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УДК 94(470+571)(470.345)«16» 
 
В статье рассматривается строительство засечных черт на территории мордовского края в XVII в. – 
Атемаро-Саранской и Инсаро-Потижской, которые стали важным звеном в системе оборонительных со-
оружений юго-восточных границ Российского государства, численный и национальный состав служилых 
людей на них. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. В статье обобщен новый 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОНЫ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦ  

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVII В. (НА ПРИМЕРЕ МОРДОВСКОГО КРАЯ)© 
 

В целях охраны юго-восточных границ от ногайских и крымских татар Российское государство строило 
города-крепости, имевшие военно-стратегическое, политическое и хозяйственное значение. Далеко в «дикое 
поле» выдвигались сторожи и подвижные станицы, которые позволяли контролировать огромные степные 
пространства. 

Система оборонительных мероприятий на юго-восточной окраине Российского государства соответство-
вала главным задачам, которые перед ней ставились – дать вовремя сведения о движении кочевников и по 
возможности задержать это движение. Данная система состояла из двух основных элементов: сторожевой и 
станичной службы; засечной черты. 

При всей важности сторожи и станицы не могли гарантировать безопасность, так как их донесения в 
ближайшие города часто запаздывали, и противник прорывался не только через сторожи, но и в местах ме-
жду ними. Поэтому оборона юго-восточной окраины Российского государства требовала возведения сплош-
ной укрепленной линии – засечной черты. Еще во второй половине XVI в., вдоль южных границ к югу от 
Оки, была сооружена Большая засечная черта. Под ее прикрытием началось освоение земель на Диком поле. 

В XVII в. крымские и ногайские татары неоднократно вторгались на юго-восточные окраины Российско-
го государства. Мордовский край, лежащий на стыке лесов и степей, являлся объектом набегов кочевых 
феодалов. Крымские татары и ногайцы наносили существенный ущерб населению территорий, граничащих 
с «диким полем», подрывали традиционные для мордвы промыслы, бортничество [10, с. 182]. Так, в 1612 г. 
крымские и ногайские татары совершили налет в районе Алатыря – Шацка, в 1627 г. – в районе Темникова и 
«учинили страшное разорение» [5, с. 95]. Поэтому возникла необходимость строительства новой засечной 
черты, способной защитить населенные пункты южнее Большой засечной черты. 

В 1635 г. был издан указ царя Михаила Федоровича о строительстве укрепленной линии «…от реки Псла 
к реке Дону до Воронежа, а от Воронежа к Козлову и Тамбову, от Тамбова до реки Волги…, и по черте по-
строить городы, а промеж городов по полям земляной вал и рвы, и остроги, а в лесах засеки и всякие крепо-
сти, чтоб на его, государевы украйны теми местами татарского приходу не было» [7, с. 318]. 

С 1635 по 1656 гг. сооружена Белгородская засечная черта. Продолжением Белгородской черты на вос-
ток была Симбирская укрепленная линия, от Тамбова до Симбирска, которая стала важным звеном в систе-
ме оборонительных сооружений юго-восточных границ Российского государства. 

С 1638 г. началось строительство новой засечной черты и на территории мордовского края в направле-
нии от Сурского острога на Атемар, Саранск, Шишкеево. Этот участок новой линии пограничных крепостей 
считался одним из первоочередных, так как здесь проходили две большие дороги: Крымская (из Крыма в 
Казань) и Сурская (из Прикаспия в Москву и Нижний Новгород). В 1640 г. построена крепость Атемар, 
в 1641 г. – Саранск. Одновременно с Атемаром и Саранском по сторожевой черте построены крепости-
остроги: Шишкеевский и Инзерский. 

В первой половине 40-х гг. XVII в. вновь участились набеги крымских и ногайских татар на юго-
восточные границы Российского государства. Это обстоятельство потребовало усиления организации обо-
роноспособности южных и юго-восточных рубежей. В 1645 г. последовал указ царя Алексея Михайловича: 
«По черте построить прибавочные городы и населить большим многолюдством, и земляной вал устроить 
больше прежнего; также надолбы большие и стоялые острожки и лесные завалы у иныя многие крепости, 
какия доведется» [10, с. 13]. 

В 1647 г. возведены укрепления Атемаро-Саранской черты. «В нынешнем 1647 году, – говорится в на-
казной памяти 1647 г. дьякам Чистого Ивану и Демидову из приказа Казанского дворца о взятии людей для 
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строения засечных крепостей, – по Государеву Цареву и Великого князя Алексея Михайловича всея Рос-
сии указу велено стольнику и воеводе Богдану Хитрово быть на Государевой службе на Атемаре и на 
атемарской и на засурской засеке для строения засечных крепостей, а для засечного дела указал Госу-
дарь взяти с пяти дворов по человеку с топоры и с кирками, и с заступами и с лопаты» [2, с. 43]. Из опи-
сания Атемаро-Саранской черты 1681–1684 гг. видно, что она протянулась на 100 километров. В подав-
ляющем большинстве черта шла лесами, где были устроены засеки. Их было четыре: Атемарская, Саран-
ская, Инзерская, Шишкеевская [Там же]. 

Шишкеевская крепость-острог (ныне село Шишкеево Рузаевского района Республики Мордовия) строи-
лась в 1638–1641 гг. и была расположена на левом берегу реки Шишкеевки, на холме, откуда хорошо про-
сматривалась безлесная степная полоса вверх по реке. От реки Шишкеевки в направлении северо-востока 
проходил вал. К северо-востоку от башни вал и ров прерывались. Вероятно, отсюда и начинался лес, где на-
чиналась засека [3, с. 188]. 

Саранская крепость имела четырехугольную, почти квадратную форму. На всех четырех углах стояли 
деревянные наугольные башни. Эти башни высотой более 6 метров, с массивными земляными основа-
ниями были соединены земляным валом высотой до 6 метров, а рядом с валом с наружной стороны кре-
пости были рвы глубиной до 5 метров. На валу был острог, т.е. деревянное ограждение крепости снаружи, 
в виде частокола из бревен, к острогу изнутри по валу примыкали деревянные крепостные стены с при-
способлениями для обороны крепости, для ходьбы по ним и для подачи на них вооружения. Крепость бы-
ла окружена валом и рвом. От реки Инсары вал поднимался на возвышенность и подходил к Инзерскому 
острогу [Там же, с. 211]. 

Инзерский острог располагался около берега речки Тавла. В плане острог представлял собой прямо-
угольник. По углам на земляных основаниях стояли башни [8, ед. хр. 42, л. 8]. По мнению С. П. Вернера, 
Инзерский острог был построен как подсобный для Саранской крепости форт. «Выбор места постройки  
Саранского острога был несколько неудачен. Хотя он и располагался на небольшой высоте, но последняя 
находится в отношении к окружающей местности в большой котловине, а рядом в 2,5 км господствует над 
Саранском Инзерская высота, с которой удобно было штурмовать Саранск. Постройка Инзерского острога 
лишала возможности использования вершины против Саранска, просочиться ногайским ордам по долинам 
рек Инсары и Тавлы» [9, и-116, л. 9-10]. 

От Инзерского острога до Атемара шел третий участок укреплений Атемаро-Саранской черты. От Инзер-
ского острога до Атемара были возведены 8 сторожевых башен, засека, полевые укрепления [Там же, л. 11]. 

Атемарская крепость располагалась в труднодоступном высоком 16-метровом обрыве реки Атемарки и 
занимала выгодное в стратегическом отношении положение. На каждом углу имелось земляное возвыше-
ние, где были возведены глухие деревянные башни, на земляных валах стояли деревянные стены. Крепость 
была окружена валом и рвом [3, с. 188]. 

После окончания строительства Атемаро-Саранской засечной черты, с 1647 г. было начато сооружение 
новой оборонительной черты мордовского края – Инсаро-Потижской. Она проходила в северо-восточном 
направлении от места впадения реки Ломово в Мокшу на юге до Саранской засеки на севере. 

Границы Инсаро-Потижской черты определены в «Наказе воеводе И. Кугушеву о приеме города Инса-
ра». В документе говорится, что «черта начинается от засечного Ломовского рубежу и кончается в Саран-
ском лесу, до которых мест учинена засека» [9, и-116, л. 14-18]. 

В 1647 г. на Инсаро-Потижской черте был построен г. Инсар при слиянии рек Инсарки и Иссы. Город 
находился на перекрестке двух важнейших дорог, идущих из прикаспийских степей в г. Темников, Москву и 
из Причерноморья в Казань. Город представлял собой укрепленный пункт со сложной системой обороны. 
Из «Отписки воеводы Сербина 1687 г.» видно, что «Инсара город рублен в одну стену дубовой, крыт тесом. 
По городу восемь башен рублены на четыре угла дубовые с чердаками. Пять башен глухих, три проезжих 
или имеющих ворота. Все башни имели пушки, пищали, дозорные площадки» [6, с. 56]. 

Одновременно со строительством укрепленных сооружений правительство заботилось о создании на них 
крупных военных сил. Для комплектования крепостей гарнизонами служилых людей привлекались различ-
ные силы. Служилые люди переводились из центральных районов России, из близлежащих крепостей, при-
влекали на службу мордву и татар. Гарнизоны крепостей состояли из служилых людей «по отечеству»,  
т.е. по происхождению (дворяне и дети боярские) и «по прибору» (казаки, стрельцы, пушкари). 

Так, в г. Саранске в 1661–1663 гг. значилось 332 человека дворян и детей боярских [1, с. 231]. 
В 1669–1670 гг. по Атемаро-Саранской черте дворян и детей боярских насчитывалось 396 человек, из 
них 202 – русских и 194 мордовских и татарских мурз [4, с. 154]. В 1647 г. на службу в г. Инсар были пе-
реведены 300 служилых людей из Темникова. Столько же казаков было переведено на Инсарскую черту. 
Темниковскими служилыми людьми были заселены Верхняя и Нижняя Лухма, Потижская и Засечная 
слободы «…за черту, около Инсара, переведена мордва с тяглых жеребьев из селений Темниковского 
уезда и поверстана в казачью службу за городом Инсаром в направлении к Нижнему Ломову, с крым-
ской стороны из-за валу тоже переведена была мордва на черту и поселена выше Инсара в направлении к 
Саранску» [7, с. 17]. На службу верстали и местное население. Так, мордва сел Шадым, Новлей набрана 
на службу на Инсаро-Потижскую черту. 
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На Атемаро-Саранской черте, как видно из Атемарской десятни, сторожевую службу несли 138 человек ка-
заков «мордва и татаровя, которые верстались по Саранску» [4, с. 156-160]. В 1661 г. в Саранске насчитыва-
лось казаков 270 человек, в Атемарском остроге – 57, в Инзерском остроге – 235, в Шишкеевском – 25 человек 
[1, с. 233]. Известно, что казачью службу в Инзерском остроге несли мордва из д. Елховки (ныне Малая Ел-
ховка Республика Мордовия), в Шишкеевском остроге – татары из д. Мельцапина и «мордва той же деревни». 

В 1661–1663 гг. на Атемаро-Саранской черте насчитывалось 1299 человек казаков, стрельцов, пушкарей. 
Значительная часть приборных служилых людей находилась на временной службе в других уездах или была 
откомандирована в другие гарнизоны. На Дону – 530 человек, на Царицынской укрепленной черте – 76 че-
ловек. На Инсарской укрепленной линии насчитывалось 965 приборных служилых людей. На Дону несли 
службу 407 человек, на Царицыне – 70 человек [Там же, с. 245]. 

Таким образом, в XVII в. на территории мордовского края были сооружены Атемаро-Саранская, Инса-
ро-Потижская засечные черты, которые стали важным звеном в системе оборонительных сооружений 
юго-восточных границ Российского государства, способствовали прекращению опустошительных набегов 
крымских и ногайских татар, создали благоприятные условия для дальнейшего освоения Поволжья, в том 
числе мордовского края. 

С конца XVII в., особенно после взятия Азова, Атемаро-Саранская и Инсаро-Потижская сторожевые чер-
ты теряют прежнее военное значение. Поэтому часть служилых людей была переведена на другие оборони-
тельные линии, а часть – постепенно превратилась в тяглое крестьянское население. 

 
Список литературы 

 
1. Веселовский С. Б. Сметы военных сил Московского государства 1661-1663 гг. // Чтения в императорском обществе 

истории и древностей Российских. М., 1911. Кн. 3. С. 231-245. 
2. Воронин И. Д. Саранск: историко-документальные очерки. Саранск: Мордовское кн. изд-во, 1961. 340 с. 
3. Воронин И. Д. Саранская сторожевая черта и город Саранск в первые годы его существования // Записки Мордов-

ского научно-исследовательского института языка, литературы, истории, экономики (МНИИЯЛИЭ). Саранск, 1951. 
№ 13. С. 188-210. 

4. Десятни Пензенского края: 1669–1696 гг. / под ред. А. П. Барсукова. СПб., 1897. 471 с. 
5. Документы и материалы по истории Мордовской АССР. Саранск, 1940. Т. 1. 
6. Калачев Н. В. Заметки об Инсаре и его уезде // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. М., 

1855. Кн. 2. 
7. Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами во второй половине XVII в. М., 1948. 450 с. 
8. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 210. Книги Московского стола. 
9. Рукописный фонд Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия (РФ НИИГН). Ф. 5. Оп. 6. 
10. Хвощев А. А. Очерки по истории Пензенского края. Пенза, 1922. 
11. Юрченков В. А. Хронограф, или Повествование о мордовском народе и его истории: очерки, рассказы. Саранск: 

Мордов. кн. изд-во, 1991. 365 с. 
 

RUSSIAN STATE SOUTH-EASTERN BORDERS DEFENSE ORGANIZATION IN THE XVIITH CENTURY  
(BY THE EXAMPLE OF MORDVINIAN REGION) 

 
Tat'yana Nikolaevna Kaderova, Ph. D. in History, Associate Professor 

Department of Native History and Ethnology 
Mordvinian State Pedagogical Institute named after М. Е. Evsev'ev 

rus_history@mordgpi.ru 
 

The author discusses abatis lines construction within Mordvinian region in the XVIIth century – Atemaro-Saransk and Insaro-
Potizhsk, which became an important part in the system of the Russian state south-eastern borders fortifications, as well as 
service people’s numerical strength and ethnic composition at the fortifications, mentions that this problem is little-studied 
and requires further research, summarizes new material on the topic under consideration, and introduces archival data into 
scientific circulation. 
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