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Аннотация
Статья посвящена первым атемарским воеводам — князьям С. И. Козловскому и Ф. П. Барятинскому. Особое внимание 

при рассмотрении их деятельности уделено строительству и организации функционирования Атемарско-Саранской засеч-
ной черты. На основе значительной источниковой базы, включающей в основном архивные материалы, в статье представ-
лены основные вехи их биографии, а также важнейшие этапы государственной и административной деятельности. Архив-
ные документы и опубликованные источники, имеющие отношение к биографиям первых воевод, позволили уточнить 
сведения о строительстве первых городов на территории Мордовии. Согласно им стало известно, что князь С. И. Козловский 
прибыл в с. Атемар Алатырского уезда поздней весной 1639 г., а крепость в Атемаре и остроги в Инзере, Саранске, Шеч-
кееве были выстроены уже в 1640 г. Данный факт меняет сложившееся представление о дате основания г. Саранска.
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Данная статья посвящена рассмотрению деятель-
ности первых атемарских воевод — кн. С. И. Козлов-
ского и Ф. П. Барятинского. Имя первого из них зна-
комо историкам давно, имя второго — мало кому 
известно. Впрочем, материалов о Савелии Ивановиче 
Козловском, опубликованных во многих изданиях (ча-
сто повторяющихся), тоже недостаточно. Кто только не 
писал о строительстве засечных черт на территории 
мордовского края в 1638 — 1642 гг. Помимо реальных 
фактов записывались и публиковались народные ле-
генды, связанные с якобы существовавшим до строи-
тельства Саранского острога русским поселением и т. д., 
поэтому в этой статье вниманию читателя представ-
ляются лишь сухие строки исторических документов.

Итак, Козловские — княжеский род, младшая за-
худалая ветвь смоленских князей [8, с. 45]. Родоначаль-

ником был потомок Рюрика в XV колене кн. Василий 
Федорович, принявший фамилию Козловский от своей 
вотчины в Вязьме1. Его внуки в 1510 г. выехали из 
Литвы в Москву на службу к великому князю Васи-
лию Ивановичу2.

Отец С. И. Козловского, Иван Андреевич, москов-
ский дворянин, в 1602 — 1603 гг. служил в Романове, 
в 1604 г. значился в росписи вой ск, посланного против 
Лжедмитрия I. Впоследствии вместе со своими брать-
ями, собрав дружину в Романове и очистив берега 
Волги от польских шаек, соединился в Ярославле с от-
рядами Д. М. Пожарского. Принял активное участие 
в борьбе за освобождение Москвы, в 1613 г. подписался 
под избранием на престол царя Михаила Федоровича, 
в 1618 г. оборонял Москву, в 1625 — 1626 гг. был воево-
дой в Костроме3 [10, с. 272, 372; 6, с. 114], имел помест-

1 Дворянские роды Российской империи: в 10 т. СПб., 1993. Т. 1. С. 238.
2 РГАДА (Российский государственный архив древних актов). Ф. 210. Оп. 18. Д. 165. Л. 423 — 435.
3 Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточной Европы: в 9 т. М.; Варшава, 2009. Т. 8. С. 40; Барсуков А. П. Списки горо-

довых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по печатным правительственным актам. М., 
2010. С. 136.
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ный (800 четей) и денежный (50 руб. из чети) оклады. 
В 1619 — 1620 гг. часть его оклада (600 четей и 30 руб.) 
были отданы сыну, князю Савелию (Саве) княж Ива-
нову сыну4. В боярском списке 1624 г. он уже значился 
в числе московских дворян5.

17 мая 1625 г. С. И. Козловский был в числе дворян, 
которые «в болшой стол пить носили» на встрече царя 
Михаила Федоровича и патриарха Филарета иранских 
послов [9, с. 301], в 1628 — 1629 гг. отметился на многих 
дворцовых мероприятиях [9, с. 246, 247, 250, 252 — 256, 
260 — 261, 266, 268]. В 1629 г. вместе с отцом купил 
вотчину в Романовском уезде6. В 1633 г. Савелий Ива-
нович — первый воевода во Мценске. Тогда же вступил 
в местнический спор с кн. И. И. Ромодановским, а вто-
рой воевода И. Л. Скобельцын бил челом на С. И. Коз-
ловского, заявив, что ему «менше быть не вместно». 
Царь указал быть всем «на службе без мест»7. В 1634 г. 
послан в Можайск в полк боярина и воеводы кн. 
Д. М. Черкасского.

За мценскую службу и «за промысл» С. И. Козлов-
скому было добавлено к его окладам 150 четей 
и 34 руб.8 В 1636 — 1638 гг. он — воевода в Воронеже. 
Эта служба в 1639 г. была также отмечена придачей 
в 150 четей и денег 36 руб.9 15 марта 1639 г. его сменил 
прибывший в Воронеж новый воевода М. А. Вельями-
нов [4, с. 278]. Спустя месяц, 14 апреля 1639 г., на Пас-
ху Савелий Иванович был у государева стола10.

После Светлого воскресенья С. И. Козловского по-
слали в с. Атемар. Указ Разрядного приказа от 28 мая 
1639 г. предписывал «быть на государеве службе ала-
торцем дворяном и детем боярским в Алатарском уез-
де для обереганья от приходу воинских людей у ново-
го города и острожного и засечного дела на усть речки 
Атемара со князем Козловским с товарыщи» [5, с. 30]. 
Это подтверждает еще один архивный документ. 
27 апреля 1639 г. из приказа Казанского дворца была 
отправлена грамота нижегородцу П. И. Онучину 
с предписанием выехать на Атемар к Саве Козловско-
му на службу головой «со всею службою и запасы» для 
городового острожного и засечного дела. 14 июня С. И. 
Козловский писал из Атемара, что нижегородец до 
6 июня не явился11. 20 июня 1639 г. из Разряда послали 

грамоту в Нижний Новгород воеводе кн. А. А. Хованско-
му о немедленной высылке П. И. Онучина на службу12.

В начале 1640 г. к атемарскому воеводе приехал 
сын Григорий («отпущон с отцом»). Под их руковод-
ством за короткий срок, а именно за вторую половину 
1639 г. и в 1640-м г., были отстроены Атемарская кре-
пость, остроги в Саранске, Шечкееве и Инзере. В на-
чале 1641 г. С. И. Козловского сменил новый воевода 
кн. Федор Петрович Барятинский, по прозвищу Горбун. 
Это назначение он получил не позднее февраля, веро-
ятно, в январе 1641 г. Об этом свидетельствует «налич-
ный» боярский список 1641 г.13 Можно предположить, 
что сдача города произошла в конце января — начале 
февраля 1641 г., после чего С. И. Козловский выехал 
в Москву, а уже 28 февраля 1641 г. Сава Иванович 
в числе служилых людей «дневал и ночевал» на госу-
даревом дворе, 1 марта на день рождения царицы 
Евдокии Лукьяновны был у государева стола14.

Служба и труды С. И. Козловского были отмечены 
царем. 16 ноября 1641 г. из приказа Казанского дворца 
в Устюжскую четверть была послана грамота («па-
мять») о придачах к окладам в 50 четей и 30 руб. 
«за атемарское за городовое и за острожное, и за за-
сечное дело»15. Приведем перевод этой грамоты: «Лета 
7150 [1641]-го ноября в 16 день по государеву цареву 
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 
указу память дияку Дмитрею Карпову.

Государь царь и великий князь Михайло Федоро-
вич всеа Русии пожаловал князя Савелья Козловско-
го за службу, что он в прошлых во 147[1638/39]-м, и во 
148[1639/40]-м, и 149[1640/41]-м годех поставил новые 
земляные город Атемар и остроги Инзерской, Саран-
чинской, Шачкеевской, и всякие городовые и острож-
ные и засечные крепости зделал, велел ему придати 
своего государева денежного жалованья к прежнему 
ево окладу ко сту руб лем тритцать руб лев.

И по государеву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Русии указу дияку Дмитрею Карпо-
ву то государево денежное жалованье придачю князю 
Савелью Козловскому в Кормленой книге велел спра-
вить по сему государеву указу.

Диок Сергей Матвеев»16.

4 Акты Московского государства, изданные Императорской академией наук: в 3 т. Т. 2: Разрядный приказ. Московский стол, 1635 — 
1659. СПб., 1894. С. 12.

5 «Наличный» боярский список 1624 г. / публ. Е. Н. Горбатова // Российская генеалогия: науч. альманах. М., 2018. Вып. 3. С. 76.
6 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626 — 1657 гг. / под ред. А. В. Антонова, А. Береловича, В. Д. Назарова. М., 2010. С. 109.
7 Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II отделением собственной Его Императорского Величества канцелярии: 

в 4 т. СПб., 1851. Т. 2. Стб. 323, 324; Разрядная книга 1550 — 1636: в 2 т. М., 1976. Т. 2, вып. 2. С. 378.
8 Боярская книга 1629 г. / публ. Е. Н. Горбатова // Российская генеалогия. 2022. Вып. 11. С. 131.
9 Боярская книга 1639. М., 1999. С. 98.
10 Русская историческая библиотека, издаваемая Археологической комиссией: в 39 т. Т. 10: Записные книги Московского стола 1636 — 

1663 гг. СПб., 1888. С. 180.
11 РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 134. Л. 212 — 213.
12 Там же. Л. 554.
13 Там же. Стб. Московского стола. Д. 166. Л. 63.
14 Русская историческая библиотека… С. 252, 255.
15 Описание документов московских приказов. Приказные дела старых лет 1641 год / подг. А. В. Антонов. М., 2021. С. 184; Боярская 

книга 1639 г. С. 98.
16 РГАДА. Ф. 141. Оп. 2. Д. 41. Л. 9.
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Таким образом, документы свидетельствуют, что 
кн. С. И. Козловский прибыл в Атемар Алатырского 
уезда поздней весной 1639 г. Атемар с острогами были 
построены уже во второй половине 1639 — 1640 г. Так, 
уже 11 мая 1640 г. по памяти из приказа Казанского 
дворца в Атемар и остроги было послано 18 пищалей, 
а к ним 100 ядер и 160 пудов пороха [7, с. 320]. В гра-
моте от 5 октября 1640 г. курмышскому воеводе 
А. З. Просовецкому было велено менять курмышских 
пушкарей, которые «живут на Темаре беспеременно»17. 
Все это говорит в пользу того, что в 1640 г. крепость 
в Атемаре и остроги в Инзере, Саранске, Шечкееве 
уже были выстроены.

Возводимая крепость, как тогда отмечалось, явля-
лась составной частью Алатырской засеки, а в 1641 г. 
Атемар стал уже центром нового уезда, который опи-
сывал в 1640 — 1641 гг. писец С. Я. Вельяминов.

В 1641(1642) — 1645 гг. С. И. Козловский служил 
воеводой в Свияжске. Здесь он сделал вклад в Свияж-
ский Успенский Богородицкий монастырь и записал 
в синодик многих представителей своего княжеского 
рода18. Также «будучи в Свияжску во всяких денеж-
ных доходех и в хлебных запасех учинил государю 
прибыль», за что в 1659 г. получил к денежному окла-
ду 270 руб. придачу в 30 руб.,19 т. е. он имел высший 
поместный (1 000 четей) и денежный (300 руб.) оклады, 
сопоставимые с окладами думных дворян и окольни-
чих. О своей боеготовности в июне 1653 г. он писал так: 
«На службе… буду я, холоп твой Савка княж Иванов 
сын Козловской, на аргамаке, да три лошади просты, 
да людей за мною на конех тринатцать человек с саб-
ли и с карабины да по пистоли. А поместья и вотчин 
за мною… в розных городех крестьянских и бобылских 
девяносто четыре двора. Да с того ж моего поместья 
и вотчин холоп твой, сынишко мой Гришка, будет на 
твоей, государеве, службе на коне, да простая лошадь. 
А людей за ним на кошу три человека с сабли и с ка-
рабины да по пистоли»20.

После Свияжска, где его сменили в апреле 1645 г., он 
был приставом у датского посла и провожал посольство 
до границы, в 1646 г. сам же отправился с посоль-
ством в Персию, откуда вернулся только в 1647(1648 г.)21 
В 1651 г. сопровождал в одном из выездов царя Алек-
сея Михайловича. В годы вой ны с поляками (1654 — 
1656) служил в большом государевом полку «у огней» 
головой22. В 1658 г. С. И. Козловский — 1-й судья в Мо-
сковском судном приказе, в 1659 г. — осадный голова 

17 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 6458. Л. 399 об.
18 Синодики Свияжского Успенского Богородицкого монастыря: публикация, исследования / сост., авт. предисл. Э. И. Амерханова. 

Казань, 2016. С. 156 — 157.
19 Боярская книга 1658 г. М., 2004. С. 150.
20 Материалы конного смотра служилых людей московских чинов государева двора лета 7161 (1653) г. Ч. 1: «Сказки» дворян москов-

ских, иноземцев, служащих с дворянами московскими, и стряпчих о готовности к полковой службе (июнь 1653 г.) / публ. М. Р. Белоу-
сова // Российская генеалогия. 2023. Вып. 14. С. 204.

21 Опись архива Посольского приказа 1673 г.: в 2 ч. М., 1990. Ч. 1. С. 347, 355 — 356; Акты Московского государства. Т. 2. С. 172.
22 Дворцовые разряды… Т. 2. Стб. 8 — 9; СПб., 1852. Т. 3. Стб. 248, 415, 466, 476; Дополнения к тому 3 Дворцовых разрядов, издаваемых 

по высочайшему повелению Его Императорского Величества канцелярии. СПб., 1854. Стб. 54.

Память приказа Казанского дворца дьяку Д. Карпову 
о придаче к окладу кн. Савелию Козловскому. 1641 г.

“The order of the Kazan Palace Prikaz to the dyak 
D. Karpov about the addition to the salary

of Prince Savely Kozlovsky”. 1641
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Новодевичьего монастыря, в 1660 — 1663 гг. — воевода 
на Терке, в 1667 — 1668 гг. — 2-й судья в Иноземском 
и Рейтарском приказах, в 1668 — 1670 гг. — воевода 
на Ваге23. В 1671 г. сидел в большом столе у государя.

На старости лет князь жил в Москве в своем доме, 
редко куда выезжал. В документах отмечалось, что 
в 1674 и 1678 гг. на Пасху был в числе принятых ца-
рем24, а на аналогичных приемах 20 апреля 1679 г. 
и 11 апреля 1680 г. отсутствовал «за старостью и за 
болезнию»25.

О семье С. И. Козловского известно следующее. 
У князя была дочь, Авдотья Савельевна, вышедшая 
замуж за кн. П. С. Меньшого Прозоровского, брат ко-
торого, Иван Семенович, в 1656 — 1658, 1661 — 1666 гг. 
был боярином и судьей судного Владимирского при-
каза. Своему зятю Савелий Иванович в 1653 г. отдал 
одну из своих вотчин.

Сын Григорий был женат на Татьяне Ильиничне, 
сестре А. И. Безобразова. Семьи Козловских и Безо-
бразовых поддерживали тесные связи. 19 сентября 
1680 г. приказчик Безобразовых писал хозяину, что 
вспыхнувший пожар уничтожил в Москве множество 
домов, в том числе полдвора Савелия Ивановича, 
«только хоромы остались», и что отцу и сыну Козлов-
ским «запас и мяса отвезли», «и они тебе, государи, 
бьют челом»26. Вероятно, это бедствие добило старика. 
Больше в документах он не упоминается.

Сменивший С. И. Козловского Ф. П. Барятинский 
принадлежал к черниговской ветви князей Рюри-
ковичей. Родоначальник кн. Александр Андреевич 
(XVI колено от Рюрика) получил в XV в. в удел Баря-
тинскую волость в Мещовском уезде Калужской гу-
бернии27 и прозвался князем Борятинским [1, с. 7].

В сентябре 1616 г. Ф. П. Барятинскому было указа-
но ехать в Торжок собирать дворян и детей боярских, 
в ноябре 1616 г. был разбит поляками под Дорогобужем. 
Тогда он и был назван в «дворцовых разрядах» «гор-
бунцем», «горбуном». В 1618 г. находился при размеже-
вании земель Новгородского уезда со шведскими зем-
лями. Жилец. В боярском списке 1625 г. написан 

в «дворянах»28. 31 июля 1627 г. при отъезде царя оста-
вался при охране Москвы. 21 января 1635 г. был послан 
воеводой в Сибирь в Тару, где оставался, вероятно, до 
1638 г. [2, с. 169]. В 1638 г. послан в Тулу засечным вое-
водой у Орловских ворот, где был с сыном по 1640 г.29 
После 1 февраля 1641 г. он — воевода в Атемаре30. 
12 июня 1641 г. в Устюжскую четь была послана па-
мять выдать кн. Ф. П. Барятинскому «для атемар-
ской службы» денежный оклад 55 руб. «сполна»31. В бо-
ярском списке 1641(1642) г. значился на службе 
«на Атемаре»32, а в аналогичном списке 1642(1643) г. 
помета «на Атемаре» зачеркнута33. В этом же списке 
помета «на Атемаре» появилась напротив фамилии 
кн. И. М. Волконского.

В 1644 г. Федор Петрович был назначен объезжим 
головой «огни вынимать» в Китай-городе34, в 1646 г. 
проводил перепись в Ельце и на Ливне [3, с. 593, 606], 
в 1648 — 1650 гг. — воевода в Саратове, в апреле — мае 
1651 г. — в свите сопровождающих на выездах цари-
цы Марии Ильиничны35. В июне 1653 г. он писал о сво-
ей боеготовности: «На службе буду я, холоп твой Фет-
ка Борятинской, на оргамаке, да два коня простых, да 
шесть человек за мною людей с коробины. А в поме-
стье и в вотчине за мною, холопом твоим, семьдесят 
восмь дворов крестьянских и бобылских»36. В период 
войны с поляками был одним из руководителей при-
каза Денежного сбора в 1654 г., 1655(1656) — 1658 гг.,37 
в 1664 г. послан в Серпухов, Тулу, Каширу для высыл-
ки дворян на службу.

В 1666 — 1667 гг. — воевода в Суздале, где и умер. 
Жена, вдова кн. Мария, получила на прожиток 170 чет-
вертей земли в Суздальском и Галицком уездах, 
остальные 263 чети отдали сыну кн. Ивану38.

Таким образом, архивные документы и опублико-
ванные источники, имеющие отношение к биографи-
ям первых воевод, позволяют уточнить сведения 
о строительстве первых городов на территории Мор-
довии, а также свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего поиска новых материалов в российских 
архивах.

23 Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы Московского государства XV — XVII вв.: слов.-справ. М.; СПб., 2015. С. 194, 
271; Дополнения к тому 3 Дворцовых разрядов... Стб. 195, 231, 396.

24 Дворцовые разряды... СПб., 1852. Т. 3. Стб. 948.
25 Там же. СПб., 1855. Т. 4. Стб. 35, 143.
26 Архив стольника Андрея Ильича Безобразова: в 2 ч. М., 2012. Ч. 1. С. 132 — 133, 138.
27 Дворянские роды Российской империи. Т. 1. С. 155.
28 «Наличный» боярский список 1625 г. / публ. Е. Н. Горбатова // Российская генеалогия. 2021. Вып. 9. С. 45.
29 «Подлинный» боярский список 1638/39 г. / публ. Е. Н. Горбатова // Там же. 2019. Вып. 6. С. 174; Его же. «Подлинный» боярский список 

1639/40 г. // Там же. 2020. Вып. 7. С. 216; Дворцовые разряды. Т. 2. Стб. 639.
30 РГАДА. Ф. 210. Стб. Московского стола. Д. 166. Л. 63.
31 Русская историческая библиотека… Т. 10. С. 288 — 289.
32 РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Д. 1064. Ч. 1. Л. 57.
33 Там же. Д. 182. Ч. 2. Л. 71. Сообщено Е. Н. Горбатовым.
34 Дворцовые разряды... Т. 2. Стб. 733.
35 Дворцовые разряды... Т. 3. Стб. 230, 258.
36 Материалы конного смотра... С. 210.
37 Лисейцев Д. В., Рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Указ. соч. С. 56.
38 Власьев Г. А. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий: в 2 т. СПб., 1906. Т. 1, ч. 2. С. 67 — 69.
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Abstraсt
The article is devoted to the first Atemar voivodes, princes S. I. Kozlovsky and F. P. Baryatinsky. When considering their 

activities, special attention is paid to the construction and organization of the functioning of the Atemar-Saransk abatis line. 
Based on a significant source base that includes mainly archival materials the main milestones of their biography are considered 
in the article, as well as the most important stages of their state and administrative activities. Archival documents and published 
sources related to the biographies of the first voivodes made it possible to clarify information about the construction of the first 
towns on the territory of Mordovia. According to them, it is known now that Prince S. I. Kozlovsky arrived in the Alatyr district 
in Atemar in the late spring of 1639, and the fortress in Atemar and forts in Inzer, Saransk, Shechkeev were built already in 
1640. This fact changes the prevailing idea of the date of foundation of Saransk.
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