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ЗАСЕЧНЫЕ ЧЕРТЫ



       Цель и план работы
         ЦЕЛЬ:                                ПЛАН:           
ПОЗНАКОМИТЬСЯ          1)Определение  черт;
С ЗАСЕЧНЫМИ                 2)История; 
ЧЕРТАМИ РУСИ И            3)Устройство;   
ПЕНЗЕНСКОЙ                   4)Черты в Пензе
ОБЛАСТИ



          ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

     Засе́чная черта́ — система оборонительных сооружений, 
применявшаяся с XIII века на Руси и получившая особое развитие 
в XVI—XVII веках на южных границах Русского царства для защиты от 
нашествия монголо-татарских и крымских войск. Наиболее мощной 
фортификационной линией являлась «Большая засечная черта», 
которая входила в общую систему обороны Российского государства.



         ИСТОРИЯ ЧЕРТ
    Первые сведения о засеках встречаются в Новгородской и 
Троицкой летописях. Новгородцы, псковичи, ярославцы и другие 
устраивали засеки на путях движения врага.
В XIII веке на южных границах Руси стали применять для обороны 
засечные черты (линии), которые представляли уже довольно 
сложную оборонительную систему на путях движения монголов. 
В XIV веке великий князь владимирский Иван Данилович для 
защиты южных рубежей Владимирского великого княжества возвёл 
беспрерывную линию засек от реки Ока к реке Дон и далее к Волге. 
Протяженность отдельных засек со временем увеличивалась и они 
превращались в отдельные линии. Засечные линии состояли из 
засек в лесах и земляных валов на открытых местах с острожками 
или городами-крепостцами. Эти линии оборонялись особым 
земским ополчением, упоминаемым с XIV века под названием 
засечной стражи.



    Устройство и вооружение 
                        черт                                

    Засечная черта состояла из отдельных участков — засек. Оборонительные 
сооружения  создавались из лесных завалов, чередовавшихся с  
частоколами, земляными валами и рвами в безлесных промежутках. На лесных 
дорогах ставились укрепления-крепостцы, башни, которые были вооружены пушками. 
Здесь же селились и ратные люди. Засечная стража была вооружена 
топорами, пищалями. Стражи охраняли черту «станицами» (отрядами), высылавшими 
от себя «сторожей», которые наблюдали за районом перед засечной чертой. Засеками 
ведали засечные приказчики. В районе засечной черты располагалась и постоянное 
полевое войско



  Пензенская засечная 
черта

      Пензенская З. ч. шла по линии: оз. Долгое у р. Суры – крепость Пенза – 
Рамзаевский острог – крепость Мокшанск – Мокшан. лес. От р. Пензы до р. Мойки 
по лесу шла «нижняя засека». Через Арбековский лес шла «верхняя засека». Далее 
вал шел к Мокшанску, где на наиболее опасных участках черты стояли 2 сторожевых 
башни. Крепость Мокшанск имела 6 башен: 4 угловые и 2 проезжие, была окружена 
земляным валом и рвом. После шел вал от с. Казеевка и тянулся в северном 
направлении к р. Иссе. В 1681 Пенз. черта была продолжена далее на восток. От 
Налуевского городища через Большой Сурский лес к р. Суре, где кончался вал 
Пензенской черты, была построена засека.



       СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!)



Засе́чная черта́ (засечная линия, засека, украинная линия) — система оборонительных сооружений, применявшаяся с XIII 
век ана Руси и получившая особое развитие в XVI—XVII веках на южных границах Русского царства для защиты от 
нашествия монголо-татарских и крымских войск а также в качестве опоры при наступлении на противника (см. Русско-крымские 
войны)[1]. Наиболее мощной фортификационной линией являлась «Большая засечная черта», которая входила в общую систему 
обороны Российского государства и состояла из укреплённых городов-крепостей (в 1630 году их насчитывалось свыше сорока), 
собственно засечной черты в полосе между Мещёрскими и Брянскими лесами тыловой линии по течению реки Окии поселений 
сторожевой казачьей службы.
 Первые сведения о засеках встречаются в Новгородской (1137—1139) и Троицкой (1216) летописях. Новгородцы, псковичи, ярославцы и 
другие устраивали засеки на путях движения врага.

В XIII веке на южных границах Руси стали применять для обороны засечные черты (линии), которые представляли уже довольно 
сложную оборонительную систему на путях движения монголов. В XIVвеке великий князь владимирский Иван Данилович для 
защиты южных рубежей Владимирского великого княжества возвёл беспрерывную линию засек от реки Ока к реке Дон и далее к 
Волге. Протяженность отдельных засек со временем увеличивалась и они превращались в отдельные линии. Засечные линии 
состояли из засек в лесах и земляных валов на открытых местах с острожками или городами-крепостцами. Эти линии оборонялись 
особым земским ополчением, упоминаемым с XIV века под названием засечной стражи.

В 1520-30-ых годах по Оке стала создаваться оборонительная линия, включавшая города-
крепости Козельск, Калуга, Серпухов, Коломна, Муром, Нижний Новгород и другие. Засечная черта состояла из отдельных 
участков — засек. Оборонительные сооружения создавались из лесных завалов-засек, чередовавшихся с частиками 
(частоколами), надолбами, земляными валами и рвами в безлесных промежутках. Глубина полосы засек местами достигала 20—30 км. 
Для засечной черты использовались также местные естественные препятствия: реки, озёра, болота, овраги. На лесных дорогах 
ставились укрепления-крепостцы, башни, которые были вооружены пушками. Здесь же селились и ратные люди. Оборона засек 
возлагалась на пограничную засечную стражу, состоявшую из жителей окрестных селений, собираемых по 1 человеку на 20 дворов. 
Эту задачу она решала совместно с гарнизонами городов-крепостей (насчитывали в каждом от нескольких сотен до 1,5 тысяч 
человек). Засечная стража была вооружена топорами, пищалями, от казны получала по 2 фунта пороха и столько же свинца. Засечная 
стража (ополчение) насчитывала во второй половине XVI века до 35 тысяч ратных людей. Они охраняли черту «станицами» 
(отрядами), высылавшими от себя «сторожей» (разъезды), которые наблюдали за обширным районом перед засечной чертой. 
Засеками ведали засечные приказчики, воеводы, головы, которым подчинялись поместные и приписные сторожа. Всей засечной 
чертой управлял пушкарский стол Рейтарского приказа (конец XVII века). Для покрытия расходов по укреплению засечной черты с 
населения собирались специальные подати — засечные деньги.

Лесистые участки засек представляли большие удобства для обороны и надёжные убежища для населения при нашествии врага. 
Засеки назывались по месту их расположения, например Тульская, Каширская, Шацкая и др. В лесах, где проходила засечная черта, 
запрещалась рубка леса и прокладывание новых дорог и троп. За порчу засечных сооружений и порубку леса взимался штраф. 
Население проходило через засечную черту только в определённых местах — засечных воротах.

 



Пензенская З. ч. шла по линии: оз. Долгое у р. Суры – крепость П. – Рамзаевский острог (ныне 
Рамзай) – крепость Мокшанск (Мокшан) – Мокшан. лес. От оз. Долгого проходила через с. 
Терновка, где стояла проезжая Саратовская башня. От р. Пензы до р. Мойки по лесу, к-рый рос на 
месте нынешних ул. Индустриальной, Токарной, Металлистов, шла «нижняя засека». Ее сменял 
вал, проходивший до Шипин-бора (р-н парка им. Белинского). В р-не нынешней ул. Красная Горка 
стояла «проезжая Красная башня». Вал заметен и сейчас. От Тамбовской заставы он пролегает 
вдоль Первомайского переулка. По его гребню ныне проходит ограда гор. зоопарка. Вал кончался у 
заповедного леса глухой башней. Через Арбековский лес на 5450 сажен шла «верхняя засека». 
Пенз. лесопарк «Засека» – памятник общеросс. значения. На стыке леса и степи стояла башня, 
основание к-рой сохранилось у свинофабрики «Панкратовская» и поныне. От башни в сев.-зап. 
направлении к Рамзаевскому острогу проходил вал, четко прослеживаемый и сейчас. Острог 
располагался на возвыш. месте у р. Рамзайки, имел 4 башни. Основание этого укрепл. пункта 
coxpанилось. Далее вал шел к Мокшанску (Мокшану), где на наиб. опасных участках черты стояли 
2 сторожевых башни. Остатки оснований этих башен еще заметны. Крепость Мокшанск имела 6 
башен: 4 угловые и 2 проезжие, была окружена земляным валом и рвом. От Мокшанска вал шел в 
сев.-зап. направлении к Мокшан. лесу и сменялся засекой. Земляная насыпь со рвом 
прослеживается по саду совх. «Симбуховский». С окончанием заповедного леса снова шел вал от с. 
Казеевка (ныне Инсар. р-на респ. Мордовия) и тянулся в сев. направлении к р. Иссе, где 
соединялся с Инсар. участком Симбирской оборонит. линии. В 1681 Пенз. черта была продолжена 
далее на восток. От Налуевского городища (г. Городище) через Большой Сурский лес к р. Суре, где 
кончался вал Пенз. черты, была построена засека. 
 К нашему времени большинство засечных лесов просто вырублены, а небольшая оставшаяся часть 
была взята под охрану в заповедниках Калужские засеки и «Тульские засеки». Впрочем, последний 
существовал только до 1951 года, и сейчас рассматривается вопрос о его восстановлении .


