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Вступление. 

Сызрань – город с богатой историей. Он выгодно расположен на перекрёстке 

транспортных артерий. Сызрань невозможно объехать стороной, перемещаясь с 

юга на север или с запада на восток нашей страны.  

Интересно, что на всем протяжении среднего и нижнего течения Волги от 

Казани до Астрахани -сохранились всего три кремля - в Казани, Астрахани и 

Сызрани.  

От Сызранского кремля до нашего времени дошла только одна башня, но это не 

умаляет исторического значения этого объекта истории и культуры. 

Объект: историко-культурные памятники Среднего Поволжья. 

Предмет исследования:крепость города Сызрань, как историко-культурный 

памятник Среднего Поволжья 

Цель: 

Изучить исторические факты существования городов крепостей на территории 

Среднего Поволжья.  формировать у детей представления об истории родного 

города, о его достопримечательностях, историческом памятнике Кремле. 

Изучить литературу, связанную с происхождением древнерусских крепостей, 

постройкой городов-крепостей на территории Среднего Поволжья, историю 

возникновения крепости города Сызрани. 

II. История создания и роль крепостей Среднего Поволжья. Крепости 

древней Руси –их происхождение, структура и роль.  

Крепость-это укрепленное место с долговременными оборонительными 

сооружениями. В средние века для защиты от врагов строили крепости.  

Сначала выбирали подходящее место. Таким местом обычно был высокий 

берег у крутого изгиба реки: если нагрянут враги их можно увидеть издалека. 

Кроме того, река с трёх сторон надёжно защищала крепость. Со стороны, не 

защищённой рекой, выкапывали ров (широкую и глубокую канаву), заполняли 

её водой. Получался рукотворный остров. На нём и строили дома. Вокруг 

поселения насыпали глубокий земляной вал. На валу ставили глубокую, 

крепкую ограду из плотно прилегающих друг к другу заострённых дубовых 

брёвен. Стены кремлей вначале строили деревянноземляными, с XI века стали 

делать каменными и кирпичными. Хорошо защищённую крепость врагам было 

взять трудно, для друзей же через ров перекидывался мост, который в случае 

опасности можно было легко и быстро поднять. Такие посёлки -крепости со 

временем стали называть городами, от слов «городить», «огораживать».  

Центр древнего русского города был обычно укреплен и назывался детинцем, а 

позднее кремлём. Название детинец происходит от слова «девать», то есть 



укрывать. При угрожавшей городу опасности жители прятали в детинец всё, 

что для них было дорого: детей, жён, старцев. Детинец играл роль последнего 

убежища.  Внутри располагались княжеский дворец и дома знати. Возвышалась 

главная городская церковь. 

Предпосылки основания Сызранской крепости в системе обороны низовых и 

заволжских городов. 

Причиной строительства оборонительной линии между Ахтыркой и Волгой 

являлась постоянная военная опасность, исходившая от Крымского ханства. 

Основой хозяйственной жизни Крыма было кочевое скотоводство. Земледелие 

у крымских татар было развито слабо. Крым не мог прокормить своего 

населения и постоянно нуждался в привозном хлебе. Выход из хозяйственных 

затруднений крымские феодалы искали в набегах на соседние страны. 

Правительство Русского государства вынуждено было защищать своих 

граждан. Первыми пограничными городами в Диком поле стали построенные с 

1551 по 1568 годы 16 городов-крепостей и три острога. В 1596 году были 

основаны вновь или восстановлены такие крупные города-крепости, как 

Белгород, Курск, Оскол. Боярским приговором (указом) от21 февраля 1571г.  

определялась граница Русского государства от Астрахани до Северного 

Причерноморья. Психологически вся эта территория в головах русских людей  

стала  осознаваться  как  «своя»,  и  ее  следовало защищать  всеми  средствами.  

Для ее защиты были построены черты между шацко-тамбовскими 

укреплениями и Симбирском. Тогда и появились 19 новых городов-крепостей: 

Верхний и Нижний Ломовы (1635-36), Керенск (1636, 1648), Саранск (1641 г.), 

Инсар (1647), Большой Корсун (1647), Симбирск (1648), Пенза (1663), Сызрань 

(1683), Кашпир  (1687),  Борисоглебск  (1698),  остроги  Шечкеевский  (1638,  

1641),  Рамзайский (1678), пригороды Малый Корсун (1647), Тальск (1647), 

Аргаш (1647-48), Сурск (1647), Белый Яр (1652), Мокшанск (1679). Крепость 

Сызрань  была  построена  первой  в  Сызранской  засечной (оборонительной) 

черте, которая являлась частью Симбирско-Белгородской. Сызранская засечная 

черта была построена посредством сочетания крепостей, земляных валов, рвов 

и лесных валежных засек. 

III. Крепость Сызрань. 

Сызрань берет свое начало именно с кремля, в XVII-XVIII столетиях бывшего 

одним из важнейших стратегических пунктов на Волге. Строительство 

крепости началось по одному из первых указов царя Петра Алексеевича, 

ставшего впоследствии императором Петром I Великим.  

Несмотря на бурное освоение русскими земель на Нижней Волге, начавшееся 

еще в XVI веке, эта часть страны фактически оставалась отрезанной от 

основной территории Российского государства. Одним из самых проблемных 



мест была Самарская Лука. Здесь богатые рыбные и соляные промыслы, а 

также торговые суда подвергались постоянным разбойным нападениям. На 

Самарской Луке возле Переволок орудовали казаки, которые то выполняли 

царские повеления, то занимались откровенным грабежом купцов.  

Не меньше проблем государству приносили кочевые народы – калмыки и 

башкиры. Поэтому укрепить "слабое место" на Волге у южной оконечности 

Самарской Луки было жизненно необходимо. Именно в этих целях и был 

построен Сызранский кремль 

Согласно описанию, крепость была неправильной четырёхугольной формы, 

окопана высоким земляным валом и обнесена стеной из сосновых брёвен. С 

трёх сторон крепость защищали естественные преграды – реки Сызран, Крымза 

и рукав реки Волги, называемый «Воложка», а с четвертой стороны был вырыт 

глубокий ров, заполненный водой. Общая протяженность крепостной стены – 

290 сажен (около 630 метров). Углы её усиливали четыре бревенчатые башни. 

Пятая, с крепостными воротами в центре южной оборонительной стены, была 

каменной. С 1688 года эта главная воротная башня была названа Спасской.  

Свое название Спасская башня получила в честь иконы Спаса Нерукотворного, 

которая в свое время располагалась на первом ярусе башни, непосредственно 

над воротами. В то время Спасская башня имела два яруса. Первый – так 

называемая воротная часть, а второй ярус занимали пушкари.  

Всего в Сызрани было 10 пушек – 2 из них медные, а остальные – из чугуна. 

Два пушечных ствола того времени до сих пор сохранились. В настоящий 

момент они стоят возле сызранского Краеведческого музея как память о 

Сызрани исторической.  

Позже, в 1755 году на Спасской башне достроили два «восьмерика». Таким 

образом, на третьем ярусе башни расположилась смотровая. А самый верхний 

был занят звонницей. Позже она была разрушена.  

Несмотря на стратегическую важность места, где вырос Сызранский кремль, 

лишь однажды крепость поучаствовала в боевых действиях. Ее, как и многие 

окрестные населенные пункты и крепости, захватили войска Емельяна 

Пугачева. Вскоре после крестьянской войны крепость полностью утратила свое 

оборонительное значение, оказавшись в глубоком тылу Российской империи. У 

Сызрани начались новые славные годы одного из главных купеческих городов 

в среднем течении Волги. А Спасская башня кремля была переоборудована в 

церковь во имя Спаса Нерукотворного. 

Со второй половины ХIX века в Сызрани 4 раза в год стали проводить ярмарки. 

Вся территория вокруг Спасской башни превратилась в торговую площадь. В 

то время Сызрань занимала четвёртое место в Поволжье по переработке зерна, 



уступая лишь Нижнему Новгороду, Ульяновску, Самаре и Саратову. Вдоль рек 

располагалось большое количество мощных мельниц купцов Чернухиных, 

Пережогиных, Стерлядкиных, Ильиных, Цветковых, Ревякиных.  

В начале XX века со Спасской башни Сызранского кремля были сброшены все 

колокола. Их погрузили на баржу и утопили где-то в районе Ставрополя (ныне 

Тольятти).  

Новые колокола вернулись на Спасскую башню уже в 1995 году. Всего на 

башне – 4 дозвонных колокола и 5 набатных. Масса самого большого из них – 

550 кг. 

Сызрань –единственный город в Самарской губернии, где территория кремля 

мало коснулась дальнейшая, более поздняя, историческая застройка. В 

настоящее время от крепости сохранились Спасская башня и 

Христорождественская церковь, которые являются самыми старинными 

каменными зданиями на территории Самарской губернии. Вокруг них 

расположен сквер, в центре которого имеется мемориальный комплекс, 

посвященный воинам, павшим в Великой Отечественной войне. 

VI. Практическая часть. Создание макета Сызранского Кремля. 

Данный макет выполнен из бумаги, картонных коробок. Кроме того, 

использованы: клей ПВА и «Момент, краска.  

Заключение 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Сызранская крепость являлась важным звеном в оборонительной системе 

русского государства в XVI-XVII вв. Историческая роль  Сызранской крепости 

заключается и в том, что она дала начало развития  крупных городов на Волге –

города Самары и города Сызрани. И в дальнейшем,  макет Сызранского Кремля 

будет  использоваться  на  занятиях  и займет достойное ме6сто в мини-музее 

«Мой город- Сызрань». 
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