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         Московские власти, со времени присоединения Курских земель к 

Московскому царству, неустанно следили за боевым состоянием сторожевых 

городов. Вторая половина XVII в. оставалась для пограничных сторожевых 

городов нашего края временем неспокойным. Ещё в середине XVI в. южная 

линия обороны Московского государства — засечная черта — проходила по 

Оке, между Мещерскими и Брянскими лесами, но уже тогда русским войскам 

приходилось выдвигаться далеко вперёд, в степи, чтобы отразить атаки татар 

ещё на подходе к русским рубежам.   Из порубежных городов в Дикое поле 

высылались отряды служилых людей – сторожи, (от 2 до 6 воинов в 

каждом), которые должны были отыскивать татарские сакмы и следить за 

передвижениями врага. 

Помимо сторожей, были и более крупные приграничные отряды-

станицы, которые объезжали с дозором Дикое поле. Численность воинов в 

станицах составляла 50–100 всадников. Станичники должны были 

патрулировать обширные пространства степи. 

Когда русские отряды сталкивались с бродячими татарскими 

чамбулами (подразделениями татарских воинов), то происходили сшибки, 

или бои, в которых выигрывал тот, чьё нападение было более внезапным и 

решительным. Очень важным среди порубежных русских воинов также 

являлось умение владеть саблей, способность выследить врага, отыскать 

тропу, протоптанную нековаными копытами татарских коней, искусство 

обойти неприятеля, застать его врасплох на марше или на роздыхе, 

разгромить, не дав времени бежать с полоном и награбленной добычей.  

          Для большей безопасности татарские пути перекрывались фортами-

острогами. Обычно они ставились у бродов через крупнейшие реки 

приграничных территорий. Например, для контроля над Кальмиусской 

сакмой в четырёх верстах от Старого Оскола при впадении в Оскол речки 

Убли был возведён Усть-Ублинский острог. На второй год его 
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существования по приказу князя М.М. Воротынского был произведён 

грандиозный поджог степи, чтобы лишить татарскую конницу подножного 

корма и тем самым предотвратить ожидаемое нашествие. Но только лишь 

поджог степей не мог защитить приграничные территории от набегов татар, 

требовалось принятие более основательных мер безопасности.  

        В 1580–1590 гг., после смерти Ивана Грозного и завершения 

Ливонской войны, московское правительство всерьёз берётся за укрепление 

южной границы царства. Заново укрепляются старинные города и среди них 

Рыльск, Путивль, Курск. Одновременно с обновлением старых городов-

крепостей, в Диком поле строятся и новые города: Оскол, Ливны, Белгород, 

Валуйки, Воронеж, Царёв-Борисов. В 1602 г. хан Казы-Гирей высказал 

русскому послу князю Григорию Волконскому своё возмущение по этому 

поводу: «Вы хотите задушить нас в ограде!». Хан грозил гневом турецкого 

султана, вассалом которого являлся. На это ему был дан уклончивый ответ: 

«Турская рать Великому Государю не страшна... Города же поставлены на 

Поле для воров черкас...  Государя вашего улусам от тех городов убытка 

нет». В итоге беспрестанные набеги татар и «литовских людей» вынудили, 

наконец, московские власти в 1630—1640-х годах предпринять грандиозное 

строительство новой мощной оборонительной линии, протянувшейся на 

сотни и сотни вёрст. В степи выдвинулась новая – Белгородская – черта. 

        Протяженность Белгородской черты составляла 800 км – от верховий 

Ворсклы до Дона и далее, на северо-восток, вдоль реки Воронеж к Цне. 

Современный историк Д.М. Володихин даже сравнивал ее с Великой 

Китайской стеной, с одной лишь разницей, что Китайская стена была создана 

исключительно для обороны, а Белгородская черта – как углубление или 

расширение территорий в степи. 

       В состав Черты вошло 27 городов-крепостей, не считая более мелких 

опорных пунктов.  
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В строительстве крепостей применялись различные типы укреплений. 

Выбор их зависел от природных особенностей и рельефа края. 

Среди них широко были распространены деревянные остроги — 

ограды из вертикально поставленных брёвен высотой до трёх саженей. С 

внутренней стороны такого частокола крепились кровати – деревянный 

помост для защитников крепости. Над оградой устанавливались обламы – 

выступающие вперёд бревенчатые навесы. В стене и в обламе проделывались 

бойницы. Именно таким образом были укреплены, например, Хотмыжск и 

Старый Оскол.  

       Зачастую город укреплялся рвом и надолбами. В наиболее опасных 

точках линии стены крепостей рубились «по-городовому», как это было в 

Карпове и Короче: стена состояла из прямоугольных срубов-клетей и также 

снабжалась обламами и бойницами. 

Надолбы – специальные деревянные укрепления. Одна надолба состояла из 

двух или трёх дубовых брёвен высотой более трёх саженей (6 - 7 метров). 

Концы каждого бревна на треть вкапывались в землю, а верхушки 
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соединялись вместе. Конструкция напоминала противотанковые ежи времён 

Великой Отечественной войны. 

 

Нередко в качестве крепости выступал земляной город, обнесённый 

валами, на вершине которых устанавливались деревянные укрепления. 

Некоторые крепости имели несколько оборонительных линий. Некоторые 

города-крепости имели важнейшее стратегическое значение.  Таким был 

город Яблонов, перекрывавший Изюмскую сакму. Город был окружён 

мощным кольцевым валом, который был укреплён дубовыми бревнами. На 

вершине вала возвышались 13 боевых башен с бойницами. Внутри вала 

находился сам город с деревянными постройками и тремя охранными 

башнями. Таким же укрепленным был город Болховец, который венчали 7 

башен. 

 

  

Комплекс Город-крепость «Яблонов» — собирательный образ 

Стрелецкой заставы XVII века. 

 

Крепости снабжались разнокалиберной артиллерией. В Рыльске в 1637 

г. имелось 37 орудий, в Болхове – 24, а в Кромах стояло всего 4 пушки.  
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Различно было и количество гарнизонов, охранявших тот или иной город. 

Так, в Болхове на тот же 1637 г. в стенах крепости имелось 71 человек 

стрельцов и казаков, 25 пушкарей и затинщиков, один кузнец. В Осколе же 

численность гарнизона достигала 1019 человек, а в Ливнах он был и того 

больше –1450. 

Одним из новых польских городов (находившихся в полях) являлся в те 

времена Хотмыжск – крепость, отстроенная в 1640 г. на запустевшем старом 

городище на высоком мысу правого берега Ворсклы.  

  

Хотмыжск в XVII в. Реконструкция К. Лопяло. 

 

        Город был очень надёжно укреплён двумя рядами рвов и валов, поверх 

которых, в свою очередь, был установлен бревенчатый частокол с башнями. 

Всего башен было семь, три из которых были воротными. Внутри крепости 

находились караульная изба, пороховой погреб, воеводская изба и церковь. К 

реке вёл потайной ход длиной до 150 м. Глубина рва достигала 8 м. 

Подступы к стенам прикрывали надолбы.  

К городу-крепости прилегали слободы: Стрелецкая, Пушкарная и 

Казацкая. Численность населения города составляла, по разным подсчетам, 

от 750 до 1000 человек. Мощной крепостью была и Суджа, о которой 

упоминалось в предыдущем параграфе. 
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          Главным городом Белгородской черты стал Белгород. Он был основан 

еще в 1593 г. Был сожжён лубенским урядником князем Семёном Лыко в 

1612 г. и восстановлен на новом месте в устье реки Везенины.  Основу 

города составлял острог с 11 башнями, окруженный огромным земляным 

валом. Четыре башни из одиннадцати были проездными, и к ним были 

пристроены «земляные отводные городки», из которых, в случае нападения 

неприятеля, можно было вести фланговый огонь.  

         Помимо городов-крепостей Белгородская черта имела и другие типы 

оборонительных сооружений. Так, на одном из самых опасных участков 

между Карповым и Белгородом была возведена цепь из 19 «земляных 

городков» — небольших фортов, обнесённых валом. Участки между 

городками и естественными преградами – реками, лесами, болотами — 

перекрывались насыпными валами, которые пересекали татарские сакмы и 

шляхи, закрывая степной коннице путь вглубь российских уездов. В высоту 

они имели 3,2 — 3,7 м. С крымской стороны насыпи укреплялись дубовыми 

плахами. 

На особо опасных участках Черты валы тянулись сплошной линией на 

десятки вёрст. В лесах, чтобы превратить их в непреодолимую преграду на 

пути набегов, устраивались засеки – завалы из срубленных деревьев. Засеки 

тянулись и по берегам рек. В дно рек вбивался частик (частокол), что делало 

переправу вброд невозможной.  

        По мере продвижения рубежей Московского царства в сторону Дикого 

Поля, постепенно росли и крепли гарнизоны старых и новых порубежных 

городов. Так, неуклонным был рост дворянской конницы, которая вела 

борьбу с летучими татарскими загонами (отрядами). Если в 1623 г. в Курске 

насчитывалось 885 детей боярских, то в 1631 г. число их возросло до 997. То 

же явление можно было видеть и в других городах: Рыльске, Путивле и т.д.      

На основе гарнизонов крепостей Белгородской черты был создан Большой 
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Белгородский полк – армия, прикрывающая южное порубежье Московского 

государства. Командование этими силами 8 июня 1658 г. было официально 

поручено окольничему князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому. 

Именно он будет руководить всеми военными действиями на территории 

Украины, сражаясь против казаков, поляков, турок и татар одновременно. В 

целом Большой Белгородский полк был мошной военно-административной 

единицей Московского царства, предназначенной оборонять и осваивать 

новые порубежные земли.  

       Белгородская засечная черта на долгие годы оказалась мощным 

оборонительным укреплением на южных рубежах Московского, а затем 

Российского государства. 

Задания: 

  1.  Используя карту Белгородской черты XVII века, выберите города (три), 

которые входили в ее состав: 

1) Орлов       2) Острогожск             3) Воронеж                     4) Путивль 

 

2. «Внутри крепости находились караульная изба, пороховой погреб, 

воеводская изба и церковь. К реке вёл потайной ход длиной до 150 м. 

Глубина рва достигала 8 м. Подступы к стенам прикрывали надолбы». О 

каком городе-крепости идёт речь? 

1) Курск          2) Белгород                        3) Хотмыжск               4) Суджа     

 

3. «…Большом Белгородском полку имелся лишь один приказ московских 

стрельцов (600 человек), но зато для него было сформировано из служилых и 

даточных людей шесть «солдатских полков»: в Большом полку – 

Белгородский (1601 чел.), Яблоновский (1623 чел.), Козловский (1575 чел.); 

во 2-м полку – Усердский (1481 чел.) и Верхососенский (1400 чел.); в 3-м 

полку — Карповский (1522 чел.). Таким образом, основную часть Большого 
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Белгородского полка составляли уже подразделения «нового строя» и лишь 

13,5% его сил приходилось на дворянскую конницу и стрельцов». 

 

 Перечислите подразделения Большого Белгородского полка, указанные в 

тексте. 

 

 

 


