
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика 

«Кремли России: от А до Я» 



 

 

Кремль – детинец, кром, крепостица. 

Названия менялись век от века, но суть оставалась прежней: 

городское укрепление, обнесенное мощной стеной с башнями и 

бойницами. 

Кремли – главные средневековые центры Руси и главные 

защитники в случае нападения врага. Древние военные крепости – 

живые свидетели варварских набегов, опустошительных войн, 

крестьянских восстаний и бунтов. 

В российских городах и селах сохранилось больше 50 кремлей 

и других фортификационных сооружений. Все они имеют статус 

памятников архитектуры и привлекают немало туристов. 

Главный редактор журнала «Живописная Россия» Виктор 

Юнак публикует серию очерков, посвященную российским 

кремлям.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кремль в Александрове появился по велению Василия III (отца Ивана 

Грозного). В 1513 году в Александровской слободе была построена  

загородная резиденция. Тогда же был освящен Покровский, ныне Троицкий 

собор. Это старейший и единственный действующий православный храм на 

территории кремля. В остальных церквях располагаются экспозиции музея-

заповедника «Александровская слобода». 

Царь Иван IV Грозный фактически превратил Александров в столицу 

государства. Здесь была учреждена опричнина и отсюда совершен поход на 

вольный Новгород. Из этого похода Иван Грозный вывез знаменитые 

Васильевские ворота Софийского собора в Новгороде (1336). Они украсили 

южный портал Троицкого собора. 

В 1581 году после смерти своего сына царь Иван Грозный покинул 

Александровскую слободу и больше сюда не возвращался. 

Во второй половине XVII века в бывшей царской крепости был устроен 

Успенский женский монастырь. Он и сейчас делит территорию кремля с 

музеем. 

Музей был открыт в кремле после революции в 1919 году. Он рассказывает 

об истории становления единого российского государства и роли 

Александровской слободы в этом процессе. 

Александровский кремль 
(Владимирская область) 
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Астраханский кремль  

 

Астраханский кремль – самый южный Кремль в России. Он 

расположен в городе Астрахань, на берегу реки Волги, недалеко от 

места ее впадения в Каспийское море. Сразу после завоевания 

Казанского ханства в 1554 году Иван Грозный решил покорить 

Астраханское ханство. 

Царь лично возглавил войско, штурмовавшее Казань, но в 

Астрахань послал войско во главе с князем Пронским. Сразу после 

завоевания Астраханского ханства здесь началось строительство 

деревянного Астраханского Кремля, однако напряженные отношения с 

Турцией вынудили Ивана Грозного изменить планы и начать 

строительство каменного кремля. Эти стены и 7 мощных башен 

сохранились до наших дней. 

На территории Астраханского кремля были построены два собора: 

Троицкий собор (1603) – самое старое каменное здание в Астрахани; 

Успенский собор (1711) – главная достопримечательность 

Астраханского кремля и одна из красивейших церквей России, 

построенная в стиле московского барокко.  
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Зарайский кремль 
 (Московская область) 

 

Город Зарайск на берегу Осетра был основан незадолго до Москвы – в 1146 

году. Он несколько раз менял свое название – Осетр, Красный и Никола-на-

Осетре. В 1237 году, как и старая Рязань, русское поселение было полностью 

уничтожено Батыем. 

До XIV века здесь никто не жил, а потом возник Новогородок-на-Осетре. Он 

располагался на южной границе Московского государства со степными 

кочевниками, поэтому город решено было укрепить. По указу московского и 

владимирского князя Василия III в 1528–1531 годах в центре был возведен 

каменный кремль и отстроен из камня старый деревянный Никольский собор. 

Прошло всего два года с момента основания, как новая русская крепость 

подверглась жестокой осаде крымских татар. В XVI веке на Зарайский кремль 

нападали еще несколько раз, но средневековые укрепления всегда успешно 

отражали вражеские атаки. Крымский хан Сахиб I Гирей очень хотел покорить 

Новогородок-на-Осетре, однако смелый воевода Назарий Глебов полностью 

разбил его войско. 

В 1570 году вокруг кремля был построен деревянный острог, за стенами 

которого начали расти мирные слободы. С  этого времени здесь жили 

стрельцы, крестьяне, купцы и ремесленники. 
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 Ивангородский кремль 
(Ленинградская область) 

 

В 1492 году по указу царя Ивана III войск в 12 верстах от Финского залива была 

заложена новая крепость, которая должна была защищать границы государства от 

иностранных войск. От ливонского замка ее отделяла река Нарва. 

Место для возведения укреплений было выбрано крайне удачно, но крепость 

получилась небольшой. Из-за малой площади, а также свободного пространства между 

фортом и рекой, он оказался непригодным для долгой осады. Это показала первая же 

атака шведских войск. В 1496 году укрепления были взяты. Однако шведским солдатам не 

удалось остаться здесь надолго. Русские войска отбили крепость в том же 1496 году.  

Потом к маленькой крепости были достроены большие укрепления, которые получили 

название Большого Боярского города. В результате переделок получилась мощная 

четырехугольная крепость с башнями. Одна стена между двумя фортами была общей, а 

три другие были добавлены специально, чтобы увеличить площадь крепости. 

Благодаря нововведениям, боевая мощь выросла, и в 1502 году укрепления выдержали 

еще одну осаду. Через 5 лет жители города выстроили новые башни и стены, сделав 

крепость совершенно неприступной от реки. В начале XVI века завершилось 

строительство Переднего Города, а через 50 лет к северу от него пристроили длинный 

оборонительный вал. 

В 1617 году город почти на сто лет перешел в руки Шведского государства. В ходе 

Северной войны он был возвращен России, поэтому продолжилась русская история 

форта. 
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Казанский кремль является одним из самых красивых в России. Это главная 

достопримечательность города Казань, столицы Республики Татарстан. Казанский 

Кремль расположен на высоком  берегу реки Казанка, в том месте, где она впадает в 

Волгу. 

В Средние века здесь располагалось поселение болгар, которые были предками 

нынешних татар. Татары, как народ, сформировались позже, когда эти земли были 

покорены монголами хана Батыя. До XIII века на этих землях располагалось 

государство Волжская Булгария, потом они вошли в состав Золотой Орды. После ее 

распада здесь образовалось Казанское ханство. Его столица находилась в Казани, а 

Кремль был окружен деревянными стенами. В 1554 Казанское ханство было завоевано 

русским царем Иваном Грозным, и оно вошло в состав России. 

В Казанском Кремле не сохранились постройки времен Казанского ханства. В центре 

находилась мечеть Кул-Шариф, но она была разрушена во время штурма города в 1554 

году. Как выглядела мечеть Кул-Шариф в XVI веке неизвестно. В 2005 году она была 

восстановлена по проекту татарских архитекторов и стала символом Казани. Ее 

заслуженно называют одной из самых красивых в России. 

Рядом с мечетью в Казанском Кремле находится православный Благовещенский 

собор. Белокаменный храм был заложен в 1554 году, сразу же после завоевания 

Казани. Строили его мастера из Пскова. Благовещенский собор является самым 

старым каменным зданием Казани. Вначале храм был небольшим, но позже к нему 

была пристроена большая трапезная. 

Казанский кремль 
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Коломенский кремль 
(Московская область) 

 

Инициатива возведения кремля принадлежит князю Василию III. Из-за частых 

вторжений татарских войск русский город нуждался в крепости, защищающей ее с 

юга. По этой причине князь издал соответствующий указ. В конце весны 1525 года 

началось сооружение кремля. В строительные работы, продолжавшиеся 6 лет, 

вовлекли горожан и крестьян из расположенных вокруг Коломны деревень. 

Однако кремль выстроили из дерева, поэтому он не был достаточно прочным и не 

мог служить надежной защитой. В связи с присоединением к Москве, которое 

произошло в 1301 году, Коломна на протяжении многих лет оставалась 

пограничным форпостом. 

Каждый последующий вражеский набег заканчивался для кремля пожаром. 

Вполне естественно, что со временем было принято решение о сооружении 

каменной крепости. Новое укрепление строили по периметру бывшей деревянной 

крепости, которая, как только был закончен очередной участок каменной стены, 

разбиралась. 

Новое защитное сооружение получилось очень прочным – за все годы его 

существования никто из захватчиков не смог взять древний город штурмом. Однако 

с течением времени Коломна постепенно утратила свое оборонное значение и 

перевоплотилась в солидный промышленный и торговый центр. Потому древняя 

крепость за ненадобностью стала приходить в упадок. Эти перемены в истории 

города пришлись на середину XVII столетия, и лишь во 2-й половине XIX столетия 

некоторые из кремлевских башен подвергли реставрации. 
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Можайский кремль 
(Московская область) 

 

Град Можайск с княжеским двором и небольшой крепостью упоминается в 

летописях 1277 года как один из городов Смоленского княжества. Во времена 

орды крепость неоднократно сжигали и разрушали: хан Дюдень, хан Тохтамыш, 

литовский князь Ольгерд.  

Из-за этого к XIV веку здесь появился мощный земляной оборонительный вал, 

дошедший до наших времен. В этом же столетии было возведено и первое 

каменное здание – Никольский собор (Старо-Никольский). 

В 1603 году Борис Годунов, при виде старой деревянной обветшалой крепости, 

приказал возвести белокаменную. Однако уже в 1618 году во время польской 

осады башни и стены рухнули.  

Новый кремль построили в 1626 году по образу московского Китай-города. 

После мирового договора с Польшей в 1686 году крепость потеряла боевое 

значение и стала приходить в упадок. В начале XIX века, чтобы отремонтировать 

старые храмы кремль начали разбирать по кирпичам. К 1805 году величественное 

оборонительное сооружение навсегда осталось лишь на страницах истории. 

Однако сохранились крепостные валы и часть Никольских ворот, встроенная в 

Ново-Никольский собор, собор Петра и Павла и еще несколько деталей. 
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Суздальский кремль 
 

Суздальский Кремль находится в излучине реки Каменка, где в XI веке был основан 

город Суздаль. В то время город находился в центре исконно русских земель, поэтому 

функций защиты от внешних врагов не имел. Из-за этого постройка была не каменной, 

а деревянной. Стены Кремля к XVIII веку сильно обветшали, и после очередного 

пожара было принято решение их не восстанавливать. До наших дней сохранились 

только земляные валы, на которых эти стены располагались. Теперь рвы засыпаны 

землёй, земляные же валы частично уцелели. Некогда на валах возвышались 

бревенчатые стены, башни и ворота, но все деревянные укрепления сгорели в 1719 

году. Являясь политическим центром города, Суздальский Кремль служил 

резиденцией князя и епископа и лиц, подчинявшихся им (княжеская дружина и пр.). 

Внутри Суздальского Кремля сохранились две постройки: Богородице-

Рождественский собор и Архиерейские палаты. 

Богородице-Рождественский собор был заложен в XII веке. В последующих 

столетиях он перестраивался. До наших дней дошли некоторые архитектурные 

конструкции XIII века. В целом, собор, который мы сейчас видим, был построен и 

расписан в XVI веке.  

Рядом с собором расположено красивое белое здание, которое называют 

Архиерейские палаты. В них раньше располагался двор Архиерея, митрополита 

Суздальского. Сейчас в Архиерейских палатах располагается музей. В нем много 

интересных экспонатов. Особенно выделяется Крестовая палата, служившая местом 

официальных приемов Владыки Суздальского.  
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