннего предупреждения татарских набегов. 
Одной из многочисленных проблем, с которыми сталкивались московские воеводы, была 
малочисленность пограничных гарнизонов. Отчасти это решалось привлечением на службу 
казаков или ратных людей из внутренних районов Московского царства. В целом же, 
московская дозорная служба справлялась с возложенными на неѐ обязанностями, но защита 
рубежей оставляла желать лучшего. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Карта расположения фортификационных объектов. 1 – крепость Мирополье,  
2 – караульная башня в с. Могрица, 3 – Белогорский Николаевский монастырь 

 
Начало войны между казаками под руководством Б. Хмельницкого и Речью 

Посполитой привело к опустошению районов Волыни и Правобережной Украины. 
Украинское население, спасаясь от военных действий, часто оставляло населѐнный пункт и 
отправлялось в новые земли.  

Московское правительство в первые годы военных действий относилось к казакам-
переселенцам с осторожностью. Воеводам был дан приказ пришлых черкас на постоянное 
поселение не пускать. После подписания Переяславского договора в 1654 г. ситуация 
изменилась коренным образом. Теперь массы казаков и посполитых могли свободно 
перемещаться в приграничные регионы Московского царства. Этим не преминули 
воспользоваться местные воеводы. Они часто сами выбирали место для основания нового 
населенного пункта, исходя из собственных интересов в защите границы. В результате в 
южной части Путивльского и Рыльского уездов были основаны хорошо укреплѐнные 
городки, население которых состояло из переселенцев. Одной из таких новопостроенных 
крепостей стало Мирополье.  

Этот населѐнный пункт расположен в месте впадения р. Удава в Псѐл. Образованный в 
результате слияния рек полуостров был хорошо приспособлен для обороны. Высота мыса, 
на котором было построено укрепление, имеет высоту около 5 м. Его поверхность ровная, 
берега пологие, а пойма рек широкая и заболоченная.  
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Впервые данные о территории, где возник город Мирополье были опубликованы в 
сборниках документов в конце ХІХ века. Это были отписки путивльских воевод о вторжении 
татар и действиях пограничных сторож. Описание города Мирополье есть в 
«Топографическом описании Харьковского наместничества», «Географическо-
статистическом словаре Российской империи», «Сборнике Харьковского историко-
филологического общества» и ряде подобных изданий, публиковавших описательно-
статистический материал о достопримечательностях и основных населѐнных пунктах края. 

Показательными для изучения градостроительной истории Мирополья можно считать 
карты и планы города, составленные в конце XVII века. Это «План уездному городу 
Мирополью с природными слободами» составленный в 1787 году и «План Харьковского 
наместничества городу Мирополью» 1786 года [3, с. 148-149].  

Археологические разведки на территории Мирополья и его округи проводились с 
конца ХIХ века. Д.Я. Самоквасовым опубликованы данные исследований древнерусских 
памятников около с. Горналь. Описание городища Могрица приведено в третьем томе 
многотомного издания «Историко-статистическое описание Харьковской епархии» 
архиепископа Харьковского и Черниговского Филарета (Д.Г. Гумилевского) [9, с. 391-392]. 
Исторические события на московском пограничье нашли отображение в работах 
А.А. Танкова, Д.И. Багалея, А.Г. Слюсарского, В.А. Харламова, А.И. Папкова, 
П.М. Кулаковского. В 80-х годах ХХ века археологические разведки около с. Мирополье 
велись А.М. Обломским и В.В. Приймаком. Данные о Миропольской крепости 
опубликованы В.В. Вечерским.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Караульная башня на городище Могрица.  
План Е.Н. Осадчего и А.В. Короти 2011 года 
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В 2005 году исследования на территории крепости казацкого времени были проведены 
автором. Зафиксированы остатки земляных укреплений в исторической части села [3, 
с. 195]. В 2011 году автором проведены археологические разведки в околицах с. Мирополье. 
В результате обнаружены остатки караульной башни на городище Могрица, относящейся к 
XVII веку. На выявленных объектах проведены топографические работы и составлена общая 
карта фортификационных объектов XVII века (рис. 1) [6, с. 67-71]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Графическая реконструкция караульной башни. Рисунок А.Н. Бондаря 
 
Место, где был основан город Мирополье, был очень важен для обороны южных 

рубежей Московского царства. В 1638 году воеводы Курска и Белгорода били челом 
московскому царю с просьбой построить дополнительные крепости по Пслу. К середине 
XVII века возникла необходимость отодвинуть пограничные города южнее, заселив детьми 
боярскими и ратными людьми и наделив их землѐй. Таким образом, создавалась линия 
обороны, состоящая из деревянных крепостей с постоянными гарнизонами. Годом позже на 
Обоянском городище была заложена крепость [8, с. 334]. 

Вероятнее всего этим временем можно датировать караульную башню, построенную на 
Могрицком городище. В середине XVII века воеводы из Путивля. Рыльска, Курска и 
Белгорода активно развивали пограничную сторожевую службу. Наблюдательные посты 
или заставы насчитывали от 5 до 20 человек.  Для них оборудовались наблюдательный 
пункт, сигнальные огни и помещения для караула. В южном краю Могрицкого городища 
была выровнена площадка размерами 9х9 м. С северной стороны она была отделена от мыса 
небольшим рвом шириной 3 м. Склоны стрелки мыса были дополнительно эскарпированы 
для увеличения крутизны склона. На городище зафиксированы три прямоугольные 
западины, одна – на площадке. Сторожевой пост на Могрицком городище расположен на 
труднодоступном мысу, усиленном остатками древнерусских укреплений (рис. 2). С высоты 
более 40 м открывается вид на широкую пойму Псла. Далее по течению коренной берег 
далеко отходит от реки, а берега укрыты густыми лесами, труднопроходимыми для 
кавалерии. Размеры башни характерны для московской фортификационной традиции. 
Синхронные сибирские остроги имели башни размером 6х6 м и 9х9 м. Таким образом, этот 
сторожевой пост можно отнести именно к московским пограничным пунктам (рис. 3) [6, 
с. 68].  

Караульные или сторожевые башни активно использовались для усиления 
Белгородской засечной черты. Они применялись на юго-западном фасе черты. 
Есть описание караульной башни в небольшом острожке около Вольного. После передачи 
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Ахтырского острога Московскому царству из-за уменьшения количества людей решено было 
построить караульную башню с избой для 10 станичников. В случае опасности они должны 
были укрыться в крепости Алешня [2, с. 167].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. План города Мирополья до перестройки в конце XVIII века.  
Прорисовка с плана 1786 года 

 
Место для основания крепости Мирополье было выбрано с учѐтом максимального 

использования природных препятствий. С юга крепость защищена руслом р. Псѐл. 
Здесь река немного отходит западнее, образуя, таким образом, длинный пологий пляж и 
болотистую пойму. Западная часть была надежно защищена болотистой поймой р. Удава. 
Подобное расположение крепостей стало распространяться на территории Левобережной 
Украины в середине XVII века. Это связано с распространением полевой осадной 
артиллерии. Пушки и мортиры среднего калибра могли легко разрушить деревянные 
укрепления пограничных крепостей. События Смутного времени и Смоленской войны 
показали, что противником могут выступать не только татары, но и хорошо вооружѐнное 
войско Речи Посполитой.  

Время возникновения Мирополья пока остаѐтся вопросом открытым. В научной 
литературе упоминается дата 1650 год. Но в это время существовал приказ московского царя 
людей литовских на пограничные земли не пускать. Даты основания многих слобожанских 
городов до сих пор являются дискуссионными. Документы, составленные во время 
основания крепостей, часто терялись, а более поздние опирались на свидетельства 
очевидцев, которые часто достигали преклонного возраста. В «Топографическом описании 
Харьковского наместничества» указано, что точная дата основания Мирополья неизвестна 
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[3, с. 89]. В описании Мирополья 1671 года датой основания значится 1650 год [1, с. 112]. 
В.А. Харламовым опубликован документ, в котором указан 1672 год. У московских 
чиновников существовала практика изменения дат основания городов. Часто записывались 
даты реконструкции или ремонтов, а предыдущие даты стирались или заменялись. Таким 
образом, многие города Слобожанщины в конце XVII века получили новые даты [10, с. 312]. 

Население, основавшее город пришло с территории Волыни из одноимѐнного 
местечка. Населѐнные пункты с окончанием «поль» широко известны на Слобожанщине. 
Это Мирополье, Белополье, Краснополье, Высокополье, Ямполь. Традиционно их основание 
связывается с переселенцами из Волыни. В последствии сюда переселялось население из 
разных регионов. Большинство прибывало из слобожанских городов и польской Украины. 
Переселенцы из русских городов встречаются крайне редко.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. План города Мирополье после перепланировки. Прорисовка с плана 1787 года 
 
В начале 50-х годов XVII века московские воеводы, испытывавшие дефицит людей, 

всех пришлых черкас отправляли на строительство острогов Белгородской засечной черты 
[2, с. 143]. В середине 50-х годов XVII века ситуация изменилась, а вместе с ней и отношение 
к переселенцам из польской Украины. Теперь воеводы использовали казаков, а новые 
крепости строились в стратегически важных местах – около бродов и переправ. Это в 
значительной мере усилило юго-западные рубежи Московского царства. Привлечение 
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постоянного населения решило вопрос дефицита ратных людей на границе. Пришедшие 
казаки имели опыт ведения боевых действий с татарами и регулярной армией Речи 
Посполитой. Гарнизоны новых крепостей несли городовую и станичную службу. 

Одной из таких крепостей и было Мирополье. Укрепление было двухчастным. 
Оно состояло из Малого города (крепости) и Большого острога (укреплѐнного посада). 
Малый город в плане был квадратом с немного заломленным северо-западным углом. 
Это связано с тем, что здесь находится небольшая балка, которую использовали как 
естественную преграду. Основным укреплением была дубовая стена высотой в 2 саженя, 
длина еѐ по периметру составляла 427 саженей. В ней было 4 проезда, башни отсутствовали. 
Перед стеной был выкопан ров глубиной 3 сажени. Ров укреплѐн деревом. Со стороны Псла 
рва не было. Острог укреплялся четырьмя угловыми башнями без верхов и проездной 
восьмиугольной. Большой острог укреплѐн деревянной стеной с башнями и проездными 
воротами и имел протяженность 1041 сажень. Южные ворота вели в город Хотмышск, юго-
западные к реке Псѐл, северные – в город Суджа (рис. 4; 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Миропольская крепость на "Чертеже Обоянской провинции" 
 
В городе построено несколько церквей: Успения Пресвятой Богородицы располагалась 

в центре крепости; небольшая деревянная церковь Преображения Господня находилась на 
улице, которая вела к Большому острогу; на территории Большого острога располагалась 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы; за Хотмышскими воротами находилась церковь 
Николая Чудотворца; за Суджанскими – Архистратига Михаила [1, с. 183-188]. 

План города конца XVIІI века показывает крепость без ронделей и бастионов. 
Это сугубо московская традиция в фортификации. Для порубежных крепостей 
Слобожанщины характерно отсутствие боковых ронделей. Внутри крепости находилось 
внутреннее укрепление. Здесь располагался арсенал, пороховой погреб и административные 
здания. В Мирополье находился московский воевода с гарнизоном стрельцов. Острог был 
местом постоянного пребывания воеводы и стрельцов. Казацкий гарнизон проживал 
преимущественно за территорией укреплений. По описанию Мирополья 1678 года на 
вооружении крепости находились три железные пищали и к ним 384 ядра и 17,5 пудов 
пушечного пороха. На территории города выкопан пороховой погреб, изнутри обшитый 
лубом и берестой [1, с. 189].  

Застройка посада была типичной для городов, построенных казаками-переселенцами. 
Центром населѐнного пункта была крепость. Около неѐ, в основном вдоль береговой линии, 
располагались кварталы плотной застройки. Тут жили преимущественно зажиточные 
казаки и ремесленники. В Мирополье эти кварталы находились в юго-восточной и северо-
западной части. По указу царя для каждого двора отводился участок длиной 30 и шириной 
20 саженей на человека [1, с. 185]. Вдоль р. Удава тянутся большие слабо застроенные 
кварталы, где жили крестьяне, простые казаки и стрельцы. Московское правительство, 
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желая привлечь в пограничные районы как можно больше населения, наделяло стрельцов 
землѐй и давало налоговые льготы. Украинские переселенцы имели право беспошлинного 
производства и продажи водки.  

В 1658 году Мирополье стало центром казацкой сотни Сумского слобожанского полка, 
а в 1670 году получило статус города. Население постоянно росло. Во второй половине 
XVII века земли Правобережной Украины подверглись разорению татар, там постоянно шла 
борьба за гетманскую булаву. Это привело к значительному оттоку населения на 
Слобожанщину.  

В 1678 году Мирополье состояло из города и острога. Крепость имела две проезжих и 
четыре глухих башни без верха. Деревянная стена и башни с северной стороны имели 
обламы и катки. В это время кроме казаков в городе находились 220 детей боярских 
городовой службы и 27 пушкарей из числа казаков [1, с. 188]. 

В 1682 году гарнизон Мирополья состоял из 322 московских ратных людей, из которых 
рейтар – 30, солдат – 172, городовой службы детей боярских – 120. В городе на полковой 
службе состояло 584 казака [10, с. 312].  

Место, где располагается Мирополье расположено у одной из переправ через Псѐл. 
Это западное ответвление Муравского шляха, по которому татары совершали набеги на 
приграничные районы Московского царства. Здесь были сосредоточены, кроме самой 
Миропольской крепости, сторожевой пост и острог. В 1671 году на правом берегу Псла был 
основан Белогорский мужской монастырь. Он располагался на горе Фагор. Это старое 
городище, имевшее хорошую природную защиту и дополненное фортификационными 
сооружениями. Монахи при помощи казаков быстро построили храм и деревянные стены по 
типу крепостных. Известно, что еще в 1714 году на колокольне Белогорского монастыря 
находились три чугунные и одна медная пушка [8, с. 63].  

В результате около Мирополья было сконцентрировано несколько укреплений. 
Низкий мыс, на котором находилась крепость, затруднял обзор. Для предупреждения о 
появлении татарских отрядов использовалась караульная башня на Могрицком городище. 
В 70-х годах XVII века около Могрицкого городища уже существовала казацкая деревня, 
принадлежавшая ротмистру Семѐнову [1, с. 188]. 

Северное направление было очень важным для слобожанских городов. Практически 
все военные припасы, кони и продовольствие поставлялось из московских пограничных 
городов. Для Мирополья это был Рыльск. Выше по течению Псла находился хорошо 
укреплѐнный мужской монастырь, находящийся в прямой видимости. Таким образом, место 
переправы через Псѐл было защищено не только крепостью Мирополье, но и 
дополнительными укреплениями. 

В 1653 году завершилось строительство острогов Белгородской засечной черты. 
Она охватывала территорию Слобожанщины, при этом основные крепости находились к 
северо-востоку. Большая протяжѐнность черты стала причиной плохого снабжения 
гарнизонов, что приводило к оттоку населения и дезертирству. Возникла необходимость 
проложить новую линию, которая бы соединила северные крепости Рыльск, Льгов с 
Вольным. Отчасти эту задачу решили при основании новых городов. Пограничные воеводы 
обязаны были контролировать поток переселенцев и основывать городки в наиболее 
уязвимых для обороны местах.  

В результате возникла новая линия обороны, связавшая Рыльск и Вольный. В неѐ 
входили такие крепости: Суджа, Мирополье, Краснополье, Славгород. Эти городки были 
построены во второй половине XVII века, дав возможность быстрой доставки припасов в 
южные остроги Белгородской черты. Расстояние между крепостями составляло 15–20 км, 
что совпало с расположением укреплений Изюмской засечной черты [4, с. 137-141]. 
Совпадает и время строительства городов и возведения Изюмской черты. Роспись 
новопостроенных на Слобожанщине городов, составленная в 1682 году, указывает даты 
строительства или реконструкции некоторых городков именно 70-80-е годы XVII века. 
Не исключено, что Мирополье, Краснополье и другие города, расположенные между 
Ворсклой и Пслом строились, исходя из общих интересов защиты юго-западных рубежей 
Московского царства. 

Гарнизон Мирополья не принимал участия в дозорной службе. Крепость не 
подвергалась нападениям или осадам. Со временем деревянные укрепления ветшали, ров 
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заиливался, местами осыпался. Верх одной из проезжих башен обвалился, другие вообще не 
имели верхов [1, с. 191]. Интересно, что за десять лет, прошедших между двумя описями 
Мирополья, там практически не изменилось количество пороха. Пищали пришли в 
негодность и к походу не годились [1, с. 192]. А вот количество ядер в обеих описях 
совпадает. Это говорит о том, что миропольские пищали за несколько лет не совершили ни 
одного выстрела. 

В 1702 году была проведена ревизия укреплений и вооружения крепости. 
Проверяющие отметили плохое состояние башен и рва, который во многих местах 
обвалился. Было решено вычистить ров, а также выкопать новый со стороны реки Псѐл. 
Отмечено также хорошее состояние порохового погреба, построенного из дуба и новые 
лафеты для пищалей. Состояние укреплений Большого острога было намного хуже. Стены и 
ров во многих местах обвалились, со стороны реки Удава ров отсутствовал [1, с. 195]. 
По результатам проверки было приказано обновить укрепления Большого острога и 
построить деревянную стену вместо сгнивших укреплений. 

Выгодное расположение Мирополья способствовало быстрому росту населения. Посад 
расширялся в северо-восточную сторону. Были застроены берега р. Удава и острова, 
образованные еѐ рукавами и старицами. Активно развивались ремѐсла и торговля. На Псле 
и Удаве строились мельницы. Развивались винокуренный, кожевенный промыслы. 
На территории Мирополья действовали селитроварный, кирпичный заводы, мастерские по 
производству гончарных изделий. В юго-восточной части, за чертой города, был построен 
постоялый двор, находившийся около дороги в город Сумы. 

В конце XVIІI века происходит перепланировка городка. 20 апреля 1786 года была 
утверждена новая планировка. Перед этим проведены топографические работы. На плане 
города штриховкой были изображены старые кварталы, а поверх них – новые, 
планируемые. В результате город получил новую радиальную планировку. Был сохранѐн 
исторический центр с крепостью. В самой крепости сохранился арсенал, но планировка 
изменилась. Вместо хаотичной дворовой застройки появилась регулярная. Около церквей на 
посаде появились площади. От крепости расходились четыре основные дороги, соединѐнные 
переулками. В центре были запланированы районы с каменной застройкой (рис. 5).  

В конце XVIII века Мирополье несколько раз меняет административное подчинение. 
1765 году отменяется полковое устройство и город становится центром комиссарства 
Сумской провинции, позднее центром уезда, а в 1797 году – это уже заштатный город 
Суджанского уезда Курской губернии. 

В начале ХIХ века укрепления крепости были разобраны, ров засыпан. На этом месте 
были построены административные здания. На протяжении последующих лет Мирополье 
сохранило ту планировку, которая была утверждена в 1786 году. 

 
Заключение 
Таким образом, Миропольская крепость прошла несколько этапов строительства. 

Ранние этапы существования укреплений в месте слияния Псла и Удавы представлены 
караульной башней и острогом. Позднее в этом месте казаками была построена крепость, 
получившая название Мирополье. Это укрепление было типичным для слобожанских 
городков второй половины XVII века. Участия в военных действиях крепость не принимала, 
однако еѐ расположение в месте переправы через Псѐл делали Мирополье важным 
пограничным пунктом юго-западных рубежей Московского царства. В конце XVIII века 
город получает новую планировку, которая сохранилась и до сегодняшнего дня. 

 
Примечания: 
1. Багалей Д. Новые материалы для истории Слободской украйны. Сборник 

Харьковского историко-филологического общества. Труды Педагогического отдела 
Историко-филологического общества. Харьков: типография губернского правления, 1893. 
Т. 5. Вып. 1.  С. 167-280. 

2. Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж, 1969. С. 106-110 
3. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. К.: Наукова думка, 1991. 221 с. 
4. Осадчий Є. Остроги Московської держави першої половини XVІІ ст. південного фасу 

Білгородської засічної смуги // «Археологія & Фортифікація Середнього Подністров'я». 



Gardarika, 2015, Vol. (3), Is. 2 

67 

 

Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам'янець-
Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. С.137-141. 

5. Осадчий Є.М. Пам’ятки військової історії Північно-Західної Слобожанщини XVII ст. 
Суми, 2011. 346 с. 

6. Осадчий Є.М. Караульні башти Московської держави XVII ст. // Четверті 
Зарембівські читання: Матеріали четвертих Всеукраїнських Зарембівських читань 
«Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції», присвячених 150-річчю від 
дня народження В.І. Вернадського. Збірник наукових праць. К.: Центр пам’яткознавства 
НАН України і УТОПІК, 2013. С. 67-71. 

7. Памятная книжка Мирополья // Городские поселения в Российской империи. – 
СПб: типография К. Вульфа, 1863. С. 63. 471 с. 

8. Танков А.А. Историческая летопись курского дворянства. Издание курского 
дворянства. М., 1913. Т. 1. 649 с. 

9. Филарет. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отд. III. М.: Тип. 
Готье. 1852. 604 с. 

10. Харламов В.О. Невідомі сторінки виникнення українських міст // Історія Русі-
України (історико-археологічний збірник). Київ, 1998. С. 308-316. 

 
References: 
1. Bagalei D. Novye materialy dlia istorii Slobodskoi ukrainy. Sbornik Khar'kovskogo istoriko-

filologicheskogo obshchestva. Trudy Pedagogicheskogo otdela Istoriko-filologicheskogo 
obshchestva. Khar'kov: tipografiia gubernskogo pravleniia, 1893. T. 5. Vyp. 1.  S. 167-280. 

2. Zagorovskii V.P. Belgorodskaia cherta. Voronezh, 1969. S. 106-110 
3. Opisi Kharkіvs'kogo namіsnitstva kіntsia XVIII st. K.: Naukova dumka, 1991. 221 s. 
4. Osadchii Je. Ostrogi Moskovs'koi' derzhavi pershoi' polovini XVІІ st. pіvdennogo fasu 

Bіlgorods'koi' zasіchnoi' smugi // «Arkheologіia & Fortifіkatsіia Seredn'ogo Podnіstrov'ia». Zbіrnik 
materіalіv ІІІ Vseukraїns'koi' naukovo-praktichnoi' konferentsіi'. Kam'ianets'-Podіl's'kii: PP 
«Medobori-2006», 2013. S.137-141. 

5. Osadchii Je.M. Pam’iatki vіis'kovoi' іstorіi' Pіvnіchno-Zakhіdnoi' Slobozhanshchini 
XVII st. Sumi, 2011. 346 s. 

6. Osadchii Je.M. Karaul'nі bashti Moskovs'koi' derzhavi XVII st. // Chetvertі Zarembіvs'kі 
chitannia: Materіali chetvertikh Vseukrai'ns'kikh Zarembіvs'kikh chitan' «Ukrai'ns'ke 
pam’iatkoznavstvo: suchasnі problemi ta tendentsіi'», prisviachenikh 150-rіchchiu vіd dnia 
narodzhennia V.І. Vernads'kogo. Zbіrnik naukovikh prats'. K.: Tsentr pam’iatkoznavstva NAN 
Ukrai'ni і UTOPІK, 2013. S. 67-71. 

7. Pamiatnaia knizhka Miropol'ia // Gorodskie poseleniia v Rossiiskoi imperii. – SPb: 
tipografiia K. Vul'fa, 1863. S. 63. 471 s. 

8. Tankov A.A. Istoricheskaia letopis' kurskogo dvorianstva. Izdanie kurskogo dvorianstva. 
M., 1913. T. 1. 649 s. 

9. Filaret. Istoriko-statisticheskoe opisanie Khar'kovskoi eparkhii. Otd. III. M.: Tip. Got'e. 
1852. 604 s. 

10. Kharlamov V.O. Nevіdomі storіnki viniknennia ukrai'ns'kikh mіst // Іstorіia Rusі-
Ukrai'ni (іstoriko-arkheologіchnii zbіrnik). Kii'v, 1998. S. 308-316. 
 
 
УДК 94 (477) 16/17 

 
Крепость города Мирополье XVII–XVIII веков 

 
Евгений Николаевич Осадчий 

 
Управление культуры и туризма Сумской областной государственной администрации, 
Украина 
40007, г. Сумы, Сумская область, ул. Харьковская, 38, кв. 97. 
Кандидат исторических наук 
E-mail: sumchatyj75@mail.ru 



Gardarika, 2015, Vol. (3), Is. 2 

68 

 

 
Аннотация. В середине XVII века московское царство испытывает острую 

необходимость в постройке пограничных острогов в среднем течении Псла. С началом 
колонизации территории Слобожанщины появляются ряд городов, основанных казаками, 
одним из которых было Мирополье. Он состоял из крепости и укрепленного посада. 
Этот город расположен у переправы через Псѐл. Во второй половине XVII века крепость 
вошла в состав юго-западного фаса Белгородской черты, соединив пограничные города, 
Вольный и Рыльск. В это время Мирополье был сотенным городом Сумского слобожанского 
полка. В 1786 году начались работы по перепланировке городского посада. В результате 
Мирополье получило радиальную застройку, сохранив при этом исторический центр. 

Ключевые слова: крепость, город Мирополье, острог, Белгородская засечная черта, 
17-18 век. 


