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Abstract 
The present article is devoted to the history one of the fortresses on the Middle Psel. The first 

fortifications were built by the tribes of Severians in the mouth of Vorozhba and Psel. This 
fortresses became of the part of Kievan Rus. The remains of the fortifications are known as 
"Gorodische", it gave the name one of the areas of Putyvl's estate. The fortress, that is called 
Vorozhba was built by kozaks on the site of the old fortifications in the middle of the XVII century. 
This fortifications are typical for Kozak's fortifications and were built of wood and earth. In the 
XVII century, the fortress have felt and the settlement was moved to another place, that was 
situated upstream of the Vorozhba river.  
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1. Введение 
Первые укрепления на месте будущей Ворожбянской крепости возводятся еще в Х веке 

племенем северян. Практически без изменений она просуществовала ещё двести лет в 
составе различных княжеств и уделов Киевской Руси. После монгольского нашествия 
крепость была заброшена. Как топоним Городище она известна в документах XIV-XV веков. 
Именно остатки укреплений дали название одной из волостей Путивльского уезда – 
Городищенской и было хорошо известны как путивлянам, так и выходцам из Речи 
Посполитой. Городище отмечено на картах Г.Л. де Боплана 1648 и 1650 годов. Под именем 
Заводитцкого городища оно стало местом строительства крепости нового населённого 
пункта – Ворожба. Крепость просуществовала недолго, в XVIII веке населённый пункт 
переместился, а крепость оказалась заброшенной. 

 
2. Материалы и методы 
В работе использованы методы исторического исследования, такие как принцип 

историзма, позволяющий рассматривать историю крепости Ворожба в развитии, 
комплексный междисциплинарный метод, позволяющий совместить данные, полученные 
от результатов различных дисциплин – картографии, археологии, истории. В работе с 
архивными материалами использовался метод опоры на исторические источники. 
Для построения целостной картины динамики развития исследуемого объекта 
использовались методы: историко-сравнительный, историко-типологический, историко-
системный, диахронического анализа, исторической периодизации. 
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Впервые о существовании городища на территории села Ворожба Лебединского уезда 
написал архиепископ харьковский и черниговский Филарет. Пользуясь материалами 
анкетного опроса, он приводит описание местности на окраине села, носящей название 
«городище». Учёный высказал предположение о том, что на этом месте могло находиться 
укрепление первых поселенцев Ворожбы или ещё более древнее городище (Филарет, 1857: 
513). Оба предположения впоследствии подтвердились материалами археологических 
исследований.  

Однако сами земляные укрепления были малозаметны вследствие разрушения и 
хозяйственной деятельности местных крестьян. В «Предисловии к археологической карте 
Харьковской губернии», составленной Д.И. Багалием, есть упоминание только о городище 
раннего железного века, которое находиться к северу от села, а описание укреплений в 
самом селе отсутствуют. Хотя на самой карте в районе села Ворожба нарисованы два 
прямоугольника обозначающие городище. Таким образом, в текстовой части описание 
городища в самом селе отсутствует по ошибке (Багалей, 1886: 71, карта).  

В 1948 году Ворожбянское городище было обследовано Днепровской Левобережной 
археологической экспедицией под руководством И.И. Ляпушкина. Была собрана коллекция 
фрагментов керамики роменско-боршевского времени, древнерусской и позднего 
средневековья. В южной части мыса зафиксирована неглубокая канавка, отрезавшая его от 
плато коренного берега (Ляпушкин, 1968: 249). В работах О.В. Сухобокова и М.П. Кучеры 
зафиксирован культурный слой Х-ХIII веков без укреплений (Сухобоков, 1975: 15; Кучера и 
др., 1984: 109). А.В. Куза даёт размеры площадки городища в границах крепости XVII века 
(Куза, 1996: 193).  

В 1991 году городище в селе Ворожба было осмотрено А.М. Обломским и 
Р.В. Терпиловским. Они впервые выявили и картографировали укрепления городища, 
определили его площадь и составили топографический план памятника (Обломский и др., 
1991: 8). Этот план зафиксировал северный склон, впоследствии разрушенный. Этот план 
опубликован В.В. Приймаком (Приймак, 2007: 170, рис. 51). В ходе подготовки областного 
тома «Свод памятников истории и культуры. Сумская область» автором было осмотрено 
городище и прилегающая территория. Было выявлено открытое поселение с материалами 
роменской археологической культуры и древнерусского времени. Оно располагалось на 
краю плато правого берега р. Псёл к западу и востоку от городища (Приймак та ін, 2006: 18).  

В 2013 году А.В. Коротей и автором был снят новый план, на котором нанесены 
укрепления, относящиеся к казацкому времени и зафиксировано разрушение северного 
склона карьером (Осадчий, 2013: 187). В 2016 году на городище проведены топографические 
работы. Снят инструментальный план памятника с использованием электронного 
тахеометра. 

Письменные источники, касающиеся строительства и особенности укреплений 
крепости Ворожба немногочисленны. Это, прежде всего два документа, опубликованные 
А.Г. Слюсарским, в которых идёт речь о времени осаждение Заводитцкого городища. В них 
упоминаются имена и фамилии атамана и количество семей, прибывших на новое место 
(Слюсарский, 1964: 94).  

Архиепископом Филаретом введены в научный оборот документы, относящиеся к 
межеванию и установлению границы между Речью Посполитой и Московским царством. 
Среди них есть акт передачи приграничных населённых пунктов, среди которых 
упоминается и «Городище» (Филарет, 1857).  

Городищенская волость упоминается в ряде письменных источников XV-XVI веков. 
Локализация населенного пункта с именем «Городище» имеет несколько вариантов. 
Н.М. Тихомиров, исходя из данных карты Г.Л. де Боплана и данных «Списка городов 
далёких и близких…», располагает это населённый пункт в районе современного села 
Мирополье (Тихомиров, 1978: 103, 106). На карте, составленной французским военным 
инженером и изданной в 1648 и 1650 годах, на реке Псёл при впадении в него реки Ворожба 
есть условное обозначение, обозначающие «ruines» (развалины) и надпись «Horodyski H.» 
(Боплан, 1990: карта). В переводе это означает оставленные укрепления или городище 
(Вавричин, Голько, 2000: 260). Таким образом, локализация топонима «городище» 
возможна на основе тех же источников, однако расположение необходимо корректировать. 
Вместо Мирополья следует отнести его расположение южнее, в село Ворожба.  



Gardarika, 2018, 5(1) 

15 

 

Городецкое городище так же упоминается в связи с основанием города Межирич. 
Однако археологические исследования, проведённые на месте укреплений Межирича не 
позволяют датировать его ранее середины XVII века (Осадчий, 2016: 174). Скорее все это 
один и тот же топоним, упоминаемый в документах XV-XVI веков без точной 
топографической привязки. 

В дальнейшем при составлении топографических карт, на которых изображалась 
Южная Сиверщина, за основу бралась карта Г.Л. де Боплана 1648 года. Авторитет 
французского картографа был настолько силён, что спустя почти сто лет на новых картах 
Речи Посполитой можно обнаружить рядом с существующими населёнными пунктами их 
двойников с названиями давно утраченными. Это относится и к топониму «Horodyski H.».  

На карте Риччи Заннони 1772 года «Karta granic Polski y Russyi, zawieraiąca część 
Północną Ukrainy, bieg Dniepru od Chełmicza aż do Kiiowa, Deszny, Semu y inszych Rzek mniey 
znacznych» есть изображение населённого пункта с названием «Horodyski». На карте это 
«Ville Fermee», то есть закрытый (укреплённый) город. Он расположен на Псле при 
впадении в него Ворожбы, то есть там же где и у Г.Л. де Боплана. Севернее, на реке Ворожба 
изображено село Ворожба. Для проверки точности плана, изображенного на карте, оно было 
векторизировано и масштабировано в соответствии с современным топографическим 
планом городища Ворожба. В результате сопоставления обоих изображений выяснено, что 
конфигурация укреплений на карте 1772 года имеет значительное сходство с современным 
планом. Ориентация плана на карте Риччи Заннони 1772 года имеет погрешность 1800. 
Это говорит о том, что первоначальный план, используемый при составлении карты, был 
ориентирован на юг, что характерно для картографии XVII века. 

Карты Риччи Заннони 1772 года это источник, требующий тщательного исследования. 
В его основе есть несколько протографов, а её составитель пользовался, кроме этого, ещё и 
данными, полученными от властей Российской империи. На карте есть очёнь точные 
изображения некоторых крепостей, планы которых на сегодня не известны.  

Изображение населенного пункта с названием «Ворожба» в месте впадения в Псёл 
одноимённой реки можно встретить на картах второй половины XVIII века, до этого 
практически на всех присутствовало название «Horodyski».  

Ворожба, как крупный населённый пункт, нанесена на «Плане местоположения 
населенных пунктов и городов, где были расквартированы главные силы царской армии» 
1709 года (Гольденберг, 1959: карта 4). 

Одним из первых детальных изображений, где нанесены кварталы слободы Сумская 
Ворожба был «Генеральный геометрический план городу Лебедину и его уезду, состоящему 
в Харьковском наместничестве, сочинён Курского наместничества в межевой конторе в 
1784 году» (РГАДА, Ф. 1356. Оп. 1. д. 6351-6352). Здесь этот населённый пункт изображен 
вдоль течения реки Ворожба, а несколько кварталов на берегу Псла в месте, где находиться 
городище. 

 
3. Обсуждение и результаты 
Укрепления в селе Ворожба Лебединского района появляются в предгосударственую 

эпоху. На Среднем Псле существовало так называемое «гнездо памятников» роменской 
археологической культуры. Поселенческая структура, состоявшая из крепости, посада и 
могильника была типичной для северян. Наиболее крупным населённым пунктом на 
Среднем Псле был Зеленогайский археологический комплекс, располагавшийся на 
торговом пути из Волжской Булгарии в Киев.  

Укрепления в среде проживания северян возникают после того, как в Степи стали 
появляться кочевые племена, осуществлявшие нападения на племена северян. 
Для постройки укрепления был выбран мыс, ограниченный с севера склоном правого берега 
реки Псёл, с северо-востока и юго-запада – балками. Небольшое округлое городище 
располагалось на самок краю мыса. Серповидный ров шириной около 20 м защищал 
городище с юго-восточной стороны. За ним находился вал, о размерах которого 
информации мало. Склоны мыса были дополнительно эскарпированы на высоту до 3 м 
(Рисунок 1). С напольной стороны находился посад, занимавший остальную часть мыса, а на 
краю береговой террасы располагалось селище. На территории селища найдена гончарная 
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древнерусская керамика и раннегончарная роменской археологической культуры Х-XI века 
(Приймак та ін., 2006: 18). 

 

 
 

Рис. 1. Городище в селе Ворожба. План Е.Н. Осадчего и А.В. Короти 
 
В конце Х – начале XI века территория Среднего Псла постепенно входит в состав 

Киевской Руси. Этот процесс происходил, по всей видимости, мирно. В древнерусское время 
небольшое укрепление не претерпело каких-либо изменений. Площадь селища так же 
осталась практически в границах Х века. В начале ХIII века жизнь на территории этого 
населённого пункта прекращается.  

В начале XIV века Средний Псёл оказался практически незаселённым. В тексте 
«Списка городов дальних и ближних есть упоминание о населённом пункте с названием 
Городище. Он помещается на «Пьсле Ничян. Городище. Лошици. Бирин» (Тихомиров, 1952: 
223). Это первое упоминание названия Городища на Среднем Псле. После битвы на Синих 
Водах 1362 года территория Среднего Псла оказывается в составе Великого княжества 
Литовского. Юго-западные границы этого государства постоянно менялись вследствие 
политических событий и войн. Формально эти земли были пожалованы крымским ханом 
великому князю литовскому. Этот факт подтверждается в ярлыке хана Менгли Гирея 
1507 года, где упоминаются населённые пункты, среди которых был Путивль, Ничан, 
Лосичи. Хотмышль (РГАДА, Ф. 389. Оп. 1. Ед. хр. 8. л. 55). 

До середины XV века эта территория входила в состав Яголдаевой Тьмы. Это была 
область Золотой Орды, в которой династия местных князей приняла сюзеренитет Великого 
князя литовского. Князья Яголдаевичи владели Городецкой волостью до конца XV века. А в 



Gardarika, 2018, 5(1) 

17 

 

1499 году Городецкая волость упоминается в жалованной грамоте Александра 
Казимировича боярину Сеньке Жеребятичу (Русина, 1998: 87, 128-129). 

В 1528 году Великий князь Московский Василий ІІІ ликвидировал автономию 
северских княжеств и ввёл воеводское правление. Городецкая волость оказалась под властью 
путивльського воеводы. Её границы вследствие отсутствия населённых пунктов небыли 
чётко обозначены. Своё название она получила, вероятно, от какого-то старого укрепления 
(городища). Существует несколько вариантов того, какое именно городище дало название 
этой волости. Исходя из того, что это место было хорошо известно в течении почти двухсот 
лет, а именно столько оно фигурирует в различных документах, связанных с передачей и 
наследованием этой территории как выходцам из Великого Княжества Литовского так и 
московским властям. В 1594 году Городецкая волость Путивльского уезда упоминается в 
«Отдельной книге», в которой идёт речь о наделении землёй путивльских конных 
самопальников. В этом же документе идёт речь об убийстве путивльских бортников, 
промышлявших в Городецкой волости на Псле (Анпилогов, 1967: 83). 

В дальнейшем Городецкая волость исчезает из письменных документов, а упоминание 
Городища на Среднем Псле связано с событиями делимитации границы между Речью 
Посполитой и Московским царством. В акте передачи земель, оказавшихся на территории 
Московского царства числится и Городецкое городище. «....и говорили есмы в отдаче 
городищ Царскаго величества в сторону из стороны королевскаго величества в сторону из 
стороны королевскаго величества, имянно: о недригаиловом, о городецком, о каменном, 
о ахтырском, о алешанском, на котором были польские и литовские люди вновь 
поселились» (Филарет, 1957: 61).  

На карте Г.Л. де Боплана на границе с Речью Посполитой изображено городище с 
одноимённым названием (Рисунок 2). Таким образом, в середине XVII века это укрепление 
было хорошо известно обеим сторонам. Его значимость подтверждается фактом 
упоминания в межгосударственном документе. 

 

 
 
Рис. 2. Городище «Horodyski H.» на карте Г.Л. де Боплана 
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После 1647 года на Среднем Псле уже существовали несколько крепостей, среди 
которых город Каменный и Возоцкий острог. Надобности в постройке новых укреплений 
вверх по течению Псла на тот момент не существовало.  

В 1652 году переселенцы из Чернигова во главе с Иваном Дзиковским стояли у 
Белоберегской переправы. Они направили челобитную царю московскому с просьбой 
осадить их на вечное поселение на Заводитцком и Пещаном городищах. Переговоры 
длились более двух недель, и в окончательном решении переселенцам велено было 
отправиться на реку Тихая Сосна для основания там новой крепости. В грамоте, 
датированной 1653 годом, сказано, что полковник Дзиковский и 1000 черкас обосновались в 
Новом Черкасском городе на татарском перелазе (Воссоединение, 1953: 206-208, 368).  

Заселение Заводитцкого городища происходит в 1654 году ватагой переселенцев во 
главе с осадчим Емельяном Якимовым (Слюсарский, 1964: 94). В описании 
новопостроенного города Суджа 1665 года есть упоминание о том, что у впадения реки 
Ворожба в Псёл новоприбывшие люди из разных городов ведут строительство (Багалей, 
1886: 49).  

Новый населенный пункт получил своё название от реки Ворожба, впадающей ниже в 
Псёл. По документу 1686 года в ворожбянской сотне Сумского полка числилось 56 казаков 
(Багалей, 1886: 145). Для основания новой крепости был выбран длинный мыс, 
сформированный двумя оврагами и склоном правого коренного берега р. Псёл. На южной 
оконечности мыса находилось небольшое овальное городище с остатками земляных 
укреплений. Это определило будущую планировку крепости. Первые поселенцы 
максимально использовали природные препятствия и наличие старых укреплений.  

На территории городища роменско-древнерусского времени был построен замок. 
С напольной стороны его защищал ров шириной почти 20 м. Верхняя часть старого вала 
была срезана и на глиняном основании была построена деревянная стена с проездной 
башней. Башня располагалась на выдвинутом вперёд полукруглом выступе, что позволяло 
вести фланговый обстрел рва в обоих направлениях. По периметру замок мог быть защищён 
частоколом. В северо-западной части крепости, ниже уровня рва были сделаны три 
полукруглых площадки, занимавшие почти всю высоту склона. Эти площадки строились 
для ведения стрельбы из ручного огнестрельного оружия или лёгкой артиллерии. 
Их расположение свидетельствует о намерении защитить северо-западную стену крепости. 
Именно вдоль неё осуществлялся подъём с поймы на коренной берег. 

В месте, где мыс соединялся с плато коренного берега, был вырыт ров и построена 
деревянная стена. К сожалению описаний укреплений города Ворожба пока не найдено, 
однако археологические исследования, проведённые на соседних городищах казацкого 
времени позволяют предположить, что основу деревянных укреплений составлял частокол с 
небольшими башнями (Рисунок 3).  
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Рис. 3. Крепость в с. Ворожба. Рисунок и реконструкция А.Н. Бондаря 
 
Крепость была построена традиционной для казаков манере – небольшой 

укреплённый замок и пригород. Такая планировка крепости типична для казаков с Волыни. 
Для переселенцев из этой области характерно наличие небольшого незастроенного замка, 
не имевшего практически никакой оборонной ценности. Основной акцент делался на 
укреплённый посад или пригородок. Эти укрепления строились в тесном сочетании с 
рельефом. Подобные укрепления известны в Лебедине и Межириче, где основу населения 
составляли переселенцы с Волыни (Осадчий, 2011: 131-132). 

В 1659 и 1668 годах Ворожба подверглась нападению татар, союзников украинских 
гетманов, воюющих с Московским царством за независимость. Сумской воевода писал в 
Чугуев: «октября 28 177 года приехал из Каменского в Сумы бельский шляхтич Иван 
Куликовский и сказал: был он в Каменном с шляхтичем Бобровичем для Государева дела. 
И в ночи из Гадяча учинилась ведомость, отпустили сына боярского каменца с тем, что из 
изменничьих городов перебираются через Псел под Гадячем по многие дни и ударить хотят 
на Государевы города. Да того же числа выходцы из Недригайлова сумской черкашенин 
села Сыровец Ивашка Марков да каменский черкашенин Савко Михайлов в расспросе 
сказали: взяли их татарове октября 20 и привели в Недригайлов и в Недригайлове они от 
татар ушли, недригайловский сотник и атаман выпроводили их за село Алешенку; а как де 
они были у татар в полону, и татарове хотят приходить под Государевы города войною 
вскоре». Князь Ромодановский тогда же писал в Чугуев: «Крымский Калга султан со всеми 
силами и изменники черкасы от Недригайлова идут к Сумам» (Филарет, 1957: 426-430). 
Судьба крепости в ходе этих кампаний пока не выяснена. В большинстве случаев, описанных 
в документах того времени казаки закрывались в крепостях, а часть населения пряталась в 
труднодоступных местах. Татары довольствовались сожжением и ограблением посадов и 
окрестных сёл, но на штурм не решались. 

В 1659 году часть семей ворожбянских казаков были выселены на новое поселение в 
слободу Нижняя Сыроватка. Сюда были отправлены те семьи, чьи земельные владения 
располагались за Пслом, создавая, таким образом, препятствие развитию населённого 
пункта вдоль Псла. 

На карте Риччи Заннони 1772 года (квадрат 16) крепость в населённом пункте 
«Horodyski» уже изображена как единое целое (Рисунок 4). Напольные укрепления замка к 
этому времени были демонтированы, однако сам вал сохранился. По периметру её 
защищали семь башен, располагавшихся на полукруглых выступах. К сожалению не 
известно, какими источниками пользовался Риччи Заннони. Крепость изображена верно, 
а её конфигурация точно повторяет контуры мыса. Исходя из плана, три башни 
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располагались на территории бывшего замка, остальные защищали пригород. На карте 
дорога, ведущая от Сум, ведёт как раз к одной из северных башен, которая и была проездной 
(Рисунок 5). 

 

 
 

 
Рис. 4. Конфигурация укреплений крепости Ворожба. Прорисовка с карты Риччи Заннони 
«Karta granic Polski y Russyi, zawieraiąca część Północną Ukrainy, bieg Dniepru od Chełmicza aż 
do Kiiowa, Deszny, Semu y inszych Rzek mniey znacznych» 1772 года 
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Рис. 5. Село Ворожба и город Horodyski на карте Риччи Заннони «Karta granic Polski y 
Russyi, zawieraiąca część Północną Ukrainy, bieg Dniepru od Chełmicza aż do Kiiowa, Deszny, 
Semu y inszych Rzek mniey znacznych» 1772 года 

 
В начале XVIII века Ворожбянская крепость находилась глубоко в тылу 

оборонительных линий, защищавших от набегов татар. С началом Северной войны многие 
большие крепости, такие как Сумы, Лебедин, Ахтырка модернизируются. В системе защиты 
появляются классические бастионы, усиливается артиллерийское вооружение. Вероятно, 
к этому времени относиться перестройка крепости, зафиксированная на карте 1772 года. 

Во время зимней кампании 1708-1709 годов Ворожба находилась в стратегическом 
тылу российских войск. Крепость располагалась на прямой дороге из Сум в Лебедин, 
где некоторое время находилась ставка царя Петра I (Гольденберг, 1959: карта 4) 
(Рисунок 6).  
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Рис. 6. Слобода Ворожба на «Плане местоположения населенных пунктов и городов, 
где были расквартированы главные силы царской армии» 1709 года 

 
После Северной войны населённый пункт постепенно перемещается. Историческое 

ядро поселения вокруг замка пустеет, а жилые кварталы постепенно формируются по обоим 
берегам реки Ворожба. Возле замка осталось несколько усадеб, соединённых улицей с 
новым центром (Рисунок 7). По переписи майора Хрущева 1732 года в селе Ворожба 
насчитывалось трое подпрапорных, 252 казака и 1076 подпомощников (Багалей, 1886: 266). 

 

 
 
Рис. 6. Слобода Ворожба Сумская на карте «Генеральный геометрический план городу 
Лебедину и его уезду, состоящему в Харьковском наместничестве, сочинён Курского 
наместничества в межевой конторе в 1784 году» 
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О существовании церкви в Ворожбе с начала её существования говорит Филарет 
(Филарет, 1857: 426-427). Однако письменных документов, подтверждающих это и 
датированных XVII веком пока нет. Первым храмом, построенным в Ворожбе, была 
Николаевская церковь. А вот место её расположения пока точно не установлено. Если 
предположить, что она строилась одновременно с крепостью то и располагаться она должна 
была рядом. Восточнее крепости есть треугольный мыс, сформированный оврагами. Если 
церковь строилась рядом, то она могла находиться именно тут. Этот мыс хорошо 
просматривается как с территории крепости, так и с посада. 

После отмены полкового устройства в 1765 году слободские полки были упразднены, 
а многие сотенные городки становятся войсковыми слободами. На карте «Генеральный 
геометрический план городу Лебедину и его уезду, состоящему в Харьковском 
наместничестве, сочинён Курского наместничества в межевой конторе в 1784 году» 
населённый пункт располагался вдоль течения реки Ворожба. Здесь находилось несколько 
плотин с водяными мельницами. Вдоль течения реки располагались две длинные улицы. 
Дорога из Сум в Лебедин и Гадяч разделяла село пополам. В центральной части изображена 
церковь (РГАДА, Ф. 1356. Оп. 1. д. 6351-6352). 

 
4. Заключение 
Укрепления в селе Ворожба возникают на рубеже ІХ-Х веков как крепость племени 

северян. В древнерусское время здесь существовал довольно крупный населённый пункт 
одной из сельских общин, прекративший своё существование в середине ХІІІ века. 
Возобновление жизни на старом городище связано с колонизацией украинцами 
незаселённых территорий Путивльського уезда в середине XVII века. Ими были построены 
укрепления на месте старого городища, состоявшие вначале из замка и укреплённого 
пригорода. В дальнейшем замок был разобран, а крепость была укреплена деревянной 
стеной с семью башнями. В последствии центр населённого пункта был перенесён на реку 
Ворожба, а крепость была заброшена. 
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Ворожбянская крепость в Х – XVIII веках 
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Аннотация. Статья посвящена истории одной из крепостей на Среднем Псле. Первые 
укрепления в месте впадения реки Ворожба в Псёл были построены племенем северян, 
а затем эта крепость вошла в состав Древнерусского государства. Остатки укреплений, 
известные поз названием «Городище» дали название одной из волостей Путивльского 
удела. В середине XVII века на месте старых укреплений казаками была построена крепость 
под названием Ворожба. Её укрепления типичны для казацкой фортификации и были 
построены из дерева и земли. В XVII веке крепость пришла в упадок, а населённый пункт 
был перенесён в другое место, выше по течению реки Ворожба. 

Ключевые слова: Ворожба, острог, фортификация, Городецкая волость, городище, 
Слобожанщина. 
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