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РАЗГАДКА ЧЕРТЕЖА МЕСТНОСТИ ПО РЕКЕ ОСКОЛ

А.Г. Чепухин,
г. Тольятти

В статье автор рассказывает о разведывательной экспедиции русских ратников по реке Оскол 
в 1676 г., в задачу которой входило выявление татарских переправ и выбор мест для возведения 
укрепленных городков. 
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В РГАДА среди чертежей Русского государ-
ства XVI–XVII вв. хранится «Чертеж местно-
сти по реке Оскол от города Валуйки до Царева 
Борисова города»1. Что это за рисунок, когда и 
с какой целью он был выполнен? Данный чер-
теж является частью столбца, в который так-
же входят отписка волуйского воеводы Елисея 
Зиновьева и роспись перелазов на р. Осколе2. 
Эти документы были подготовлены в 1676 г. в 
Разрядном приказе для доклада государю Федо-
ру Алексеевичу и касались плана по возведению 
защитных укреплений.

Осмотр местности перед началом строи-
тельства был давней русской традицией. 20 
января 7184 (1676) г. волуйский воевода Елисей 
Зиновьев получил грамоту из Разряда. Это было 
в самом конце царствования Алексея Михай-
ловича, 29 января государя не стало. Воеводе 
Зиновьеву повелевалось обследовать участок 
реки Оскол от города Волуйки (современный 
г. Валуйки Белгородской обл.) до Царева-Бори-
сова (современное с. Оскол Изюмского района 
Харьковской обл.), переписать татарские броды 
и перелазы, сделать чертеж и высказать сообра-
жения о наиболее удобных местах строитель-
ства укрепленных городков. Ниже Борисова до 
устья р. Оскола по берегам рос густой лес, пере-
лазов там не было. Воевода отправил на р. Оскол 
подьячего приказной избы Василия Григорьева 
в сопровождении станичников, «людей добрых 
и старых и знающих». Подьячий описал мест-
ность, сделал чертеж и по возвращении пере-
дал все воеводе. Воевода А. Зиновьев составил 
отписку-отчет и 2 февраля послал документы в 
Москву с пушкарем Иваном Волконитиновым. 6 
марта посыльный передал бумаги думным дья-
кам в Разрядном приказе. 

Обращает внимание различное написание 
названий городов: «Валуйка», «Барисов» (через 
«а») – на чертеже, «Волуйка», «Борисов» (через 
«о») – в росписи. Возможно, появление «а» свя-
зано с особенностями южнорусского диалекта, 

для которого характерно равнозначность безу-
дарных «о» и «а» в первом предударном слоге. 
Между городами показана одна слобода Дву-
речная. Других населенных пунктов к моменту 
обследования на р. Осколе не существовало. 
Перелаз – участок реки, на котором противник 
преодолевал водную преграду. Берега у перела-
за как правило были сухие, пологие или с плав-
ным спуском (подъемом), удобные для передви-
жения конного отряда. Досмотрщики насчитали 
8 татарских перелазов и указали расстояние до 
каждого от г. Волуйки сухим путем и по р. Оско-
лу. Дорога вдоль берега не строго придержива-
лась изгибов русла реки, поэтому расстояние по 
воде оказалось почти в два раза больше, чем по 
суше. Левобережье р. Оскола называлось крым-
ской стороной, правобережье – ногайской. 

Первый перелаз на р. Осколе находился под 
Лысыми горами, от г. Волуйки до него по суше 
было 15 верст, а по р. Осколу 30 верст.

Следующий перелаз – Топольский, от Волуй-
ки до него по суше 20 верст, по реке – 40 верст. 
В росписи отмечено, что с крымской стороны – 
горы, между гор вышел лог с лесом. По горам 
– курганы, рядом с которыми проложены сакмы 
воинских людей.

Каменский перелаз, от Волуйки по суше 
22 версты, а по реке 44 версты.

Двуречанская слобода, от Волуйки по суше 
30, а по реке 60 верст. Слобода построена с 
крымской стороны на речке Двуречной.

Осиновский перелаз, от Волуйки по суше 
40, а по реке 80 верст. Около перелаза с крым-
ской стороны – гора, напротив горы – лог Оси-
новский, между логом и горой разрытый курган. 
С ногайской стороны – степь и речка Осиновка, 
впадающая в р. Оскол.

Песчанский перелаз, от Волуйки по суше 49, 
а по реке 100 верст. С крымской стороны – гора 
с пристеном и Постникова лука.

Банские полои, от Волуйки по суше 52, а 
по реке 106 верст. На полоях 2 перелаза, вто-
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рой перелаз в 6 верстах от первого. От Банских 
полоев до Гороховского пристена 16 верст.

Царев-Борисов город, от Волуйки до него по 
суше было 120, а по р. Осколу 241 верста. 

От себя воевода добавил: «А крепостям по 
реке Осколу от города Волуйки до Царева-Бори-
сова города быть немочно, потому что по реке 
Осколу перелазов много, а бродов нет». К сло-
вам воеводы Е. Зиновьева в Разряде прислуша-
лись, но от планов по возведению укреплений 
не отказались. 

Что за территория, которую обследовали 
русские ратники? И почему именно жители г. 
Волуйки были назначены для исполнения госу-
дарева указа? В XVI в. – нач. XVII в. территория 
по реке Оскол была опасная для жизни и отто-
го безлюдная. Вдоль правого берега проходила 
Изюмская сакма, вдоль левого Кальмиусская 

сакма. Татары переправлялись с одного берега на 
другой и обходили русские сторожевые посты. В 
1599 г. на южнорусской окраине были поставле-
ны города-крепости Царев-Борисов и Волуйка. 
В 1612 г. после уничтожения Царева-Борисова 
пожаром его жители переселились в Белгород 
и Волуйку. В 12 верстах от Царева-Борисова 
находился Святогорский монастырь. Рядом с 
монастырем действовал Посольский перевоз, 
по которому через р. Северский Донец пере-
правлялись русские и крымские послы, солева-
ры на Торские соленые озера, всякие люди на 
промыслы и в угодья, вольные казаки в юрты. 
Этот перевоз пользовался также популярностью 
у крымских татар и воровских черкас. Не один 
раз они приходили туда с целью грабежа послов 
и государевой казны. А в 1633 г. большой отряд 
черкас под управлением Якова Острянина пере-

правился через Донец у Святых гор, захватил и 
разорил Волуйку. Черкасы пробрались глухими 
местами вдоль р. Оскола, благополучно для себя 
разминувшись с волуйскими станичниками. 
Успех боевой операции черкас во многом был 
обусловлен хорошо спланированным маршру-
том и внезапностью нападения. 

Волуйские станичники патрулировали мест-
ность по р. Осколу: по левобережью до Святых 
гор, по правобережью до Савинского перевоза 
на Северском Донце. Они осматривали урочи-
ща, пересекали сакмы, выявляли и отслеживали 
движение воинских людей, после чего достав-
ляли вести в свой город, «чтоб татаровя и воры 
черкасы за их станичною службою и за береже-
ньем к Волуйке и к иным украинным городом 
безвестно не пришли и дурна какова не учини-
ли, и людей не побили, и в полон не поимали». 
На путь туда и обратно (более 300 км) у станич-
ников уходило 8 дней. 

В 1656 г. заново был отстроен Царев-Бо-
рисов. Волуйские станичники несли службу 
в Цареве-Борисове по 25 человек с переменой 

помесячно. Из Борисова их посылали с вестями 
и отписками в Белгород и Чугуев, в проезжие 
станицы до Тора. Они же сопровождали казну, 
толмачей и крымских гонцов3. 

Люди из малороссийских городов прихо-
дили жить на Оскол редко и понемногу. Хле-
ба они не сеяли, кормились, в основном, охо-
той и рыбной ловлей. Из запасов г. Волуйки 
выплачивалось хлебное жалованье черкасам 
Царева-Борисова (в 1675 г. – 313 чел.), черка-
сам слободы Двуречной (в 1675 г. – 60 чел., в 
1676 г. – 80 чел.)4.

С началом русско-турецкой войны в 1672 
г. военная активность вассалов Османской 
империи возросла. Весной 1673 г. по приказу 
турецкого султана крымский хан Селим Гирей 
разрушил укрепления Белгородской черты и 
вторгся в Россию. Опустошительным набе-
гам подверглись Новооскольский уезд, Вер-
хососенск, Усерд, Ольшанск, Волуйка. Новую 
линию обороны было решено возводить от г. 
Усерда через г. Волуйку, и далее по р. Осколу до 
Царева-Борисова. 

Рис. 1. Чертеж местности по реке Оскол 1676 г.
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В 1680 г. еще дважды посылались экспеди-
ции на р. Оскол. Волуйский воевода Михаил 
Опухтин осмотрел берега и описал местность. 
Каких-то конкретных предложений о местах 
строительства укреплений М. Опухтин не внес; 
он лишь отметил, что правый берег реки более 
удобен для новых городов и острожков5. 

Снижение активности боевых действий в 
1679–1680 гг. позволило российскому прави-
тельству организовать и провести масштабные 
военно-инженерные работы на юге страны. 
Восточный участок новопостроенной Изюм-
ской черты от г. Волуйки до г. Царева-Бори-

сова прошел по правому берегу р. Оскола. До 
конца XVII в. там были основаны: Двуречный 
городок (совр. пос. Двуречная), Купенская 
слобода (совр. г. Купянск), Гороховатский 
(или Острополье) и Каменский городки, посе-
ления Сеньков, Двулучное, Тополи, Осиновка, 
Комаровка. Возведение крепостей, земляных 
валов, засек и линий надолб повысило обо-
роноспособность района и создало благо-
приятные условия для заселения пустующих 
земель. И немалая заслуга в освоении нижне-
го Поосколья принадлежала служилым людям 
города Волуйки.

1 URl: rgada.ru/geos2/zapros.php?nomer=847 (дата 
обращения 12.08.2023).

2 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 827. Л. 460–474 (на 
л. 465–466 чертеж).

3 Акты Московского государства. Т. III. С. 158–159.
4 РГАДА. Ф. 210. Оп. 7 а. Д. 22. Л. 423.
5 Загоровский В.П. Изюмская черта. Воронеж, 

1980. С. 122–123.
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