
Gardarika, 2015, Vol. (4), Is. 3 

Copyright © 2015 by Academic Publishing House Researcher 
 

Published in the Russian Federation 
Gardarika 
Has been issued since 2014. 
ISSN: 2409-6288 
E-ISSN: 2413-7456 
Vol. 4, Is. 3, pp. 84-90, 2015 
 
DOI: 10.13187/gard.2015.4.84 
www.ejournal26.com 

 
 
 
UDC 94(477.51) 

 
Fortress of the Sosnitsa in 17th – 18th centuries 

 
Alexandr N. Bondar 

 
Chernihiv History Museum Named After V.V. Tarnovsky, Ukraine 
MA (History), Research Associate  
4, Gorkogo str., Chernihiv, 14000  
E-mail: bondar86sanya1@rambler.ru 
 

Abstract 
The article examines the problems of the city fortification of Sosnitsa in the 17th – 18th 

centuries. It was originated in the first half of the 17th century as a private Alexander Pisochinsky’s 
castle. In the middle of the 17th century Sosnitsa became one of the largest cities in Chernihiv 
region. For a while it was the center of Sosnitsky Regiment. In the 18th century, its fortifications 
were adapted for combat with artillery. Fortress of Sosnitsa was eliminated in the late 18th – early 
19th centuries. 
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Введение 
Проблемы градостроительства и урбанистики не одно десятилетие привлекают 

внимание историков и археологов. Именно изучение городских структур является одной из 
ключевых проблем европейской исторической науки уже более столетия. Однако, в 
последние годы ученые все больше уделяют внимания не глобальным проблемам 
урбанистики, а сосредотачивают свои усилия на конкретных населенных пунктах. Изучению 
подвергаются в первую очередь оборонительные сооружения, поскольку именно они 
являются одной из главных атрибутик города средневекового и раннего Нового времени. 
Одним из таких укрепленных пунктов ХVII-ХVIIІ вв. на территории Черниговщины 
является Сосница.  

Поселение Сосница впервые упоминается в Ипатьевском летописном своде под 1234 г. 
[12, с. 391]. Она локализуется археологами на месте современного города Сосница 
Черниговской области. По мнению А. Шекуна и В. Коваленко, позднесредневековая 
сосницкая крепость располагалась на месте древнерусских укреплений на берегу р. Убедь 
(рис. 1) [9, с. 10]. К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют данные о 
судьбе Сосницы во время монгольского нашествия, также не известно даже, возродилась ли 
она после погрома 1234 г. войсками Данилы Галицкого. Данные, касающиеся сосницкой 
крепости ХVII-ХVIIІ вв. также фрагментарны и несистематизированы. 
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Материалы и методы  
До недавнего времени изучению местечек и городов Северного Левобережья ХVII-

ХVIIІ вв. ученые не уделяли должного внимания. Однако среди местечек Чернигово-
Северщины Соснице повезло. Так, еще в 1990 г. была проведена научно-практическая 
конференция, посвященная истории и археологии Сосницы, по материалам которой был 
издан сборник тезисов «Минуле Сосниці та її околиць». В. Коваленко и А. Шекун сделали 
попытку реконструировать укрепления и топографическую структуру Сосницы в 
древнерусское время. К сожалению, среди опубликованных тезисов нет отдельной работы 
посвященной Сосницкой крепости ХVII-ХVIIІ вв. Также в 2010 г. вышла научно-популярная 
работа «Сосниця – європейське місто», в которой авторы на основе доступных им 
источников изложили историю Сосницы от первых поселений до начала ХХІ в. [2]. Однако в 
этой работе, также почти не уделено внимания фортификациям городской крепости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Планы укреплений в Соснице: 
А. Реконструкция линий укреплений Сосницы ХІІ–ХІІІ вв. (по А.Шекуну и В.Коваленко). 

Б. Реконструкция линий укреплений XVII–XVIII вв. по А. Бондарю: 
1. Крепость. 2. Город с «башней». 3. Замок («панский двор»). 4. Отводной острог. 

 
Сегодня в нашем распоряжении имеется ряд письменных, материальных и 

изобразительных источников, с помощью которых можно с определенной долей 
вероятности реконструировать состояние Сосницкой крепости в разные периоды ХVII-
ХVIIІ вв. Среди них особое место занимает описание Сосницы 1654 г. Именно в нем детально 
расписаны все оборонительные сооружения городка [13,  с. 819-820]. Финальный этап 
существования сосницкой крепости отображен в описи 1783 г. [7, с. 207-211]. Не менее 
важны и изобразительные источники. Именно на планах города конца ХVIIІ  – начала 
ХІХ вв. отображены основные оборонительные линии и внутренняя распланировка 
крепости. Еще одну группу источников составляют материалы немногочисленных 
археологических раскопок на территории Сосницкой крепости проводившиеся в 1980-х 
годах В. Коваленко и А. Шекуном [9, с. 9-18]. 

Таким образом, следует отметить, что даже те немногочисленные и фрагментарные 
источники, касающиеся Сосницкой крепости ХVII-ХVIIІ вв. могут служить основой для 
реконструкции местонахождения оборонительных линий, их особенностей и этапов 
существования, а так же внутренней застройки укрепленной площади. 

 
Обсуждение 
Сегодня нельзя точно утверждать, что сразу после погрома середины ХІІІ в. Сосница 

возродилась как населенный пункт. Что касается поселения послемонгольского времени, то 
ныне известен клад монет Владимира Ольгердовича второй половины XIV в., найденный на 
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территории Сосницы [8, с. 134]. Однако других материалов этого периода в городке не 
обнаружено. Первые сведения о позднесредневековой Соснице относятся уже к 
началу XVI в. В 1527 г. она упоминается как сельское поселение на 30 дворов с двумя 
церквями [14, с. 207]. В начале XVI в. она входила в состав черниговских земель, потому что 
в «реестре границ 1527 года» названа как «село городовое черниговское». К сожалению, 
пока неизвестно в какой именно части современной Сосницы находилось это поселение. 
Можно предположить, что его местоположение следует искать на территории посада 
древнерусского времени в центральной части города на берегу р. Убеди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. План Сосницы конца ХVIII – начала ХІХ ст. (прорисовка А. Бондаря) 
 
Строительство новой крепости началось только в первой половине XVII в. стараниями 

А. Писочинского. Будучи старостой Новгород-Северского, А. Писочинский получил во 
владение значительные земельные пожалования, включавшие в себя кроме Сосницы еще и 
такие населенные пункты, как Лавы, Рудня, Устя, Якличи Нижние и Верхние, Змитнев, 
Конятин  [10, с. 3]. 

К 1648 г. Сосницкий округ входил в состав Новгород-Северского уезда Черниговского 
воеводства [10, с. 3]. Поэтому уже в первой половине XVII в. у Сосницы был достаточно 
мощный экономический потенциал для развития городской инфраструктуры за счет 
окрестных поселений. Для укрепления своей власти в Соснице и ее округе 
А. Писочинский должен был создать укрепленный центр, которым и стал Сосницкий замок. 
Во время Смоленской войны в боях на Черниговщине в 1632-1634 гг. Сосница еще не 
упоминается как крепость или острог среди большого количества укрепленных поселений, 
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названия которых попали на страницы документов. Наиболее вероятная дата сооружения ее 
укреплений относится к 1634-1638 гг. Тогда был построен замок, который находился, по 
мнению А. Шекуна и В. Коваленко, на древнерусском детинце (рис. 1). После этого укрепили 
и город-посад по старому валу [9, с. 10]. 

В. Кривошея и И. Кривошея, ссылаясь на Д. Гумилевского (Филарета), приводят еще 
один источник, косвенно указывающий на наличие замка в Соснице в 1630–1640-х годах. 
Существует запись начала XVIII в., в которой сказано: «Хома Прокопович, козак и житель 
сосницкий, человек старинный, повидал (1702 г.) же с отцом своим еще перед войною 
Хмельницкого, кумейскую (1637 г.) зашол в Сосницы на слободу в малых летах, а памятует 
он, в сосницком замке [выделено автором] были езуиты, которые село Спасское в своем 
владении держали» [10, с. 7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Видовая перспектива Сосницы средины XVII в.  
с главной улицы крепости (рисунок А. Бондаря) 

 
Следует предположить, что уже с первой половины XVII в. градообразующим ядром 

Сосницы становится замок, а несколько позднее – и крепость. В 1638 г. Сосница 
упоминается как местечко, а уже через 5 лет, в 1643 г., она названа городом. Это, в свою 
очередь, свидетельствует о достаточно быстрых темпах развития данного урбанистического 
центра [11, с. 439]. Именно вокруг укреплений начинают селиться люди и развиваться 
городская инфраструктура. Положительную роль в истории Сосницы как городского пункта 
Гетманщины сыграл тот факт, что в 1648-1649 гг. и в 1663-1668 гг. город был центром 
одноименного полка. 

Как показывает описание 1654 г., Сосница имела несколько линий обороны. 
Доминантой укреплений стал замок. Город имел свои фортификации, а у подножия замка 
находился «отводной острог». Интересно, что этот «отводной острог» очень напоминает 
«солдатскую слободу» или «острог» в Чернигове [3, с. 38]. Его фортификационная ценность 
минимальна. Вероятно, он использовался для хранения припасов в мирное время. 
В частности упоминавшееся описание середины XVII в. гласит: «Город Сосница стоит на 
речке Убеди, на острову; около посаду три стороны к реке Убеди огорожено стоячим 
острогом, тын дубовой облой. В том остроге сделаны трои ворота проезжие; на воротех и 
промеж острогу башень и обламов и торасов нет. Около того острогу к речке Убеди сделан 
ров. В том остроге поставлены две церкви древеные: церковь во имя Сшествия Сятого Духа. 
Другая церковь во имя Успения пресвятые Богородицы. Да в том же остроге над 
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рекою Убедью, на островку сделан город с двух сторон от реки до реки Убеди, вал земляной; 
около того валу сделан частик колье дубовые; межи того валу ворота проезжие, на вороте 
 башня покрыта тесом дубовым; до около того ж валу от реки до реки сделан ров. Да в том 
же городе над рекою Убедью сделан был панский двор; около того двора сделана осыпь 
земляная; на осыпи огорожено колотым тыном; окола того тына сделан ров от реки до реки; 
в том дворе устроены были хоромы панские, и те все хоромы переломаны. Да около 
земляного города и панского двора сделан отводной острог, огорожено около рву и по реке 
Убеди по берегу со всех четырех сторон стоячим тыном, бревением дубовым облым. Да на 
земляном валу у проезжих ворот, пищаль чугунная железная; а зелейного погреба и зелья и 
свинцу и всяких пушечных запасов нет» [13, с. 819-820]. 

Судя по этому описанию, создается впечатление, что город имел четырехсоставную 
систему обороны. Первая линия состояла из «острога» с тремя воротами без башен, вторая – 
«город» с валом и воротами с башней покрытой тесом, третьим укрепленным центром был 
замок, упоминаемый как «панский двор», а четвертую линию составлял «отводной острог». 
То есть, можно допустить, что первая упомянутая в описании часть укреплений «острог» это 
собственно укрепления города, а третья – замок; остается неопределенным где находился 
упомянутый «город с башней». К сожалению, ни современные топографические, ни 
археологические материалы не позволяют локализовать эту оборонительную линию. 
Впрочем, поскольку укрепленные линии перечисляются в определенной 
последовательности (от внешних к внутренним), может быть она находилась между 
укреплениями замка и города. На проекте плана города  Сосницы 1805 г. под слоем проекта 
новой планировки кроме известных фортификационных линий XVIII в. заметна еще одна 
линия, напоминающая оборонительный вал или ров, которая находится как раз перед 
замком. Размеры этого участка составляют около 140х40 саженей (290х85 м). Вероятно, эта 
линия уже не существовала в XVIII в., а на плане отражены лишь ее остатки (рис. 3). 

Кроме городских регулярных укреплений середины XVII в. в Соснице находилась еще 
одна оборонительная линия – полевой лагерь для войск: «Да около слобод того города, на 
всполье, от реки до реки Убеди, сделан ров для приходу воинских людей» [13, с. 820]. 
Подобные лагеря обычно делали для того, чтобы размещать полевые армии во время 
стоянок. Поскольку размещение войска в самом городе всегда было проблематичным – от 
самого постоя до частых погромов горожан солдатами. Поэтому необходимость в подобных 
укреплениях всегда существовала. К сожалению, сегодня местонахождение «рва для 
приходу воинских людей» в Соснице не локализовано. Аналогичные полевые укрепления 
близ городов также существовали в середине XVII в. в Бахмаче, Ивангороде и Сиволоже [4, 
с. 27, 38, 44]. 

12 января 1664 г. Сосницкая крепость без боя была сдана войскам польского короля 
Яна ІІ Казимира. По мнению Д. Казимирова, несмотря на довольно мощные укрепления, 
защищать город в январе 1664 г. было просто некому, поскольку все силы сосницкого полка 
были передислоцированы на оборону соседней Березны [6, с. 122]. 

В начале XVIII в. укрепления Сосницы претерпели некоторые реконструкций. 
С западной напольной стороны по центру вала напольных укреплений был построен 
треугольный редан, позволявший вести фланговый огонь вдоль куртины. Cами же 
фортификации получили более четкие и прямые формы. В дополнение к трем воротам, 
существовавшим в XVII в., в XVIII в. появляются еще двое, и общее количество их возрастает 
до пяти. Вероятно в это же время ликвидируется укрепленная линия, которая находилась 
между городскими фортификациями и замком. 

Согласно масштабной сетке плана 1805 г. можно измерить размеры крепости. Так, 
западная куртина имела длину около 280 саженей (590 м), северная – 220 саженей (460 м), 
восточная (с учетом длины стен замка) – 290 саженей (610 м), южная – 200 саженей (420 м). 
Замок, согласно этому плану, имел овальную форму размерами 40х75 саженей (85х160 м). 
Накладка планов конца XVII – начала XIX в. на современную топооснову города Сосницы 
позволила вычислить укрепленную площадь второй половины XVIII в. Укрепленная 
территория города занимала около 23 га, замок – 1,3 га, «отводной острог» – 0,3 га, «город с 
башней» середины XVII в. – 3 га (рис. 4). 

Во второй половине XVIII в. Сосница, в общем как и все крепости Чернигово-
Сиверщины, теряет свое оборонительное значение, укрепления больше не 
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реконструируются и постепенно приходят в упадок [5, с. 22-23]. Эту картину довольно ярко 
иллюстрирует описание города Сосници 1783 г.: «В сем городе имеется старинное 
укрепление, состоящее из земляного вала, фигурою продолговатого четвероугольника и при 
нем малого земляного замка, с пятью для выезда воротами, называемыми менскими, 
черниговскими, глуховскими, новгородско-северскими и новомлинскими, а здания их вовсе 
не имеется; укрепление сие  окружается с трех сторон предместьем, разделяющимся на семь 
частей по улицам…» [7, с. 208]. 

В конце XVIII в. внутри крепости также находилось две из семи городских церквей: 
«…первая соборная во имя Святые Троицы, с колокольнею каменною; вторая Успения 
Пресвятыя Богородицы с колокольнею деревянною (в которой по сгорении верхов от 
громового удара чрезь 27 лет служения не имеется)» [7, с. 208]. Троицкую каменную церковь 
построена в 1702 г. на средства купца Г. Коренко [1, с. 61]. Вероятно, что Успенская церковь 
упомянутая в 1654 и 1783 гг. одна и та же или же одноименная новая на месте старой. 

 
Заключение 
Таким образом, уже сегодня можно утверждать, что становление Сосницы как 

городского центра относится к 30-м годам ХVII в., когда эти земли входили в состав Речи 
Посполитой. Сведения, касающиеся ХVI в., не дают нам возможности утверждать о том, что 
в это время Сосница была городским поселением. Это было большое село с двумя церквями. 
Строительство укреплений в Соснице связано с общей тенденцией строительства замков 
на территории Чернигово-Северщины в первой половине ХVII в. польской администрацией. 

Основанная как частновладельческий замок в первой половине ХVII в., к средине того 
же века Сосница уже стала значительным укрепленным пунктом с пятью линиями обороны. 
Фортификации Сосницы время от времени реконструировались и обновлялись, 
подстраиваясь под военно-инженерные тенденции ХVII-ХVIIІ вв. По размерам укрепленной 
площади в ХVIIІ в. Сосница уступала лишь таким полковым городам, как Чернигов, Нежин, 
Прилуки и Козелец. В начале ХІХ в., как и большинство других крепостей, Сосницкая 
крепость была ликвидирована, укрепления снивелированы, а на ее месте разбита новая 
система улиц, которая сохраняется и в начале ХХІ в. 
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Аннотация. Cтатья посвящена проблемам фортификации города Сосницы в ХVII-
ХVIII вв. Возникшая в первой половине ХVII в. как частновладельческий замок 
А. Писочинского, уже в середине ХVII в. Сосница стала одним из самых больших городов 
Черниговщины. Некоторое время Сосница была центром Сосницкого полка. В ХVIIІ в. ее 
укрепления были приспособлены для ведения артиллерийского боя. Сосницкая крепость 
ликвидирована в конце ХVIIІ – начале ХІХ вв.  

Ключевые слова: Сосница, Черниговщина, Речь Посполитая, Гетманщина, крепость, 
замок.  
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