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После того как в начале XVI в. Курские земли вошли в состав 

Московского государства, для них наступил новый этап исторического 

развития. На долгое время они превратились в передовой рубеж обороны 

страны. Именно здесь по водоразделам рек проходили проторенные татарами 

сакмы и шляхи, ведущие от татарских кочевий к русским городам и сёлам — 

Муравский шлях, Изюмская сакма, Кальмиусская сакма, Пахнуцкая дорога и 

Бакаев шлях. 

 

 

Сакма – всякая проторенная, испытанная, проверенная дорога (шлях). 

В русской летописной терминологии «cакмы» – пути (маршруты) 

передвижения татарских войск, а также главные дороги из Орды на Русь, из 

степей на Русь. 

Угрозы московским рубежам представляли и Крымское ханство с 

зависимой от него Ногайской ордой, и украинские казаки — «воровские 

черкасы». В случае войны с Речью Посполитой именно они становились 

передовым отрядом польско–литовских войск. Московское государство 

принимало меры по охране своих южных пределов. Из порубежных городков 
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Путивля и Рыльска высылались в Дикое Поле отряды служилых людей, 

которые должны были следить за передвижениями врага. В те годы 

разрабатывается и первый русский Военный устав, обобщивший в первую 

очередь опыт порубежной службы. В составлении его участвовали 

бывалые дети боярские – созванные в Москву знаменитым воеводой князем 

М. М. Воротынским. Предписания этого Устава показывают особенности 

сторожевой службы в Поле: «А стояти сторожем на сторожах, с конь не 

сседая, переменяясь, и ездити по урочищам, переменяясь направо и налево по 

два человека по наказом, каковы им наказы дадут воеводы. А станов им не 

делати, а огни не класти не в одном месте; коли каша сварити и тогды огня в 

одном месте не класть дважды; а в коем месте кто полднивал, и в том месте 

не ночевать, а где кто ночевал, и в том месте не полдневати. А в лесах не 

ставитца, а ставитца им в таких местах, где б было усторожливо». 

Наезженные татарские сакмы перекрывались фортами–острогами. 

Сам Курск был восстановлен в качестве пограничной крепости ещё в конце 

XVI в. Согласно данным Разрядной книги, «[Лета 7104] государь царь и 

великий князь Фёдор Иоанович всеа Руссии указал поставить на поле новых 

три городы: на Донце на Северском на Белогородье город да на Осколе усть 

Оскольца другой город, да на Семи на старом на Курском городище третей 

город… На Семь на Курское городище посланы города ставить воевода 

Иван Полев да голова Нелюб Огарев, да подъячей Яков Окатьев. И по 

государеву… указу те воеводы и головы поставили на поле три городы… тое 

же осени». 

       Конечно, и до этих времен Курск как город уже существовал, и он 

упоминается в числе письменных документов: в договорной грамоте 

Великого князя Литовского Сигизмунда с крымским ханом Саип–Гиреем 

(1540 г.), в указе Ивана IV Грозного о ссылке ябедников в «украинные города 

Севск и Курск» (1582 г.), а также в разрядной книге 1475–1598 гг., где 
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говорится о том, что в 1556/57 г. в Курске стоял отряд воевод М.П. Репнина и 

П.И. Татева.  

       До строительства новых крепостных стен вокруг Курска там уже имелась 

«старая городовая осыпь» – земляная насыпь, по верху которой шла стена из 

деревянных клетей длиной в 345,6 м. – и она представляла собой остатки 

первоначальных укреплений Курска. По своему очертанию крепость имела 

форму треугольника и была расположена на крутом мысу, образованному 

реками – Тускарь, притоком Сейма, и Кур – притоком Тускари.  

К концу XVI в., помимо этой крепости Малого острога вокруг Курска, 

появился еще один укрепленный посад Большой острог, такой же, какой 

имели и др. приграничные города: Белгород, Путивль и т.д.  Укрепления 

Большого острога включали в себя башни (глухие и воротние), крепостные 

стены и ров с водой. Большой острог просуществовал недолго. В 1612 году 

стены Большого острога были разрушены поляками и больше уже не 

возводились. 

 

  

Малый острог, согласно описанию воеводы Д.И. Плещеева, в середине 

XVII столетия имел у 8 дубовых рубленых башен. Со стороны Московской 

дороги стояла Пятницкая проезжая башня, дальше на углу находилась 

наугольная глухая Кривая (Красная) башня, после которой крепостная стена 

сворачивала к реке Тускарь. Вдоль стены располагались еще три башни: 

воротняя Пьяная, глухая Тускарная и воротняя Оскольская, или Въездная 

(воротняя, т.к. в ней находились выездные ворота). Затем шла наугольная 
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Меловая башня, и после нее, вдоль третьей крепостной стены, находились 

Куровая башня и Никитская башня (Никитские ворота). Никитская башня 

была самой высокой и достигала в высоту 8 метров.   

К 1722 году крепость была перестроена. На месте Меловой башни 

появился бастион «Белгород», а некоторые были заменены глухими стенами. 

Так были ликвидированы Пьяная, Куровая и Меловая башни. Вот как 

описывали современники крепость в те времена: «Стены её были дубовые с 

пятью башнями: Пятницкой, Красной, Никитской, Въездной и Тускарной.  

 

Курская крепость XVII в. Реконструкция А.В. 

Зорина. 

 

 

 

 

 

 

 

Высота стен была более двух сажен (около 4 метров). С двух сторон 

стены Курской крепости защищали обрывистые берега рек Тускари и Кура. С 

севера вдоль стен крепости находился глубокий ров, который был засыпан 

лишь в XVIII столетии. Через ров, в случае необходимости, перебрасывался 

мост, который назывался «городовым». В случае осады куряне могли тайным 

ходом выйти к р. Тускарь за пределы крепости. Для этой цели с южной 

стороны крепостной стены был вырыт ров, который соединялся с колодцем, 

над которым был поставлен сруб. Ров представлял собой траншею, 

покрытую сверху бревнами, грунтом и дерном». Необходимо отдельно 

сказать о бастионе «Белгород», который был возведен на месте Меловой 
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башни предположительно к 1709 году в связи с опасностью вторжения на 

Северщину войск Карла XII во время Северной войны 1700-1721 гг. Бастион 

был расположен на стрелке мыса между реками Тускарь и Кур и играл очень 

важную оборонительную функцию, так как на нём стояли орудия, которые 

простреливали прибрежную территорию. Говоря о возведении бастиона, 

следует отметить, что именно Меловая башня являлась наиболее уязвимым 

местом в обороне Курска. Только она находилась на самом низком участке 

мыса и не была защищена ни огромным рвом, ни крутой насыпью. Вокруг 

крепости размещались слободы и посад, а дополнительными укреплениями 

служили курские монастыри. Так, на посаде стоял Троицкий женский 

монастырь, а за р. Кур – Троицкий мужской монастырь, который был 

разрушен поляками в 1634 году. Окраины Курска насчитывали три слободы: 

Пушкарную, Казацкую и Ямскую. В пригороде находились еще две слободки 

– Божедомская на Московской дороге и Троицкая монастырская за Куром.  

Курск XVII века стал мощной крепостью, которую ни разу не удалось взять 

штурмом ни одному неприятельскому войску, многократно подступавшему 

под его стены.  

Вопросы и задания:   

1.Назовите три города, которые были построены по указу Федора 

Иоанновича (согласно тексту).  

2. В каком году был издан указ Федора Иоанновича, если известно, что от 

сотворения мира до Рождества Христова 5508 лет. 

 

 


