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В ст ат ье рассмат риваются вопросы организации оборонит ель
ной линии по западной границе России в период Северной войны. Пока
заны организационные мероприят ия по возведению ф орт иф икацион
ны х сооружений в Смоленской цитадели и приграничных т еррит ориях  
Смоленского региона в XVIII в.

В начале XVIII в., в связи с начавшейся войной со Швеци
ей, стал актуальным вопрос о необходимости укрепления за
падной границы для предотвращения возможного продвижения 
неприятельских войск в глубь страны [6]. Ключевыми пригра
ничными городами в этих мероприятиях становятся Смоленск 
и Рославль. С этого момента Смоленск становится важнейшей 
цитаделью на этом направлении, где формируются новые 
полки, складируется оружие и боеприпасы.

Учитывая стратегическое значение Смоленска как форти
фикационного объекта для обеспечения обороны, Петр I пред
принял ряд мер по модернизации Смоленских укреплений, со
здания инфраструктуры тылового обеспечения: в Смоленске и 
Вязьме были оборудованы магазины с вооружением, боеприпа
сами и провиантом [6, с. 28].

Еще в 1702 году воевода Петр Самойлович Салтыков доносил 
государю о первых результатах восстановительных работ в 
Смоленской крепости [7, с. 133], осуществляемых инженером 
на русской службе Михаель Ла-Патриером, имевшим под сво
им началом инженерную команду, в которую входили как иност
ранные, так и русские мастера-фортификаторы.

Отметим, что во время работ по созданию фортификационных 
сооружений Смоленска сохранялся режим строгой секретности: 
доступ иностранцев в цитадель был строго ограничен, в кре
пость допускались только офицеры и инженеры, занятые не
посредственно в фортификационных работах, количество на
ходившихся в Смоленске орудий также держалось в секрете.

Петр дает указания привозить в город из действующей ар
мии орудия, получившие в боях повреждения. Большее коли
чество отремонтированных пушек отправлялось вновь в полки, 
а некоторые оставались в городе и устанавливались на кре
постных стенах.

С 1704 года Петр принимает еще более деятельные меры 
к укреплению крепости города, приказав как можно быстрее 
завершить все оборонительные работы.

По указу царя с 1706 года на правом берегу Днепра началось 
возведение кронверка (был известен как «Петровская земляная 
крепость» и просуществовал до 1830 года) с двумя воротами 
и двумя подъемными мостами. Все купеческие лавки, склады 
и обывательские дома приказывалось перенести вглубь 
предместья. Под башнями, стоящими близ Днепра, устроили 
пороховые погреба. По указанию Петра крупный пороховой 
запас был размещен в погребах «Шеинова вала» на южной 
стороне крепостной стены.

Жителей города, тех, кто имел жилища в пределах крепости, 
по указу государя выселили на посады.

Оборонительные работы в городе продолжались до 1708 
года, пока не пришло известие о приближении к границе швед
ской армии. В августе провели завершающие работы по со
зданию палисадов, шанцев и рвов, прикрывающих подходы к 
городским укреплениям. Руководили постройкой прибывшие 
из Москвы военные инженеры Василий Корчмин и Лев Измай
лов [5].

Весь июнь государь провел недалеко от Смоленска в 
лагерях с пятнадцатитысячным войском, ожидая Карла XII. 
Петр отдал распоряжение сжигать при подходе неприятеля 
села и поля с неубранным еще урожаем. Главные силы 
русской армии отступали из Речи Посполитой, изматывая врага 
арьергардными боями [10, с. 75].

На военном совете король Карл XII решил наступление на 
Смоленск не предпринимать, продвигаться на юг, в не тронутые 
разорением земли, и дождаться следовавшего на подмогу 
главной армии корпуса генерала Левенгаупта, шедшего на 
помощь Карлу из Риги. Таким образом, угроза вторжения врага 
в Смоленск миновала и активная фаза сухопутной кампании

Северной войны Смоленский регион уже не затронула. Но 
мероприятия по креплению пограничной линии на территории 
Смоленского региона продолжились.

При проведении пограничной линии от Смоленска до Пскова 
и от Смоленска до Брянска Петр I распорядился, чтобы «до тех 
мест, где великие поля и степи придут делать засеку на 150 ша
гов шириной; сооружать на дорогах равелины с палисадами 
и иными укреплениями», готовить местное население, «чтоб 
у мужикоф, у которых есть ружье, приказные их знали; також 
косы, насадя прямо, и рогатины имели, и готовы были для кара- 
улоф и обороны» [11]. В ряде случаев за отдельными семьями 
закреплялись определенные участки границы, и обязанности 
по их охране передавались по наследству.

На территории Смоленского и Рославльского уездов было 
создано 212 мелких укрепленных форпостов с небольшим гар
низоном из младшего офицера и нескольких солдат, предна
значенных для затруднения продвижения противника по дан
ной территории [1, с. 98-127], для чего Петром I были выделены 
значительные материальные и людские резервы [8, с. 8-15].

Особых оборонительных функций форпосты (достаточно 
слабые деревянные укрепления с небольшим гарнизоном из 
младшего офицера и нескольких солдат) в силу немногочис
ленности не несли [1, с. 98-127].

Пограничным воеводам предоставлялась большая свобода 
и инициатива в организации службы. На войсковые гарнизоны, 
казачество, привлекаемое к охране границы, ландс-милицию 
возлагались следующие задачи: охрана и оборона границ от 
внезапных военных нападений и разорительных набегов, борь
ба с контрабандистами; наблюдение за тайным перевозом «бе
глых людей» и проникновением лазутчиков, борьба с угрозой 
занесения «поветрия» и т.д. [11].

Особое внимание уделялось в борьбе с лазутчиками и 
шпионами. Независимо от пограничных воевод действовали 
«земские фискалы», осуществлявшие разведывательную де
ятельность в интересах безопасности границ российского го
сударства. Заставщики в своей службе широко опирались на 
местных жителей из числа старожилов. В места «заповедных 
проездов» высылались разъезды, устраивались засады для 
поимки нарушителей. В «проезжих пунктах» оборудовались 
шлагбаумы, устанавливалось постоянное дежурство караулов 
во главе с унтер-офицером. Пересекавшего границу подверга
ли тщательному опросу и проверке, отбирали паспорт. И лишь 
после резолюции коменданта или старшего караулов его впу
скали в пределы Российской империи [2, с. 67, 68].

Пограничные укрепления придвигались к самой русско-поль
ской границе (ранее форпосты от Киева до Смоленска находи
лись на расстоянии от 10 до 17 вёрст от границы) и усиливались 
в плане обороны. Указ Сената регламентировал обустройство 
рвов на границе со стороны Смоленской губернии: «рвам над
лежит быть шириною в три, глубиною в два аршина, и в средине 
тех рвов сажать для прочности и укрепления ветловые и иво
вые тонкие колья, один от другого расстоянием в аршин, дабы 
оные впредь так плотно срослись, чтоб не можно было между 
ими не токмо на лошади с возом проехать, но и пешему пройти» 
[9, с. 253].

В 1713 году для защиты рубежей России учреждается ландс- 
милиция -  поселенные пограничные войска, просуществовав
шие до 1775 года. Один из полков ландс-милиции (позднее рас
квартированный в Рославле, потому и получивший название по 
месту дислокации -  «Рославльский шквадрон») дислоцировал
ся в Смоленской губернии [3].

На границе были выставлены таможенные объездчики и 
надзиратели. Но их малочисленность, комплектование из мест
ных жителей и другие проблемы не позволяли обеспечить тре
буемую надежность охраны границ государства.

Значение Смоленского региона в плане охраны государ
ственной и таможенной границы снизилась в конце XVIII в. в 
связи с разделами Польши и перенесением государственной 
границы России к линии Гродно-Брест.

*  Работа подготовлена в рам ках поддержанного РФФИ  
научного проекта 18-49-670005 р_а.
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