
 
Сторожевая и станичная служба по 

р.Северский Донец



Основные понятия темы
•Сторожи – отряды русских служилых людей, 
патрулирующих пограничье.

•Станицы – отряды русских служилых людей, 
выезжающих в степь для дозора 

•Засечная черта – система оборонительных 
сооружений на юге и юго-востоке России 

•Крымский берег – правый берег р. Северский 
Донец
•Гуляй-город – передвижное полевое укрепление в 
XV — XVIII веках:  комплекс прочных телег, 
оснащённых большими щитами. Командовал 
гуляй-городом в рати назначенный воевода — 
гулявый воевода



Основные даты
• 1550 – создание стрелецкого войска
• 1571 – татарский набег Девлет-Гирея 
• 1571 – реформа сторожевой и станичной 
службы

• 1572 - битва при Молодях
• 1591 - татарский набег Гази-Гирея 
• 1596 - строительство крепости Белгород
• 1550 – е - зарождение вольного казачества 
на Дону и Днепре





Поход Давлет-Гирея 1571 г.
В мае 1571 года крымский хан Давлет-Гирей c 40-тысячной армией обошёл с 
помощью перебежчика Кудеяра Тишенкова засечные линии на южных 
окраинах Русского царства, и крымское войско переправившись вброд через 
Угру, вышло во фланг русской армии. 
Сторожевой отряд русских был разгромлен крымцами. 3 июня  1571 года 
крымские войска разорили незащищенные слободы и деревни вокруг 
Москвы, а затем подожгли предместья столицы. Из-за сильного ветра огонь 
быстро распространился по городу. Москва сгорела в течение 3-х часов.
Помимо Москвы крымский хан разорил центральные области и вырезал 36 
русских городов. В
результате этого набега было перебито до 80 тысяч русских людей, а около 60 
тысяч было уведено в плен. Население же Москвы сократилось со 100 до 30 
тысяч человек.
Давлет-Гирей был уверен, что Русь уже не оправится от такого удара и сама 
сможет стать лёгкой добычей. Поэтому в следующем 1572 году он собрал 120-
тысячное войско, включавшее 80 тысяч крымцев и ногайцев, 33 тысячи турок 
и 7 тысяч турецких янычар. 
«...города и уезды Русской земли — все уже были расписаны и разделены 
между мурзами, бывшими при крымском царе... Крымский царь похвалялся 
перед турецким султаном, что он возьмет всю Русскую землю в течение года, 
великого князя пленником уведет в Крым и своими мурзами займет Русскую 
землю». 



Битва при Молодях (29.07 – 
02.08.1572г.)

• Князь Михаил Иванович Воротынский -  глава пограничной стражи в Коломне и 
Серпухове. Под его началом были объединены опричные и земские войска, а также 
посланный царём отряд из семи тысяч немецких наёмников  и подоспевшие на помощь  
донские казаки. 

• Основные позиции русских войск находились у Серпухова. Здесь же находился и Гуляй-
город, вооружённый пушками и затинными  пищалями, отличавшимися от обычных 
ручниц наличием крюков, которые зацеплялись за крепостную стену с целью 
уменьшения отдачи при выстреле.  

• В качестве отвлекающего манёвра Давлет-Гирей послал против Серпухова 
двухтысячный отряд, а сам с основными силами переправился через Оку в более 
отдалённом месте у села Дракино, где столкнулся с полком воеводы Никиты 
Романовича Одоевского, который в тяжелейшем сражении был разбит. После этого, 
основное войско двинулось на Москву.

• Воротынский, сняв войска с береговых позиций, двинулся вдогонку татарам. Это была 
рискованная тактика, так как вся надежда возлагалась на то, что вцепившись в хвост 
татарскому войску, русские заставят хана развернуться для сражения и не идти на 
беззащитную Москву. 

• При местечке Молоди арьерганд татарского войска был настигнут передовым отрядом 
русских войск под руководством молодого опричного воеводы князя Дмитрия 
Хворостинина. 29 июля состоялся ожесточённый бой, в результате которого крымский 
арьергард был практически уничтожен.



• После этого произошло то, на что надеялся Воротынский. Узнав о разгроме арьергарда и 
опасаясь за свой тыл, Давлет-Гирей развернул своё войско. К этому времени уже был 
развёрнут гуляй-город вблизи Молодей в удобном месте, расположенном на холме и 
прикрытом рекой Рожаей. Отряд Хворостинина оказался один на один со всей крымской 
армией, но, правильно оценив обстановку, молодой воевода не растерялся и мнимым 
отступлением заманил противника к гуляй-городу. Быстрым манёвром вправо уведя своих 
воинов в сторону, подвёл врага под убийственный артиллерийско-пищальный огонь –  «многих 
татар побили».

• Началась затяжная битва, к которой крымское войско было не готово, атаки на гуляй-город 
ничего не давали. После ряда небольших стычек 31 июля Давлет-Гирей начал решающий 
штурм гуляй-города, но он был отбит. Его войско понесло большие потери убитыми и 
пленными. В числе последних оказался и советник крымского хана Дивей-мурза.

• В бою был убит ногайский хан, погибли трое мурз.  Подступив к дощатым стенам гуляй-города, 
нападавшие рубили их саблями, расшатывали руками, силясь перелезть или повалить, «и тут 
много татар побили и руки поотсекли бесчисленно много».

• Дождавшись, когда главные силы крымцев и янычар втянутся в кровавую схватку за гуляй-
город, Воротынский незаметно вывел большой полк из укрепления, провёл его лощиной и 
ударил в тыл татарам. Одновременно, сопровождаемые мощными залпами пушек, из-за стен 
гуляй-города сделали вылазку и воины Хворостинина. Не выдержав двойного удара, татары и 
турки побежали, бросая оружие, обозы и имущество. Потери были огромны –  погибли все семь 
тысяч янычар, большинство крымских мурз, а также сын, внук и зять самого Давлета Гирея. 
Множество высших крымских сановников попало в плен.

• Потерпев поражение в Битве при Молодях, Крымское ханство потеряло при этом почти всё 
мужское население.

• Особенно тяжелое положение было у Ногайской орды – хозяйки приазовских степей…
• После сокрушительного разгрома в  Битве при Молодях Крымское ханство, лишившись почти 

всего взрослого населения, в течение 19 лет не было в состоянии совершать крупные походы, 
довольствуясь лишь набегами на пограничные земли. 



СТОРОЖЕВАЯ И СТАНИЧНАЯ 
СЛУЖБА ПО СЕВЕРСКОМУ 

ДОНЦУ
 

РЕФОРМА  1571 Г.



М. Воротынский - глава сторожевой и станичной службы.

• Царским указом от 1 января 1571 г. князь М. Воротынский был назначен 
главой сторожевой и станичной службы. Ему в помощники были даны: князь 
Михаил Тюфякин, дьяк Ржевский - специалист по крымскому пограничью, 
Юрий Булгаков - знаток ногайского пограничья. Тюфякин и Ржевский были 
посланы для инспекции Крымской стороны. Юрий Булгаков и Борис Хохлов 
осматривали Ногайскую сторону. После досмотра они, изучив 
существующие росписи (инструкции) сторожевой службы, начали составлять 
новый ее распорядок.

• В помощь им командование службы вызвало в Москву детей боярских, 
станичных голов, станичников и вожей (проводников), тех, что многократно 
выезжали в поле из Путивля, Рыльска и других пограничных городов.

• Собравшимся ратникам предстояло создать такой устав пограничной 
службы, чтобы враги «на государевы украины войною безвестно не 
приходили», а станичники и сторожа находились бы именно на тех местах 
«где б им воинских людей мочно устеречь».

• Закончив совещания, 16 февраля 1571 г. «по Государеву Цареву и В. Князя 
Ивана Васильевича всеа Русии» указу глава службы вместе с детьми 
боярскими, станичными головами и станичниками вынес приговор 
(решение). Этот день  можно с полным основанием считать днем основания 
пограничной службы.



Правила для пограничников
• Были выработаны инструкции станицам, дальним и ближним сторожам: «Из котораго 

города к которому урочищу станичником податнее и прибыльнее ездити и на которых 
сторожах и из которых городов и по кольку человек сторожей на которой стороже 
ставити».

• После обнаружения вражеского воинства станичным и сторожевым головам 
(начальникам) надлежало отправлять гонцов с известиями в ближние города, для 
передачи по цепочке, а самим ездить по сакмам, то есть следам врагов.

• Задавался и характер готовности пограничников. «А стояти сторожем на сторожах с 
коней не съеедая переменяясь, и ездити по урочищам, переменяясь же на право и 
налево по два человека по наказом, каковы им наказы дадут воеводы».

• Предусматривались меры скрытного передвижения и расположения на местности. В 
частности, предписывалось не готовить пищу несколько раз на одном месте, не 
ночевать и не укрываться днем в одном и том же месте.

• Многие прежние сторожи были заменены новыми, сообразно изменениям крымско-
татарских «маршрутов», определены места, где станичникам надлежало съезжаться 
друг с другом.

• Сторожевые заставы посылались ежегодно с 1 апреля до зимы (4-6 чел.). Сторожи  
менялись каждые два месяца. Кроме пограничных застав учреждены  были и  дозорные 
подвижные отряды – «станицы». Они отпускались «на Поле»  также с 1 апреля. Станицы 
(отряды 60-100 чел.) посылались в дозор поочередно  сроком на две недели.  Они 
комплектовались из казаков и служилых людей  Путивля и Рыльска.  

• Появились особые должностные лица — стоялые головы для контроля за постами и 
разъездами. Они сами рассылали станицы, состоящие из детей боярских и городовых 
казаков.



• 5-я Сторожа.Стояти сторожем на 
Святогорской стороже на сей стороне 
Донца против Святых гор, а стояти им 
укрываясь в луке против Святых гор и по 
иным местам, переезжати не в одном 
месте.

• 6-я Сторожа. Стояти сторожем на 
Бахмутовской сторожи на сей стороне 
Донца.

• А Айдарская сторожа оставлена. И 
впредь той сторожи не быти.



СТРОИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКИХ  КРЕПОСТЕЙ  И  

ЗАСЕЧНЫХ  ЧЕРТ



Продолжение текста 2• У рубежей Северской земли несли службу ''казаки 
путивльские''. Русский посол в крыму Третьяк Губин 
сообщал в 1522 г. о сторожевой службе ''путивльских 
казаков‘‘ следующее: ''Казаки, Государь путивльские 
Федько да Увар были верх Ворсклы под Благим 
курганом, и не переезжали никакой сокмы, а поехали 
от Благого кургана после великого дня, на другой 
неделе в понедельник, а приехали в четверг в 
Путивль''. Стоянки ''путивльских казаков'' – ''ухожаи'' – 
находились в непосредственной близости от Поля. 
''Севрюки'', хорошо знакомые с местными условиями, 
часто служили в качестве проводников – вожей, и 
сопровождали ''детей боярских'' преследовавших 
крымцев, чтобы отбить захваченную добычу и 
пленных. Другие ''путивльские казаки'' несли 
сторожевую службу у Днепра, поблизости от 
Литовских владений. 

• (В.В.Каргалов.''На степной границе''.М.,1974.С.73-75).



• Для службы в городах, станицах и сторожах, сверх 
тех людей, которых присылали из Москвы, 
набирали людей из казаков и местных поселенцев. 

• К концу XVI в. все «поле», до верховий рек Ворсклы 
и Северского Донца, было занято крепостями и 
вошло в состав Московского государства. Этим 
приобретением достигалась не только большая 
безопасность от татар, но и возможность заселить 
богатые черноземные пространства средней 
России. 

• Казачество, которое не хотело подчиниться 
государственной власти, ушло к югу и 
сосредоточилось на низовьях Дона и Донца, отчего 
и называло себя «низовым». Мало-помалу оно 
составило организованную общину («круг») с 
выборными атаманами во главе.
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