
260

ОРГАНИЗАЦИЯ УКРЕПЛЕНИЙ ТАМБОВСКОГО ФАСА БЕЛГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ
НА ЦНИНСКО-ЧЕЛНАВСКОМ ВОДОРАЗДЕЛЕ

Д.В. Силин,
г. Тамбов

Тамбовская крепость с момента своего возникновения в 1636 г. в совокупности с фортифи-
кационными сооружениями села Кузьминского, Лысогорского и Челнавского острогов, Тамбовско-
го вала, а также слобод городской агломерации, представляла весьма внушительное сооружение, 
закрывшее собой более полсотни сел и деревень Верхоценской волости от татарских чамбулов. В 
исторической литературе регулярно поднимаются вопросы относительно изучения отдельных эле-
ментов укрепления Тамбовской крепости, однако до настоящего времени не существует научных 
работ, которые представляли бы собой целостную картину крепостных сооружений на протяже-
нии от р. Цна до р. Челновая. Именно этой цели и служит настоящая статья. В основу статьи 
положены результаты исследований XIX–XX вв., так и выводы современных исследований, прове-
денных в последнее десятилетие членами ТНИИО «Тамбовское земство». 
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В день Светлого Христова Воскресенья –
Пасхи 17 апреля 1636 г. на Ясперовом и Урла-
повом холмах при слиянии р. Цны и р. Студенца 
стольником и воеводой Романом Федоровичем 
Боборыкиным по указу Царя и Великого Князя 
Московского Михаила Федоровича был зало-
жен г. Тамбов как военная крепость на южном 
порубежье Московского царства в целях защиты 
южных и юго-восточных «государевых украин» 
от набегов крымских и ногайских татар, а также 
кочевых калмыков. В пределах Цнинско-Чел-
навского междуречья Тамбов стал самым круп-
ным русским поселением, а также самой мощ-
ной военной крепостью в регионе. Считается, 
что Тамбов был заложен в месте слияния рр. 
Цна и Студенец для перекрытия Ногайского 
(Астраханского) шляха, однако, по мнению ряда 
ученых этого так и не произошло, поскольку 
дорога прошла в нескольких километрах запад-
нее города; вместе с этим, дорога была успешно 
перекрыта Тамбовским валом и контролирова-
лась крепостным гарнизоном. Отметим, что, 
несмотря на всю очевидность данного факта, в 
тамбовской научной среде продолжаются дис-
куссии по данной теме. Представляется, что 
причиной дискуссий является отсутствие пред-
ставления целостной научно картины относи-
тельно существовавшей в XVII в. системы укре-
плений на Цнинско-Челнавском водоразделе на 
протяжении от совр. с. Кузьмино-Гать до свор. 
с. Лысые Горы Тамбовского муниципального 
округа Тамбовской области.

В связи с изложенным, целью настоящей 
статьи является попытка систематизировать 
сведения о фортификационных сооружени-
ях и технологических решениях по защите и 
укреплению крепости Тамбов в сер. XVII в. 
в переделах Цнинско-Челнавского водораз-
дела. 

В историческом очерке о Тамбовской обла-
сти М.К. Снытко констатирует, что «…русские 
поселения размещались вдоль рек Цны и Чел-
новой, у окраин лесных массивов, служивших 
надежной защитой от кочевников. Жители зани-
мались в то время земледелием, охотой, рыбной 
ловлей, сбором меда диких пчел.

Однако периодически повторяющиеся набе-
ги крымских и ногайских татар сдерживали 
заселение и сельскохозяйственное освоение 
Тамбовского края, впрочем, как и всего Черно-
земного района. В XVII в. сооружается Сим-
бирско-Белгородская оборонительная черта «…
для бережения от воинских людей…» с горо-
дами-крепостями, земляными валами, сторо-
жевыми башнями и острогами. На этой линии 
в 1636 г. возникли города Тамбов и Козлов1. В 
пределах области она прошла от устья р. Боль-
шой Липовицы к селу Лысые Горы на р. Челно-
вой и далее к г. Козлову.

Возведение оборонительной черты резко 
ускорило заселение Тамбовского края пришлым 
населением – служилыми людьми, беглыми кре-
стьянами из центральных районов…»2 Москов-
ского царства.
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Современное село Кузьмино-Гать, как 
сообщает Н.В. Муравьев, «…основано в пери-
од строительства земляного Татарского вала 
в 1648 г. Заселено станичными, сторожевыми 
казаками.

В письменных документах впервые упо-
мянуто в окладных книгах духовной епархии 
1676 г.: «…Церковь Николая в селе Кузьминой 
Гати. У тое церкви двор попа Алексея, двор 
дьяконов, дьячка и просвирницы, двор вдовой 
попадьи, двор пономарский... Да в приходе к 
той церкви: сто пять дворов казачьих, пятнад-
цать дворов бобыльских, семь дворов вдовьих, 
да дворника подьячего Конбарова... И всего 
137 дворов. К сим книгам села Кузьминой Гати 
николаевский поп Алексей и дьякон Федор руку 
приложили…».

В переписной книге первой ревизской сказ-
ки 1719 г. указано, что в «Кузьминой Гати живут 
станичные казаки (186 дворов, мужских душ в 
них 514), в том числе Иван Парамонов, Ники-
та Евстратов, Родион Караулов, Максим Карев, 
Алексей Сертаков, Василий Кабанов, Лаврен-
тий Пирожников, Афанасий Васильев…»3.

Именно отсюда, от с. Кузьминского, как оно 
именовалось в XVII в., начинались земляные 
укрепления. При с. Кузьминском находились 
Хоперские ворота, через которые обеспечивал-
ся пропускной режим по Астраханской дороге 
по направлению Тамбов – Хоперск. Согласно 
плану Тамбовского уезда 1664 г., это был фраг-
мент деревянных укреплений, встроенный в 
земляную насыпь – несколько прясл с проезжей 
башней и воротами. Непосредственный интерес 
представляет сообщение А.Н. Нарцова о том, 
что, проезжая башня находилась на большом 
валу именно позади с. Кузьмино-Гати, имея 
высоту в 12 саженей; такими же башнями, толь-
ко глухими, был укреплен и сам вал. А.Н. Нар-
цов делает оговорку, что сведения о них были 
получены в 1840–1850 гг. от старожилов, слы-
шавших об укреплениях от своих дедов, так и 
от очевидцев4.

В свою очередь, Р. А. Петручук и Ю.А. Мизис 
отмечают, что от берега р. Цна начинался Боль-
шой Кузьминский вал «…и шел на запад. Дли-
на вала составляла 2 км, высота 4, а ширина в 
подошве 8 м. На валу находился земляной горо-
док с проезжими Хоперскими воротами. Перед 
насыпью был вырыт ров…»5.

Как свидетельствуют наблюдения, Малый 
вал начинался от конца Большого Кузьминско-
го вала и проходил по направлению на севе-

ро-запад на 11,5 км. Размеры насыпи: высота 2, 
ширина 3 м. Вал был укреплен башнями высо-
той в 21,5 м6. Отметим, что А.Н. Нарцов в систе-
ме укреплений Большого Кузьминского вала, в 
сер. 1900-х гг. уже выделял малый (от с. Кузьми-
но-Гать до с. Отрог) и большой (от с. Отрог до 
Лысых Гор.) валы7.

Далее следовали земляные укрепления 
Большого вала. На плане Тамбовского уезда 
1664 г. он обозначен как Тамбовский вал, а в 
народном лексиконе он также именуется как 
«Татарский вал». 

Большой (Тамбовский) вал соединялся с 
Малым валом в районе Липовского острога и 
доходил до самых Лысых гор, где располагался 
Лысогорский городок, укрепленный четырьмя 
башнями и мощными дубовыми стенами. Общая 
протяженность вала составляла 34 км. В исто-
рических документах первоначальные размеры 
Тамбовского вала не указываются, однако можно 
предположить, что его высота составляла около 
6 метров при ширине в подошве 10 метров. В 
середине XVII в. на валу возвышались 22 баш-
ни высотой 26 метров. Каждая из этих башен 
выполняла смотровую и сигнальные функции; 
между башнями был обустроен частокол, перед 
валом с напольной стороны был выкопан ров, 
а в отдельных местах даже и два дополнитель-
ных рва и вала. В конце XVII в. вместо деревян-
ных укреплений на валу появляются земляные 
городки, валовая насыпь покрывается дерном, 
а общее количество городков увеличивается 
до 82. Как показали исследования Большого 
(Тамбовского) вала, проведенные «Тамбовским 
земством» в апреле 2021 г., примерно каждую 
версту на валу располагалась смотровая башня, 
обустроенная небольшим треугольным земля-
ным выступом с напольной стороны. Предполо-
жительно, у основания каждого такого выступа 
могли располагаться ловушки «Волчьей ямы», а 
сам склон мог быть усилен ослоном8.

Как мы отмечали ранее, в августе 2015 г. и в 
июле 2023 г. ТНИИО «Тамбовское земство» осмо-
трело укрепления Большого Тамбовского вала 
в районе Северного обвода г. Тамбова, которые, 
фактически, представляют собой систему из трех 
валов большой, средней и малой высоты, разде-
ленных между собою тремя рвами. Вал с наполь-
ный стороны укреплялся деревянным ослоном 
(врытыми в землю с заостренными бревнами)9.

Большой Тамбовский вал проходил в отно-
сительном отдалении от крепости Тамбов, кото-
рая состояла из кремля, острога и посада.
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По сообщению члена Тамбовской ученой 
архивной комиссии Б. Фиксена, из приемного 
акта г. Тамбова в 1659 г. стольником и воеводою 
Иваном Андреевичем Польневым от стольника 
и воеводы Федора Ивановича Леонтьева следует, 
что «…город был окружен стеною деревянною 
на протяжении в окружности 585 сажень при 
12 башнях и двух воротах, площадь его пред-
ставляет неправильный пятиугольник, около 
стены шли рвы…»10. Согласно этому документу, 
на башнях и стенах Тамбовского кремля распо-
лагалось 16 пищалей и пушек, при них имелось 
1250 ядер, 8 бочек зелья (пороха) и 11 свиней 
свинца. В амбаре на территории кремля хра-
нилось 14 бочек зелья по 200 пудов каждая, 
1000 ядер, 10 пушек железных, 1442 мушкета в 
боеспособном состоянии и еще 260 сломанных 
мушкетов. На стенах и башнях острога, а также 
на земляных раскатах при стенах крепости так-
же 10 пушек и пищалей и при них 529 ядер11. 

Вокруг Тамбова располагался обширный 
посад, состоящий из целого ряда слобод. Оче-
видно, что в XVII в. слободы были обустроены 
по военному типу, т.е. когда каждый полк селил-
ся своей собственной обособленной слободой; 
об этом говорят сами названия слобод: Полко-
вая, Стрелецкая, Пушкарская, Панская и т. д. 
Известно, что внутри острога, а также с запад-
ной его стороны, находились дворы Стрелецкой 
слободы. С юга от крепости лежала крупная 
Покровская слобода. За р. Цна, напротив кре-
пости, располагались бобыльские дворы или 
Бобыльская слобода. За р. Студенец с запада на 
восток одна за другой тянулись слободы: Пуш-
карская, Сторожевая пеших казаков и Панская 
слобода. Напротив кремля, на мысе, образован-
ном слиянием рр. Цна и Студенец, стояли дворы 
Подьяческой слободы. 

В 3 км от крепости, ниже по течению 
р. Цны, у слияния с рч. Пяшкиль располагалась 
Пяшкильская или Донская слобода (Слобода 
донских казаков). Как сообщает Н.В. Мура-
вьев, совр. с. Донское упоминается как мини-
мум начиная с переписи недорослей 1696 г. как 
Пяшкильская слобода. Название произошло от 
небольшого ручья Пяшкиль, впадавшего в Цну. 
В документах всех времен (вплоть до начала 
XX века) называлось Пяшкильской слободой. 
Во время переписи населения 1719 г. всего дво-
ров станичников в слободе насчитывалось 55, 
мужчин было 898 человек. Также упоминается 
как Донская слобода, так как основана пересе-
лившимися с Дона казаками12.

Еще дальше по течению р. Цны находилось 
с. Татаново, не поменявшее всего названия за 
последние почти 400 лет. Датой основания с. Тата-
ново считается 1648 г., когда все сельские дворы 
и церковь были перенесены на противоположный 
берег р. Цны на новое место. Причиной переноса 
села стали многочисленные набеги татар, регуляр-
но разорявшие хозяйство поселян. Как сообщает 
Н.В. Муравьев, переселенцы были зачислены в 
полковые казаки с обязанностью несения сторо-
жевой службы по Тамбовским крепостям и валу. 
В этой связи, неоценимым по своей исторической 
значимости документом является копия с писцовой 
выписи с. Татанова кон. XVII в.13 «...В переписной 
книге частичной переписи населения мужского 
пола 1710 г. указывается, что в Татанове по-преж-
нему проживали полковые казаки. В 82 дворах 
числилось мужского населения «от младенца до 
старости» – 270 человек, в 8 бобыльских домах –  
24 человека…»14.

Характеризуя особенности возникновения 
с. Лысые Горы Тамбовского муниципального 
округа, Н.В. Муравьев сообщает, что «...основа-
ние села Лысые Горы было приурочено к 1647 г., 
ко времени строительства Красного городка и 
земляного Татарского вала для отражения угрозы 
нападения татар. Затем укрепленный Красный 
городок навсегда утратил свое военное значение, 
а люди, населявшие его слободы, освободившись 
от воинских повинностей, занялись сельскохо-
зяйственным трудом. Эти слободы впоследствии 
и составили с. Лысые Горы...»15.

По сообщению А.Н. Нарцова, «…на Лысых 
Горах возле земляного вала повыше слободы 
беломестных казаков поставлен беломестный 
рубленный Лысогорский городок, а в нем три 
башни, проезжие ворота и три моста. От конца 
Большого вала16 от Лысых Гор к р. Челновой 
шел малый вал на 150 саженей да до Челнавской 
засеки 1090 саженей, всего 1240 саженей шири-
ны, а в полошве малый вал 1½ сажени, а вверх 
сажень, вверху ширина меньше полусажени, а 
на том малом валу 4 башни презжих, а 2 глу-
хих, по мере башни до полутретьи сажени…»17. 
В начале августа 1900 г. А.Н. Норцов совершил 
экспедицию по Татарскому валу на протяжении 
от г. Тамбова до г. Козлова и составил подроб-
ный чертеж земляных военных укреплений, 
который является единственным документом, 
фиксирующим фактическое расположение всех 
укреплений, в том числе, на Цнинско-Челна-
вском водоразделе18. Вал в пределах Козлов-
ского уезда в августе 1900 г. был исследован 
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другим членом Тамбовской ученой архивной 
комиссии А.А. Рором19. Данный объект, сообща-
ет А.Н. Норцов еще в 1905 г. дал большой подъ-
емный археологический материал по истории 
засечной черты на Лысых Горах20.

Как отмечают В.М. Жигалов, Е.В. Шварев 
и Е.В. Зимина, Челнавский острожек в 1678 г. 
имел гарнизон в 295 служивых людей (стрель-
цов пеших с рогатинами и пищалями – 285 и 
10 человек пушкарей). На вооружении острож-
ка было 5 пищалей, 325 ядер, 21 пуд свинца, 
13 пудов 29 гривенок зелья пищального и 21 пуд 
15 гривенок зелья пушечного21.

Напротив Лысогорского острожка, на другом 
берегу р. Чалновая, располагался Челнавский 
острожек, от стен которого шел уже Козловский 
вал, однако описание этих укреплений не входит 
в предмет рассмотрения настоящей статьи. 

Таким образом, на основании всего изло-
женного, можно сформулировать вывод, что 
уже в нач. последней четверти XVII в. там-
бовские укрепления на Цнинско-Челнавском 
водоразделе представляли собой сложную, 
глубоко эшелонированную линию обороны 
южных границ Московского царства, включа-
ющую в себя многочисленные острожки, кре-
пость Тамбов, несколько сел и слобод, органи-
зованных по военному типу поселений, валы 
и рвы, засеки и надолбы, деревянные форти-
фикационные сооружения, усиленные артил-
лерией. Все это свидетельствует о тщательно 
спланированной системе обороны Тамбов-
ского уезда от набегов крымских и ногайских 
татар в рассматриваемый исторический период  
времени. 
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