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Аннотация
История оборонительных сооружений XVI — XVII вв. до сих пор вызывает значительный интерес у современных 

исследователей. В XVII в. на территории современной Республики Мордовия были построены Инсаро-Потижская и Саран-
ско-Атемарская засечные черты. Сохранившиеся части этих укреплений включены как памятники археологии федераль-
ного значения в «Реестр объектов культурного наследия Республики Мордовия». Исследовательский интерес к ним подо-
гревается тем, что до настоящего времени не решены многие вопросы, связанные с их сооружением и функционированием, 
и здесь результаты натурных исследований могут быть дополнены данными письменных источников. В фонде 210 «Раз-
рядный приказ» Российского государственного архива древних актов сохранились три документа, связанных с историей 
оборонительных сооружений на территории мордовского края, —  «Выписки из книг окольничего и воеводы К. О. Щерба-
това досмотра строений Козловской, Тамбовской, Керенской, Саранской засечных черт, поданных в Разрядный приказ» 
(1680 г.), «Тетради с описанием строений Симбирской и Карсунской засечных черт, присланные из приказа Казанского 
дворца в Разрядный приказ» (1680 г.) и «Выписки из документов Разрядного приказа о количестве служилых людей и 
крестьян в отдельных городах и уездах» (1680/81 г.). В них содержится уникальная информация о составе и размерах обо-
ронительных сооружений, позволяющая исследователям воссоздать их в виде единого фортификационного комплекса, 
значительная часть которого к настоящему времени уже отсутствует.
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История многочисленных засечных черт XVI —
XVII вв. до настоящего времени вызывает значитель-
ный интерес у исследователей. Отрадно, что наряду с 
учеными внимание данным объектам оказывают пред-
ставители государственной власти. Так, в 2020 г. на 
встрече Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина с представителями общественности в г. Усмани 
Липецкой области вопрос о Белгородской засечной 
черте поднял А. Н. Бессуднов, президент Липецкой 
областной научной общественной организации «Архео-
лог». В результате этой встречи в апреле того же года 
президент дал поручение Правительству Российской 
Федерации подготовить совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
и при участии ассоциации «Российское историческое 
общество» и представить предложения, касающиеся 
организации работы по выявлению объектов культур-
ного наследия, связанных с Белгородской засечной 
чертой, их государственной охране, научному изуче-
нию и дальнейшему использованию в целях развития 
познавательного туризма, а также по организации 
туристского маршрута по местам расположения объ-
ектов Белгородской засечной черты1. Данная инициа-
тива способствовала активизации исследований сохра-
нившихся засечных черт в регионах.

В этом плане не стала исключением и Мордовия. 
О неослабевающем интересе региональных исследова-
телей к данной проблеме свидетельствует ряд публи-
каций в периодических научных изданиях. Авторы 
рассматривают вопросы истории обороны юго-восточ-
ных границ Российского государства в XVII в. [2], 
а также проблемы сохранения средневековых оборо-
нительных сооружений в регионе [1] и попытки рекон-
струкции исторической застройки Саранска XVII в. [3] 
и т. д.

В сентябре 2019 г. сотрудники отдела археологии 
Научно-исследовательского института гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия (НИИГН) 
провели археологическую разведку на южной окраине 
с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия. 
Основной целью работ являлась актуализация сведе-
ний о состоянии сохранности объекта культурного 
наследия федерального значения «Оборонительная 
черта, XVII в.», паспортизация которого осуществля-
лась в 1972 г. В ходе выполнения археологических 
 полевых работ были выполнены топографические на-
блюдения современного состояния памятника, зафик-
сированы участки его разрушения. В 2020 г. по ре-
зультатам анализа полученных сведений для органов 
государственной власти Мордовии, уполномоченных 
в области охраны объектов историко- культурного на-
следия, был подготовлен отчет о состоянии памятника 
и возможных мероприятиях по его сохранению.

Помимо Атемарской крепости в республике сохра-
нились многочисленные фрагменты засечных черт. 
В XVII в. на территории современной Республики Мор-
довия были построены Инсаро- Потижская и Саранско- 
Атемарская засечные черты. Сохранившиеся части 
этих укреплений включены как памятники археологии 
федерального значения в «Реестр объектов культурного 
наследия Республики Мордовия».

Первый памятник — «Вал сторожевой черты 
(XVII в.)» — расположен в 2 км от центра г. Инсар, яв-
лялся частью Инсаро- Потижской засечной черты. Его 
обследовали П. Д. Степанов в 1940 г., И. М. Петербург-
ский в 1973 г., А. Г. Нечаев в начале 1990-х гг. Второй — 
«Потижский острог, вал сторожевой черты (XVII в.)» — 
находится в центре с. Усыскина Инсарского района, 
был частью Инсаро- Потижской засечной черты. Его 
исследовали С. П. Вернер в 1941 г., А. Г. Нечаев в 2010 г. 
Третий — «Троицкий острог (XVII — XVIII вв.)» — 
расположен в центральной части с. Троицк Ковылкин-
ского района, его построили для защиты дворцовых 
владений в Примокшанье. В конце 1990-х гг. его обсле-
довал А. Г. Нечаев. Четвертый — «Шишкеевский острог, 
вал сторожевой черты (XVII в.)» — расположен в вос-
точной части с. Шишкеева Рузаевского района, являл-
ся частью Саранско- Атемарской засечной черты. Его 
исследовал С. П. Вернер в 1941 г., А. Г. Нечаев в 2007 г. 

1 Перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмани Липецкой области: сайт. 2020. 2 апр. 
URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63144 (дата обращения: 20.03.2023).

Памятный знак на валу засечной черты 
в Инсарском районе. Фото 2022 г.

A memorial sign on the rampart of the abatis line in the 
Insarsky District. Photo 2022

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63144
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Пятый — «Атемарская крепость, валы сторожевой 
черты (XVII в.)» — находится в южной части с. Атемар 
Лямбирского района. Валы расположены к западу и 
юго-востоку от Атемара. Вместе они были частью Са-
ранско-Атемарской засечной черты. Памятник обсле-
довали С. П. Вернер в 1940 г., В. Н. Мартьянов в 1972 г., 
А. Г. Нечаев в 2007 г. Помимо упомянутых выше архео-
логических изысканий, осуществленных археологами 
НИИГН, в 2021 г. сотрудниками ООО «Мордовский 
научно-реставрационный центр „Сияжар“» проводи-
лось определение границ территории этого объекта 
культурного наследия.

Два памятника находятся на территории г. о. Са-
ранск. Первый — «Инзерский острог (XVII в.)» — рас-
положен в восточной части г. Саранска, являлся частью 

Саранско-Атемарской засечной черты. Его обследова-
ли С. П. Вернер в 1941 г., А. Г. Нечаев в 2007 г. Вто-
рой — «Оборонительное сооружение (вал) (XVII в.)» — 
расположен в восточной части г. Саранска. Острог 
являлся частью Саранско- Атемарской засечной черты. 
Его исследовали С. П. Вернер в 1941 г., А. Г. Нечаев 
в 1990-х гг.

Многие из этих памятников не были подвергнуты 
основательному научному изучению. Таким образом, 
исследовательский интерес к ним подогревается и тем, 
что до сих пор не решены многие вопросы, связанные с 
историей их сооружения и функционирования, и здесь 
результаты натурных исследований могут быть допол-
нены данными письменных источников. 

В фонде 210 «Разрядный приказ» Российского го-
сударственного архива древних актов имеется не-
сколько документов, в которых содержится информа-
ция о сооружении и функционировании засечных черт. 
Некоторые из них связаны с историей оборонительных 
сооружений на территории мордовского края: «Выпи-
ски из книг окольничего и воеводы К. О. Щербатова 
досмотра строений Козловской, Тамбовской, Керен-
ской, Саранской засечных черт, поданных в Разрядный 
приказ» (1680 г.)2, «Тетради с описанием строений Сим-
бирской и Карсунской засечных черт, присланные из 
приказа Казанского дворца в Разрядный приказ» 
(1680 г.)3 и «Выписки из документов Разрядного прика-
за о количестве служилых людей и крестьян в отдель-
ных городах и уездах» (1680/81 г.)4. Данные документы 
предоставляют исследователям уникальную информа-
цию о полном составе и размерах оборонительных 
сооружений, т. е. позволяют воссоздать их в виде еди-
ного фортификационного комплекса, значительная 
часть которого к настоящему времени не сохранилась.

Оформление документальной публикации выпол-
нено в соответствии с принятыми в современной архе-
ографии правилами. Текст источника передан граж-
данским шрифтом, но с сохранением оригинальной 
орфографии. Знаки препинания расставлены по совре-
менным правилам, но с учетом особенностей стилисти-
ки документа. Географические и топографические на-
звания, имена и фамилии переданы с прописной 
буквы. Все сокращенные слова под титлами раскры-
ваются без выделения выносных и усеченных букв, 
мягкий знак восстанавливается, твердый знак на кон-
це слов и все надстрочные знаки не воспроизводятся, 
«и краткое» ставится по современному произношению, 
восстановленные по смыслу части слов или слова да-
ются в квадратных скобках.

Вал засечной черты в районе с. Атемар 
Лямбирского района. Фото 2022 г.

The rampart of the abatis line in the area of the village 
of Atemar of the Lyambirsky District. Photo 2022

Вал засечной черты в Октябрьском районе 
г. о. Саранск. Фото 2022 г. 

The rampart of the abatis line in the Oktyabrsky District 
of Saransk. Photo 2022

2 РГАДА (Российский государственный архив древних актов). 
Ф. 210. Стб. Белгородского стола. Д. 1167. Л. 66 — 95.

3 Там же. Л. 96 — 101.
4 Там же. Л. 135 — 136.
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1680 г., октября 3. — Выписки из книг окольничего 
и воеводы К. О. Щербатова досмотра строений Коз-
ловской, Тамбовской, Керенской, Саранской засечных 
черт, поданных в Разрядный приказ

(Л. 66) В прошлом во 188‑м году5 великий государь 
царь и великий князь Феодор Алексеевич, всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержец, указал окольничему 
и воеводам князю Костянтину Осиповичю Щербатово 
с товарыщи по Козловской и по Танбовской черте, и от 
Танбова налево в Шатцких дворцовых волостях, и в Ке‑
ренску, и в Верхнем и в Нижнем Ломове, и на Пензе; и от 
Козлова направо в Добром, в Соколском, на Раманове, 
в Белоколоцком, на Усмони, в Орлове городке, на Воро‑
неже, в Костенском, на Урыве, на Коротояке, в Острого‑
жском, в Олшанском, на Усерде и промеж тех городов по 
черте прежняго строенья земляного валу и всяких крепо‑
стей и заповедных лесов, которые вместо крепостей, 
и в них лесных завалов досмотрить и измерять, где сколь‑
ко доведетца прежняго строенья починить и бес починки 
быть мочно. А Усмони и иных таких городов, и слобод, 
и сел, и деревень, которые за чертою, а приходы воинских 
людей к ним частые и разоренье тех городов жителем 
чинитца многое, потому ж досмотрить и с тамошними 
знаю щими людьми (Л. 67) поговорить и помыслить впредь 
тем городам и слободам, и селам мочно ль в тех местех 
быть и чем частые приходы воинских людей к тем городом 
перенять. И в причинных местех какие села и деревни, 
и слободы и городы прибавить, и ис которых городов в те 
прибавочные места людей населить; или те прежние горо‑
ды и слободы, и села из‑за черты перенести на черту 
и в которые места и урочища, и на которых реках и на 
чьих землях и угодьях устроить доведетца, и каких чинов 
жителми, и сметить во многое ль время и колкими тамош‑
ними или прибавочными людьми то всякое строенье зде‑
лать мочно.

И по тому его великого государя указу окольничей 
и воеводы тех мест досматривали и тому досмотру подали 
в Розряде книги и чертежи (Л. 68), а где каких крепостям 
по досмотру бес починки быть мочно и сколько починить 
довелось, и то ниже сего написано статьями.

По книгам, каковы прислал в Розряд окольничей 
и воевода князь Костянтин Осипович Шербатово, октября 
в 3 день нынешняго 189‑го году <…>

(Л. 71) По Керенской черте
 В заповедном лесу починить и вновь зделать всякого 

земляного и деревяного строенья на 9 396 саженях да 
6 башен. А делать керенцом, кадомцом, касимовцом, пол‑

ковые и городовые службы и уездным всяких чинов людем 
3 706 человеком по пол три сажени з двемя вершки на 
человека да им же вопче 6 башен.

Верхнева города Ломова
Валу без дерева и з деревом, и надолоб, и заповедных 

лесов, и рву вновь починить на 71 686 саженях. А делать 
того города городовые службы и уездным людем 1 284 че‑
ловеком по 56 сажен без чети сажени на человека.

(Л. 72) Нижнего города Ломова
 Земляного валу без дерева и з деревом, и рву, и на‑

долоб, и заповедных лесов починить и вновь зделать 
18 208 сажен да 2 башни покрыть. А зделать того города 
городовые службы и уездным людем 3 574 человеком по 
5 сажен с тремя вершки на человека, да им же вопче 
2 башни покрыть.

По Саранской черте
До Инсарской засеки валу и деревяных крепостей 

и заповедных лесов починить на 49 520 саженях. А зделать 
атемарцы, саранчены, алаторцы, ядринцы, курмышены, 
арзамасцы, инсарцы, темниковцы, полковые и городовые 
службы и тех городов уездным людем 34 699, по саже[ни] 
с третью по полупята вершка на человека <…>

(Л. 78) По Керенской черте
Заповедного лесу в длину по мере 11 верст 680 сажен, 

а поперег по полуверсте и по версте и по 2, и по 3. В том ж 
лесу засеки новой и старой — 7 верст 180 сажен, валу 
без дерева и рву — 1184 сажени, валу ж з деревом 
и рву ж — 2 134 сажени, старых надолоб подле валу и за‑
секи по простым местам — 3 535 сажен, новых надолоб 
же подле валу ж и простым местам — 1 191 сажень, 
(Л. 79) честику подле валу ж и по ржавцам — 120 сажен, 
всего 27 верст 17 сажен, да проезжих и глухих 7 башен. 
И ис того числа доведетца быть бес починки 1 191 сажень, 
да починить и вновь зделать всякого земляного и деревя‑
ного строенья на 9 верстах на 396 саженях да 6 башен. 
А делать крепости по старым местам, где были наперед 
сего: земляной вал в подошве 3‑х саженях, в вышину 
2 сажени, в своде пол 2 сажени. С руские стороны 3 усту‑
па, ров в ширину пол 2 сажени, глубина тож, с сторон 
укладывать дерном, а в середку сыпать землю и класть 
лес. А которой вал ж деревом рубить в клетки накось 
и насыпать землею, в падошве пол 2 сажени, в вышину 
тож, вверху тож, что и в подошве; да нарубить лесом по 
5 венцов и делать бойницы, ров в вышину и в ширину 
пол 2 сажени. Работных людей надобно на 6 месяцов 
3 000 человек6.

А в Керенску людей: городовые службы — 257 ч[ело‑
век], помещиковых и вотчинниковых крестьян7.

5 В разрядных документах на л. 102 указана дата указа — 6 августа 188 г.
6 На полях приписано: да оборонщиков 1 000 ч[еловек].
7 На полях приписано: ведомы в приказе Болшаго двора и память послана.
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(Л. 80) Х Керенску ж податны города, а что в них 
людей и то ведомо в приказе Болшаго дворца: Кадом, 
Темников, Касимов.

(Л. 81) Верхнево города Ломова
 Валу без дерева и рву — 2 921 сажень, валу ж з дере‑

вом и рву ж — 2 601 сажень, рву кроме валу — 147 сажен, 
надолоб подле валов и по простым местам — 6 851 са‑
жень, честику — 200 сажен, острогов и забору — 652 са‑
жени, заповедного лесу в длину — 28 верст 849 сажен, 
поперег по версте и по 2 и по 5 и по 10, засеки старой 
и новой — 30 верст 320 сажен да по валу и по городкам 
проезжих и глухих 9 башен, всего — 71 верста 686 сажен. 
И те все крепости довелись починить вновь. А работных 
людей надобно к тому делу 4 000 ч[еловек] на 6 ж меся‑
цов8.

(Л. 82) В том городе людей: городовые службы — 
1 189 ч[еловек] дворцовых крестьян9, помещиковых и вот‑
чинниковых крестьян и бобылей — 95 дворов.

Нижнево города Ломова
Земляного валу без дерева и рву — 7 500 сажен, 

валу ж з деревом и рву — 132 сажени, надолоб ста‑
рых и новых подле валов и по простым местам — 9 верст 
847 сажен, забору и острогу — 833 сажени, заповедного 
лесу в длину — 9 верст 918 сажен, (Л. 83) поперег до реки 
Мокши по версте и по 2, за рекою Мокшею верст по 30, 
и по 50, и по 60; старой и новой засеки — 9 верст 918 са‑
жен. Всего — 28 верст 230 сажен. И ис того числа бес 
починки быть мочно 9 верст 399 сажен да 2 башни по‑
крыть вновь, да починить и вновь зделать 18 079 сажен. 
Работных людей надобно на 6 месяцов 1 500 ч[еловек]10 .

А в том городе людей: городовые службы — 2 387 ч[е‑
ловек], дворцовых крестьян и бобылей — 1 187 дворов.

(Л. 84) А от черты Нижнего города Ломова к Пензе 
земляные и деревяные крепости до реки Суры построены 
вновь. А которые пензенские крепости деланы были напе‑
ред сего и тех крепостей до реки Суры ныне вновь делать 
и починивать не доведетца потому, что по осмотру те 
прежние крепости стали в новом валу и за валом. А за 
рекою Сурою Болшой Сурской лес, а в нем черты деревя‑
ных и земляных крепостей наперед сего не бывало и ныне 
нет. А пошол тот Сурской лес подле реки Суры до черты 
города Синбирска до Сурского городка.

(Л. 85) В Саранских в описных книгах за рукою воево‑
ды Павла Языкова нынешнего 189‑го году написано: По 
ево, Павлову, досмотру и по мере шечкеевского головы да 
саранского подьячего, что Саранской всей черты земляно‑
го валу и всяких деревяных крепостей, и заповедных ле‑
сов, и лесных завалов, и то писано ниже сего. От города 

Саранска по Саранской черте к реке Инзере через ров 
стоячего острогу 7 сажен, от городовой стены до тарасов, 
(Л. 86) от острогу тарасов до проезжей башни науголной 
300 сажен, от башни валу до реки Инзеры 8 сажен, от 
реки Инсары11 до Инзерского острогу 898 сажен.

От Инзерского острогу через ров стоячего острогу 
з башнею 10 сажен, от той башни до другой башни валу 
208 сажен, от другой башни до тарасов 91 сажень, тарасов 
на враге 7 сажень, от тарасов до третьей башни валу 
156 сажень.

От третьей башни до четвертой башни валу 273 саже‑
ни. От четвертой башни до пятой башни валу 273 сажени. 
От пятой башни до шестой башни валу 377 сажен.

(Л. 87) От шестой башни до тарасов валу 104 сажени, 
тарасов на водотоке 4 сажени, от тарасов до седьмой 
башни валу 104 сажени.

От седьмой башни до осьмой башни валу 104 сажени.
От осьмой башни до девятой башни валу 152 сажени.
От девятой башни до Инзерской засеки валу 156 сажен.
От валу Инзерскою засекою надолоб двойных и воле‑

жу до поляны 1 300 сажен. На поляне было стоячего 
острогу и надолоб двой ных 130 сажен, и то все погнило. 
От поляны засекою ж валежу и надолоб до отемарского 
валу 1 456 сажен. У засеки конец отемарского валу косо‑
ва острогу через ржавец до башни 30 сажен.

(Л. 88) А от башни валу до другой башни 204 сажени, 
от другой башни до третьей башни 204 сажени, от третьей 
башни до четвертой башни 204 сажени, от четвертой баш‑
ни до пятой большой башни, что стоит на враге, 155 сажен, 
от пятой башни до шестой башни косого острогу 20 сажен, 
от шестой башни до седьмой башни 260 сажен, от седьмой 
башни до осьмой проезжой Никольской башни 260 сажен, 
от Никольской башни до тарасов 234 сажени, тарасов на 
старом рву 20 сажен. От тарасов до башни валу 52 саже‑
ни, от башни до тарасов валу 78 сажен, тарасов 5 сажен, 
от тарасов до башни валу 52 сажени, (Л. 89) от башни до 
отемарской городовой проезжей башни тарасов 52 саже‑
ни, от Отемарского острогу от науголной проезжей башни 
через речку Отемарку тарасов 54 сажени, от тарасов валу 
к Отемарской засеке до первой башни 25 сажен, от первой 
башни до другой башни 275 сажен, от другой башни до 
третьей башни 257 сажен, от третьей башни до четвертой 
башни 225 сажен, от четвертой до пятой башни 240 сажен, 
от пятой башни до Отемарской засеки 275 сажен. От ате‑
марского валу Атемарской засеки и всяких засечных кре‑
постей до Суры‑реки 16 верст 633 сажени.

(Л. 90) От Саранска ж к Шечкеевскому острогу через 
ров тарасов и по валу 13 сажен, от городовой стены до 

8 На полях приписано: оборонщиков поставить в розных местех 2 000 ч[еловек].
9 На полях приписано: ведомы в приказе Казанского дворца.
10 На полях приписано: оборонщиков 1 000 ч[еловек].
11 Так в документе.
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острогу косова — от тарасов косова острогу 20 сажен. 
От острогу тара[со]в 9 сажен, от тарасов острогу 16 сажен, 
от острогу валу до башни 275 сажен, а от башни до другой 
башни 56 сажен, от другой башни до третьей башни 
422 сажени, от третьей башни до острогу 234 сажени. 
Острогу — 18 сажен.

От острогу засекою валу и засечных крепостей до 
поляны 4 635 сажен. (Л. 91) От засечных крепостей поля‑
ною до башни валу 104 сажени, а от башни валу ж до 
засеки 52 сажени. От поляны засеки и засечных крепостей 
9 верст 829 сажен, от засечных крепостей косова острогу 
28 сажен, от косова острогу валу до башни 130 сажен. 
И от башни валу до стоячего острогу 163 сажени, стояче‑
го острогу 7 сажен. (Л. 92) От стоячего острогу косова 
острогу болотом и через речку Шечкеевку 52 сажени. От 
косово острогу стоячего 22 сажени, от острогу валу 
37 сажен, от валу острогу до науголной шечкеевской баш‑
ни через ров 8 сажен. От той башни до проезжей шечке‑
евской башни валу 37 сажен, (Л. 93) от той башни до на‑
уголной башни 101 сажень. От Шечкеевского острогу 
к Инсарской засеке через ров косова острогу 6 сажен, от 
косова острогу валу 12 сажен, от валу косова острогу 
14 сажен, от косова острогу валу до башни 182 сажени, 
от башни и до косова острогу валу 135 сажен. Косова 
и стоячего острогу до Шечкеевской засеки 114 сажен, 
(Л. 94) а Шечкеевскою засекою валежу и всяких засечных 
крепостей 6 верст 578 сажен до Инсарской засеки.

(Л. 95) Всего по Саранской черте от Корсунской черты 
до Инсарской засеки по мере валу и деревяных крепостей 
и заповедных лесов сорок девять верст пятьсот дватцать 
сажен. А по Саранской черте земляной вал осыпался, 
а подле валу был стоячей острог, а в заповедных лесах 
были лесные завалы и по валу всякие деревяные крепости, 
все погнили. А починить мочно Саранскую черту деловца‑
ми пятью тысячами в четыре месецы.

РГАДА. Ф. 210. Стб. Белгородского стола. 
Д. 1167. Л. 66 — 95.

1680 г., не ранее августа 6. — Тетради с описанием 
строений Симбирской и Карсунской засечных черт, 
присланные из приказа Казанского дворца в Разрядный 
приказ

(Л. 96) В тетратех, каковы присланы ис приказу Казан‑
ского дворца в Розряд нынешнего 189‑го году, написано:

Город Синбирск на берегу Волги‑реки на нагорной 
стороне меж Волги и Свияги‑реки на 1 329 саженях. 
От Свияги до Юшалского острогу валу земляного на 
8 520 саженях. От Юшалского острогу до тагаева валу на 
10 140 саженях. От Тагаева до Уренского острогу тарасов 
на 13 720 саженях. От Уренского острогу до Чигирменской 
дубровы тарасов на 2 340 саженях, дубровы тарасов на 

Фрагмент Выписки из книг окольничего и воеводы
К. О. Щербатова досмотра строений Козловской, 
Тамбовской, Керенской, Саранской засечных черт, 

поданных в Разрядный приказ с описанием 
укреплений Атемарской крепости.

Российский государственный архив древних актов

A fragment of the Extracts from the books 
of the okolnik and voivode K.O. Shcherbatov’s inspection 

of the buildings of Kozlovskaya, Tambovskaya, 
Kerenskaya, Saranskaya abatis lines, submitted 

to the Razriad Prikaz, with a description 
of the fortifications of the Atemar fortress. 

Russian State Archive of Ancient Acts
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900 саженях. Валежной засеки через Чигирменской лес 
на 6 030 саженях. От Чигирменского лесу до реки Барыша 
надолоб 1 770 сажен.

(Л. 97) Итого: от Волги‑реки до Корсунские черты 
тарасов 20 верст 59 сажен, валу земляного — 18 верст 
660 сажен, валежные засеки — 6 верст 30 сажен, всего — 
44 верст 749 сажен.

К Синбирску ж город Корсун на реке Барыше. От реки 
Барыша по Корсунской черте до пригородка Корсунова 
острогу и тарасов 6 000 сажен. Городовых прясел с рускую 
сторону 67 сажен.

От Корсунова и до Соколского острогу городовые 
стены и  тарасов 6 830  сажен  с  полусаженью. Подле 
острожные стены и тарасов с степную сторону копан ров 
в глубину 2 сажени, поперег 2 ж сажени. Соколской острог 
с рускую сторону, по мере острогу 41 сажен.

От Соколского острогу валежные засеки до Талского 
острогу 8 308 сажен, поперег валежные засеки 40 сажен. 
(Л. 98) Талского острогу городовые стены 100 сажен да 
городовые ж засечные стены 500 сажен. Валежные засе‑
ки Всевангилским лесом 7 255 сажен.

От Всевангилского лесу до Сурского Болшаго лесу 
городовые тарасные стены 5 000 сажен. Подле Сурского 
лесу Аргашской острог городовые стены 80 сажен. От 
Аргаша сурским лесом валежной засеки 12 000 сажен. 
В той же засеке честику 100 сажен. Да подле Суры‑реки 
валежу до Сурского острогу 2 050 сажен. А Сурской 
острог по конец Корсунской черты подле Суры‑реки.

Итого: по Корсунской черте городовые тарасные сте‑
ны — 18 верст 625 сажен, валежные засеки — 29 верст 
713 сажен. (Л. 99) Всего Синбирские и Корсунские черты 
от Синбирска до реки Суры до Саранской черты 93 версты 
87 сажен.

Да за Синбирскою чертою по Волге‑реке ниже Син‑
бирска по нагорной же стороне построены для десятинные 
пашни Арбугинские слободы. А около тех слобод учинены 
крепости от Волги‑реки к старой Синбирской черте к Юш‑
алскому острогу. А какие крепости построены, и то писа‑
но в чертеже 180‑го году, каков послан в Розряд. А для 
береженья Арбугинских слобод от приходу воинских лю‑
дей бывают синбирские служилые люди по разсмотренью 
синбирских воевод.

К Синбирску ж ведомы Закамские черты Казанского 
присуду два пригородка: Белой Яр да Ерыклинск. Постро‑
ен Белой Яр на берегу Волги‑реки ниже Синбирска на 
луговой стороне. От Белого Яру черты до Ерыклинска по 
луговой же стороне по Закамской черте до казанского 
пригородка Ти[и]нска на 45 верстах на 500 саженях.

Корсунская черта строена во 155‑м году подымовными 
людьми низовых городов, которые х Корсунской черте 
податны. (Л. 100) Синбирская черта строена во 156‑м году 
низовых ж городов и уездов подымовными ж людьми. 
А в то время, как Синбирская и Корсунская черта строена 

была для береженья полковые воеводы с ратными людми. 
И со 156‑го году по 160‑й год на Синбирской черте полые 
и худые места поделываны Синбирского и иных низовых 
городов подымовными ж людьми.

А со 180‑го году в наказе синбирским воеводам писа‑
но: Велено Синбирской город и острог, и вал, и крепости 
строить после воровского казачья разоренья. А делать 
город и острог, и вал, и крепость Синбирским городом 
и уездом, а черту починивать Синбирские ж черты жители, 
которые по той черте живут. А делать то все Синбирским 
городом и уездом, и Синбирские черты городами и уезда‑
ми по розвытке, исподовал, а не в один год, чтоб людем 
было не в тягость. Да и после того посланы государевы 
грамоты в Синбирск к воеводам, велено худые места по‑
делывать теми ж людьми, как о том в наказех им напи‑
сано.

(Л. 101) Да по розрядной памяти прошлого 188‑го году 
августа 6‑го числа посланы государевы грамоты ис прика‑
зу Казанского дворца в Синбирск к стольнику и воеводе 
ко князю Якову Долгоруково, велено ему Синбирскую 
черту досмотрить и описать до Саранские черты. А что по 
синбирским наказом со 180‑го году синбирские воеводы 
по Синбирской черте каких крепостей и валу починили ль 
и по государеве грамоте против розрядной памяти в Син‑
бирску стольник и воевода князь Яков Долгоруково что 
учинил, о том к великому государю из Синбирска не пи‑
сано.

РГАДА. Ф. 210. Стб. Белгородского стола. 
Д. 1167. Л. 96 — 101.

1680/81 г. — Выписки из документов Разрядного 
приказа о количестве служилых людей и крестьян 
в отдельных городах и уездах

(Л. 135) А в Саранску людей:
атемарцов дворян и детей боярских полковые службы, 

и копейщиков, и рейтар — 673 ч[еловека], отставных — 
56 ч[еловек].

В Саранску ж и по Саранской черте стрельцов, и ка‑
заков, и пушкарей — 1 418 ч[еловек], помещиковых и вот‑
чинниковых крестьян — 3 336 д[воров].

(Л. 136) Городы в Черте, податны к Саранску, а в тех 
городех людей.

на Алатаре:
дворян и детей боярских полковые службы, и копей‑

щиков, и рейтар — 697 ч[еловек]; стрельцов, и казаков, 
и пушкарей — 225 ч[еловек], помещиковых и вотчиннико‑
вых крестьян — 7 027 д[воров].

в Ядрине:
дворян и детей боярских, и копейщиков, и рейтар — 

77 ч[еловек]; стрельцов и пушкарей — 74 ч[еловека]; по‑
сацких людей и крестьян — 177 д[воров].
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SEVERAL LITTLE-KNOWN DOCUMENTS OF THE RAZRIAD PRIKAZ
ON THE HISTORY OF ABATIS LINES ON THE TERRITORY OF THE MORDOVIAN REGION

V. D. Kochetkov1, S. V. Vidyaikin2 

1 Cheboksary, Russia
2 Research Institute of the Humanities by the Government 

of the Republic of Mordovia, Saransk, Russia
 vidyaikin_sergei@mail.ru

Abstraсt
The history of defensive structures of the XVI — XVII centuries is still of considerable interest to modern researchers. In 

the XVII century, the Insar-Potizh and Saransk-Atemar abatis lines were constructed on the territory of the modern Republic 
of Mordovia. The preserved parts of these fortifications are included as archaeological monuments of federal significance in the 
“Register of Cultural Heritage Objects of the Republic of Mordovia”. Research interest in them is fueled by the fact that many 
issues related to their construction and operation have not been resolved yet, and here the results of field studies can be completed 

на Курмыше:
дворян и детей боярских, и копейщиков, и рейтар — 

127 ч[еловек];  стрельцов, и казаков, и пушкарей — 
156 ч[еловек]; посацких людей и крестьян — 4 028 д[во‑
ров].

в Арзамасе:
мурз и татар полковые службы — 109 ч[еловек], от‑

ставных — 22 ч[еловека], итого — 131 ч[еловек]; посацких 
людей и крестьян — 15 131 д[вор].

на Инсаре:
татар — 27 ч[еловек]; стрельцов, и казаков, и пушка‑

рей — 325 ч[еловек].
в Темникове:
мурз и татар полковые службы, и копейщиков, и рей‑

тар — 922 ч[еловека], отставных — 51 ч[еловек], стрельцов 
и пушкарей — 41 ч[еловек].

РГАДА. Ф. 210. Стб. Белгородского стола. 
Д. 1167. Л. 135 — 136.
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with data from written sources. In the fund 210 “Razriad Prikaz” of the Russian State Archive of Ancient Acts there are three 
documents related to the history of defensive structures on the territory of the Mordovian region — “Extracts from the books of 
the okolnik and voivode K. O. Shcherbatov’s inspection of buildings of the Kozlovskaya, Tambovskaya, Kerenskaya, Sa-ranskaya 
abatis lines, submitted to the Razriad Prikaz” (1680), “Notebooks with the description of buildings of the Simbirskaya and 
Karsunskaya abatis lines sent from the Prikaz of the Kazan Palace to the Razriad Prikaz” (1680) and “Extracts from the documents 
of the Razriad Prikaz on the number of service people and peasants in selected towns and uyezds” (1680/81). They provide a 
unique information about the composition and size of defensive structures, which allows researchers to recreate them in the form 
of a single fortification complex, a significant part of which is already lost.

Keywords: archive, document, abatis line, voivode, sazhen, zaseka, rampart, fortress, jail

For citation: Kochetkov VD, Vidyaikin SV. Several little-known documents of the Razriad Prikaz on the history of abatis lines 
on the territory of the Mordovian region. Center and Periphery. 2023;18(3):34—42. EDN YUALAQ

REFERENCES

1. Vidyaikin SV, Kemaev EN, Pronin AS. Results of monitoring of archaeological monuments in the Kovylkinsky and 
Temnikovsky Districts of the Republic of Mordovia in 2021. Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. 2022;(2):159—165. URL: http://vestnikniign.ru/gallery/V-2-2022-st-18.pdf (In Russ.)

2. Kaderova TN, Vikhlyaev VI. Defense of the south-eastern borders of the Russian state in the XVI — XVII centuries (On 
the example of the Shatsk-Alatyr abatis line). Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government of the 
Republic of Mordovia. 2020;(3):7—17. URL: http://niign.ru/nauchnie-jurnaly/vestnik-niign-3,2020.pdf (In Russ.)

3. Frolov DV. Town slobodas and plans of Saransk of the XVII century. Center and Periphery. 2021;(1):12—23. URL: http://
niign.ru/nauchnie-jurnaly/czentr-i-periferiya-1-2021-na-sajt.pdf (In Russ.)

Information about the authors:
Valery D. Kochetkov, Candidate of Historical Sciences (Cheboksary 428018, Russia), vkoch51@mail.ru
Sergey V. Vidyaykin, Principal Researcher — Head of Department of Archaeology of the Research Institute of the Humanities 

by the Government of the Republic of Mordovia (3 L. Tolstogo Str., Saransk 430005, Russia), Candidate of Historical Sciences, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8231-0843, vidyai-kin_sergei@mail.ru

Contribution of the authors: 
Kochetkov V. D. — texts of documents extracting, their preparation for publication, scientific edit-ing of the text;
Vidyaykin S. V. — development of the concept, preparation of texts of documents for the publica-tion, writing the introductory 

part of the article.

Conflict of interests: the authors declare no conflict of interests.

The authors have read and approved the final version of the manuscript.

The article was submitted 03.04.2023; approved after reviewing 12.05.2023; accepted for publication 19.05.2023.

http://vestnikniign.ru/gallery/V-2-2022-st-18.pdf
http://niign.ru/nauchnie-jurnaly/vestnik-niign-3,2020.pdf
http://niign.ru/nauchnie-jurnaly/czentr-i-periferiya-1-2021-na-sajt.pdf
http://niign.ru/nauchnie-jurnaly/czentr-i-periferiya-1-2021-na-sajt.pdf
https://orcid.org/0000-0001-8231-0843

