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Казанский кремль входит в список объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО как выдающийся градостроительный ансамбль XVI–XIX вв. и 

образец синтеза татарского и русского влияний в архитектуре. Поэтому 

вопросы постройки, ремонта и реставрации его объектов в разные истори-

ческие периоды всегда будут находиться в центре внимания археологов, 

историков и архитекторов. В особенности это касается комплекса оборо-

нительных сооружений Казанского кремля: стен и башен, военных учре-

ждений и заведений. Это и понятно, ведь для различных государств, вла-

девших крепостью в XI–XX вв., именно вопросы его обороны имели пер-

востепенное значение.  

История Казанского кремля нашла достойное отражение в отече-

ственной историографии. Среди исследователей, уделявших внимание 

оборонительным сооружениям следует выделить К.Ф. Фукса [16], 

М.С. Рыбушкина [13], Н.К. Баженова [3], С.М. Шпилевского [19], П.Г. За-

ринского [7], М. Пинегина [10], Н.П. Загоскина [15], М. Богдановского [4], 

П.М. Дульского [5], В.В. Егерева [6], Н.Ф. Калинина [8], А.Х. Халикова 

[17], С.С. Айдарова [2], В.П. Остроумова [9], Л.С. Шавохина [18], 

А.Г. Ситдикова [14]. В своей монографии мы также акцентировали внима-

ние на этих вопросах [1]. 

В то же время анализ публикаций показывает отсутствие детального, 

поэтапного рассмотрения ремонтно-восстановительных работ в период 



Из истории и культуры народов Среднего Поволжья. 2022. Т.12, №4 

206 

XVIII–XIX вв. Например, в программной статье В.В. Егерева «Стены Ка-

занского кремля и работы по ремонту их» 1927 г. интересующий нас пе-

риод описан так: «Конец XVII века ознаменовался крупными строитель-

ными работами по ремонту кремлевских стен и башен… До последней 

четверти XVIII века в стенах Кремля существенных изменений, по-

видимому, не было, разве только производились необходимые исправле-

ния после двух пожаров в 40-х годах этого столетия» [6, с.68–69]. В статье 

«Казанский Кремль: изучение и сохранение крепостных стен и башен» 

А.Г. Ситдиков сделал упор на рассмотрении истории ремонтов башен Ка-

занского кремля. О ремонте стен здесь упоминается вскользь: «На протя-

жении XVII–XVIII вв. стены неоднократно ремонтировались в основном с 

применением кирпича. Перекладывается белокаменная облицовка, своды 

камор внутри стен и зубцы парапет в форме ласточкиных хвостов. На не-

которых участках строятся контрфорсы. Каморы внутри стен закладыва-

ются. Снаружи также закрываются бойницы «нижнего боя» при смене об-

лицовки. Кремль постепенно становился кирпичным… В XVII–XVIII вв. 

Кремль претерпел несколько опустошительных пожаров, которые уни-

чтожали деревянные покрытия стен, башен, которые не восстанавливались 

до XIX–ХХ вв.» [14, с.39]. Проблема не сохранившейся деревянной посад-

ской стены Казани рассмотрена в историографии в еще меньшей степени.  

В ходе поисковых работ в Российском государственном архиве древ-

них актов (РГАДА) были выявлены два небольших документа петровского 

времени, связанных с ремонтом оборонительных сооружений Казани в 

1717 и 1719 гг.  

Первое дело датировано 1717 г. и озаглавлено как «Дело о ремонте 

кремля и городовых стен Казани, Астрахани и Черного Яра» [12, л.914–

941]. Казанская «часть» дела посвящена целиком состоянию деревянной 

посадской стены. Основанием для рассмотрения этого вопроса в Сенате 

послужило «доношение» из Казанской губернии: «В Казани де по дере-

вянном городе в разных местах стены повалились, а ныне у стен и иза-

зострогов (из-за острогов) многое число бревен погнило и вывалились и 

около каменного города земляные бо сварни во многих местах осыпа-

лись… места в караулов не в близости и во время всяких случаев, опасно, 

проскаты где стоят пушки, и около рвов перила все сгнили, провалились и 

надлежад впредь для опасения починить» [12, л.919]. В конце «доноше-

ния» казанские чиновники отмечали, что без разрешения Сената выделе-

ние средств, материалов и работных людей на ремонт оборонительных 

сооружений взять на себя не могут. Рассмотрев это прошение в октябре 

1717 г. Сенат повелел «городы и остроги где что надлежит починить в сем 

отчаиния какими людьми пристойно ему Губернатору со товарищи по 

своему рассмотрению» [12, л.920]. При этом оговаривалось, что деньги на 

эти меры надлежало выделить из доходов Казанской губернии, все суммы 

расходов следовало записать отдельно и не приписывать их к общим табе-

лям расходов по губернии. Особо подчеркивалось, что «и вновь на то 



Х.М.  АБД УЛЛИ Н   

207 

строение с дворового числа не накладывать», то есть запрещалось для 

этих целей вводить специальные налоги и сборы с населения. Отчет о 

проделанной работе и финансовых расходах надлежало выслать в канце-

лярию Сената. Документ заканчивался фразой «и о том в Казанскую гу-

бернию к нему Губернатору с товарищи послать Его великого государя 

указ». Среди подписавших распоряжение можно указать имена Тихона 

Стрешнева
1
, Петра Апраксина

2
. 

Второе дело датировано 1719–1720 гг. и носит заголовок «Дело о ре-

монте в Казани каменного города и крепостей» [11, л.126–132 об.]. Откры-

тие дела связано с очередным «доношением» из Казанской губернии. 16 

мая и 10 октября 1719 г. в Казанскую губернию были направлены царские 

указы с инструкциями: как содержать в исправном виде «шанцы и рогатки 

и в ротене крепости»; о необходимости сообщить государю их состояние; 

как губернатору и коменданту «до содержания крепости и в ней обретаю-

щейся артиллерии и магазейнов касающейся делах поступать». Особого 

внимания заслуживает распоряжение о посылке из Военной коллегии со-

ветника с заданием «по всем гарнизонам осматривать крепости не надобно 

ли где оные пристойнейшим образом починить или переправить, так же 

пушки и с таким обретают ли в добром состоянии и надлежащем поведе-

нии. Каково содержат цейхгаузы и магазины, пороховые погреба и прочие 

к гарнизону потребные вещи» [11, л.126–126 об.]. Далее 14 августа 1719 г. 

«плац-майор
3
 Чебышов подал в губернскую канцелярию доношение, что в 

Казани каменный город местами ветхий. Оного города селянные бо свар-

ни осыпались и в городе по воротам роскаты
4
 где поставлены пушки все 

погнили, провалились, тако же деревянный город весь погнил и розвалил-

ся и при артиллерии пушки которые стоят в деревянном городе по раска-

                                                      
1
 Стрешнев Тихон Никитич (1649–1719), российский государственный дея-

тель, боярин (1688), сенатор (1711). Во время Северной войны 1700–1721 гг. ру-

ководил Военных дел приказом, занимался комплектованием полков регулярной 

российской армии рекрутами, даточными и служилыми людьми, а также снабже-

нием их обмундированием, провиантом и др. В 1708–1711 гг. губернатор Москов-

ской губернии. Член Верховного суда над царевичем Алексеем Петровичем 

(1718).  
2
 Апраксин Петр Матвеевич (1659–1728) – российский государственный дея-

тель, граф (1710), боярин (1709). В 1708–1713 гг. казанский губернатор, с 1715 г. 

сенатор. Член Верховного суда над царевичем Алексеем Петровичем (1718). За-

нимал должности президента Юстиц-коллегии (1722–1726), генерал-губернатора 

Санкт-Петербурга (1724–1725). 
3
 Плац-майор – в русской армии XVIII–XIX вв. должность помощника ко-

менданта крепости (вице-комендант, дежур-майор). П.-м. исполнял обязанности 

коменданта в его отсутствие, а в остальное время наблюдал за внешним порядком 

и нарядом караулов, заведовал арестантами и пересыльными рекрутами. 
4
 Роскат (раскат) – плоская насыпь или помост под валом крепости, для по-

становки пушки, барбет. 
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там бо сваркам на ветхих […]. Так же в пороховых погребах порох содер-

жится в больших бочках которые от двадцати до тридцати пудов те ветхи 

и надобны для пересыпки того пороху бочки малые пуд по пяти. Против 

того его доношение писано в военную коллегию и требовано указом вет-

хие городовые строения какими лесами и какого лесу строить исправить» 

[11, л.126–127].  

По результатам этой переписки в 1720 г. … февраля в 1 день по указу 

Великого государя правительствующий сенат, слушав сего доношения 

приказали о починке оных крепостей рассмотрение и указ учинить в камо-

ре и в военной коллегиях, и о том дать коллегии, и для ведома в Казан-

скую губернию послать указы» [11, л.128]. Подписан документ был Ива-

ном Позняковым
5
. 

Анализ двух документов говорит о том, что ремонтные работы, наме-

ченные на деревянных посадских стенах города в 1717 г., не были выполне-

ны или же были выполнены не в полной мере, так как уже в 1719 г. во вто-

ром документе вновь констатировалось, что «деревянный город весь погнил 

и розвалился». Кроме того, документ свидетельствует, что к 1719 г. сгнили 

и деревянные бастионы, оборудованные над воротами каменного кремля. 

Очень интересная информация касается и состояния хранения пороха в Ка-

занском кремле. Так, мы узнаем, что до 1719 г. порох в пороховых погребах 

Казанского кремля содержался в больших бочках вместимостью от двадца-

ти до тридцати пудов, но они пришли в ветхость. Предлагалось пересыпать 

порох в более мелкие бочки весом до пяти пудов. 

Кроме материалов петровского времени о ремонте стен Казанского 

кремля в РГАДА, документы о ремонте крепостных укреплений Казани 

содержаться в фондах 1 и 405 Российского государственного военно-

исторического архива (РГВИА), в фондах 797, 799, 1284, 1287 и 1293 Рос-

сийского государственного исторического архива (РГИА). Также материа-

лы о ремонте оборонительных сооружений Казанского кремля можно 

найти в фонде 1 Государственного архива Республики Татарстан (ГА РТ). 

Как видим, источниковая база для исследования темы ремонта обо-

ронительных сооружений Казанского кремля в XVIII–XIX вв. обширна, и 

ждет своего кропотливого исследователя. 
  

                                                      
5
 Позняков Иван Давыдович – на приказной службе с 1690 г. В 1711 г. из 

старых подьячих Разрядного приказа переведен на ту же должность в канцелярию 

Сената. 19 июля того же года назначен ведать Приказной стол. 12 апреля 1712 г. 

пожалован в дьяки, 19 марта 1719 г. в секретари. С 1720 г. обер-секретарь Сената, 

с 1726 г. статский советник. С апреля 1727 г. исполнял обязанности генерал-

полицмейстера. 29 октября 1729 г. назначен московским обер-полицмейстером. С 

14 декабря 1731 г. член присутствия Ревизион-коллегии. 
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Archive of Ancient Acts (RGADA) analyzed in article. They provide information about 
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