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Рассматриваются архитектурно-планировочные осо-
бенности деревянных крепостей г. Самары, построен-
ных по соседству друг с другом с временным интервалом 
в 120 лет. Анализируются истоки появления одной из 
уникальных пространственных характеристик Сама-
ры – особого исторического кода развития ее территории, 
когда при каждом новом этапе застройки в городе форми-
ровался новый центр с последовательным перемещением 
все выше по водоразделу от стрелки рек Волги и Самары. 
Обосновывается появление данной пространственной 
экспансии возведением второй деревянной крепости как 
нового городского центра, но не на месте сгоревшей пер-
вой крепости, а на соседней территории через 200 м. Так 
как на данный момент обе крепости не сохранились, за 
исключением фрагментов фундаментов, находящихся в 
глубоком культурном слое, то авторами анализируются 
возможности нового прочтения «памяти места» и вос-
становления утраченного в свое время культурного и гене-
тического кода города. В статье предложен алгоритм раз-
работки и последующей комплексной реализации исто-
рико-культурной стратегии городского развития, опира-
ющейся на создание уникальных моделей общественных 
пространств, способных соединить прошлое и настоящее 
в новой пространственной парадигме. Рассматривается 
концепция интерактивной платформы с целью продви-
жения социокультурного проекта и привлечения внима-
ния общественности к проблеме безвозвратной утраты 
историко-культурного наследия.

The architectural and planning features of wooden fortresses of 
the city of Samara, built next to each other with a time interval 
of 120 years, are considered. The origins of one of the unique 
spatial characteristics of Samara, a special historical code of 
development of its territory, are analyzed, when at each new 
stage of development in the city a new center was formed with 
a consistent movement higher and higher along the watershed 
from the arrow of the Volga and Samara rivers. The emergence 
of this spatial expansion is justifi ed by the construction of a 
second wooden fortress as a new urban center, but not in the 
place of the burnt fi rst fortress, but in the neighboring terri-
tory after 200 m. Since at the moment both fortresses have 
not survived, with the exception of basement fragments , the 
authors analyze the possibilities of a new reading of the “mem-
ory of the place” and the restoration of the cultural and genetic 
code of the city that was lost in due time. The article proposes 
an algorithm for the development and subsequent comprehen-
sive implementation of the historical and cultural strategy of 
urban development, based on the creation of unique models of 
public spaces that can connect the past and the present in a 
new spatial paradigm. The concept of an interactive platform 
is considered with the aim of promoting a sociocultural project 
and drawing public att ention to the problem of the irretriev-
able loss of the historical and cultural heritage.
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История строительства 
двух деревянных крепостей Самары 

Строительство самарских крепостей проходило в 
период закрепления государственных границ России 
в Среднем Поволжье: первая крепость – конец XVI в., 
построенная при Борисе Годунове (основатель князь 
Засекин), вторая крепость – начало XVIII в., построен-
ная при Петре I. Территория в современных границах 
Самарского региона за свою длительную историю 
была дважды государственным форпостом. В XII-XIII 
вв. она была южной границей государства Волжская 
Булгария. А через четыре века в XVI-XVIII вв. стала 

восточной границей Русского государства с центром 
в городе-крепости Самаре [1]. В 1550 г. произошло 
присоединение Казанского ханства к России, которое 
имело большое значение и положительное влияние 
на судьбу народов Среднего Поволжья. Начался про-
цесс активного заселения, и нужно было обезопасить 
Приволжские земли от возможных набегов кочевых 
племен. С этой целью началось возведение горо-
дов-крепостей и укрепленных засечных линий. Так 
во второй половине XVI в. появились крепости Уфа 
(1574 г.), Самара (1586 г.), Саратов (1590 г.).

Первая крепость Самары была построена на 
мысе водораздела рек Самары и Волги. Она имела 



Градостроительство и архитектура | 2018 | Т. 8, № 4 126

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,  ПЛАНИРОВКА СЕЛЬСКИХ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

форму прямоугольника, почти квадрата, со сторона-
ми 213 и 245 м. Ее ограждал бревенчатый острог вы-
сотой 2,5–3 м. По периметру укреплений на рассто-
янии 60–100 м друг от друга стояли 11 сторожевых 
башен с шатровыми крышами и наблюдательными 
вышками. По углам крепости башни были шести-
гранные, а на прямых участках стен – четырехгран-
ные (рис. 1). Крепость располагалась на волжском 
склоне водораздела так, что ее восточная стена со 
сторожевыми башнями проходила по гребню релье-
фа, а населенная часть была скрыта от обзора со сто-
роны наиболее вероятного нападения противника. 
Южная стена стояла вдоль крутого берега р. Самары, 
являвшейся серьезным природным препятствием. 
(рис. 2). С северной стороны к крепости вплотную 
примыкал лес. Вероятно, одновременно с крепостью 
вне ее стен, с юго-западной стороны, была основана 
Болдырская слобода, где поселились волжские ка-
заки с атаманом Никитой Болдырем, служившие у 
первого самарского воеводы Георгия Засекина [1]. В 
XVII в. первая деревянная крепость Самары подверг-
лась вооруженному нападению. Объединенные силы 
кочевых племен калмыков и ногайцев предпринима-
ли набеги на русские окраины. В 1639 г. они осадили 
Самару, но под ударами русских войск вынуждены 
были уйти в степи. Опасность их новых нападений 
продолжалась еще тридцать лет.

Уникальным историческим архитектурно-пла-
нировочным кодом развития города Самары явля-
ется поэтапное перемещение на протяжении 430 
лет центральных функций на новую территорию 
со сдвигом по гребню рельефа. Сегодня у города в 
структуре исторического центра имеются четыре 

Рис. 2. Гравюра Адама Олеария

Рис. 1. План-схема первой крепости Самары по Е.Ф. Гурьянову:
1– город -кремль; 2 – Спасская башня; 3 – городские ворота

площади, являвшиеся административно-культур-
ным центром Самары в различные периоды его раз-
вития: Хлебная пл. (1590–1850), пл. Революции (1850–
1900), пл. Куйбышева (1900–1960) и Самарская пл. 
(1960 – по настоящее время). Это впервые прояви-
лось при строительстве второй деревянной крепости 
как нового городского центра, на новом месте по со-
седству с расположением первой крепости, которая 
в 1703 г. сильно пострадала от пожара. 
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Вторая деревянная крепость строится в 1704–
1706 гг. на совершенно свободном месте, в 200 м к се-
веро-востоку от первой крепости. Общегородские 
укрепления представляли собой линейную структу-
ру, которая начиналась в виде крепости от высокого 
берега реки Самары и тянулась по северо-восточной 
окраине города до Волги. Их общая протяженность 
составляла 1320 м [2]. Главной частью укреплений 
являлась деревянная крепость, построенная по евро-
пейскому образцу, что и дало ей название «замок» 
(рис. 3). П.С. Паллас, путешествуя в 1769 г. по разным 
провинциям Российской Империи, писал о Самаре: 
«Сначала была в городе деревянная крепость; но как 
оная в 1703 г. сгорела, то в 1704 сделана на восточной 
стороне, между Волгою и Самарою на низком увале 
правильная земляная крепость с дефилеями, кото-
рая еще и ныне видна» [3, с. 225].

Крепость была регулярной, в плане имела фор-
му ромба, по ее углам располагались четыре круглых 
земляных бастиона. Фронтальная сторона крепости 
двумя фасадами земляных валов была развернута на 

восток. Бастионы соединялись земляными валами 
высотой 4,5–5 м. Противоположная сторона «замка» 
была обращена к жилой застройке. Ее валы смыка-
лись у западного бастиона, располагавшегося на со-
временном перекрестке улиц Крупской и Степана 
Разина. Около бастиона находились въездные ворота 
в «замок», кроме них были еще двое ворот, из кото-
рых одни – «тайнишные» (потайные). Перед запад-
ной стороной «замка» рва не было. Внутри крепости, 
ближе к северному бастиону, стояла восьмиугольная 
рубленая башня с шатровой тесовой крышей, на-
зывалась она «раскат». Башня, видимо, была дозор-
ной. Внутренние размеры «замка» по продольной и 
поперечным осям соответственно составляли 383 и 
202 м. Общая площадь крепости – 3,8 га. По своему 
времени крепость-«замок» представляла собой весь-
ма прочную цитадель укреплений. Таким образом, в 
самом начале XVIII столетия в Самаре вместо сгорев-
ших «без остатку кремля и палисада» в другом месте 
была построена своеобразная система укреплений, 
сочетавшая достижения европейской фортифика-

Рис. 4. Гравюра Джона Кэстля 1733 г.

Рис. 3. План Самары на ландкарте Новой Закамской линии 1733 г. (РГВИА. Ф. 349. Оп. 45. Д. 2087)
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ционной практики с вековыми традициями русского 
крепостного деревянного зодчества (рис. 4). В 1722 г. 
царь Петр I, проезжая через Самару, лично посетил 
вторую крепость [4]. Дальнейшее развитие Самары 
показало, что ее укрепления не только служили за-
щитой, но и определяли границы планировки и 
застройки города почти до конца XVIII в. В 1782 г. 
Самара получила первый «геометрический» план, 
где территория второй крепости была закреплена 
в планировке кварталов (рис. 5). Долгое время это 
являлось единственным видимым свидетельством 
исторического существования двух крепостей.

Археологические раскопки 
на территории крепости XVIII в.

Фрагменты деревянной конструкции вала и 
других частей второй крепости были впервые от-
крыты археологами в 2013 г. На территории ме-
сторасположения культурного слоя крепости 1706 
г. археологические работы проводились в течение 

трех лет (2013, 2014, 2017 гг.). Первоначально раскоп 
был сделан на площади 128 м2 и состоял из четырех 
секторов. Половина раскопа занимали бревенчатые 
конструкции, применяемые при возведении фор-
тификационных сооружений. Глубина залегания 
сохранившихся конструкций около 3 м. Деревянные 
бревна толщиной 20–25 см собраны в венцы и запол-
нены речным песком. Кроме венцов, сохранивших-
ся на высоту около 2 м, была открыта нижняя часть 
стены из двух параллельных рядов горизонтальных 
бревен с засыпкой чистым песком. С другой стороны 
к стене примыкает настил из досок (рис. 6). Деревян-
ные материалы в виде венцов являются остатками 
внутренней нижней конструкции вала крепости, 
стена и настилы из досок являются частью проезда 
в крепость. Датировка лабораторных анализов на 
углерод подтвердила дату возведения деревянных 
конструкций как начало XVIII в. По результатам 
археологических исследований 2013–2014 гг. (науч-
но-исследовательские археологические лаборато-
рии Самарского государственного университета и 

Рис. 5. Архивный план Самары 1782 г. (РГВИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 732. Л. 1)
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Поволжской социально-гуманитарной академии) 
был сделан вывод, что выявленные деревянные кон-
струкции являются фрагментом юго-западной стены 
земляной крепости 1706 г. В настоящее время особо 
актуальным является присвоение оставшимся фраг-
ментам крепости статуса «объект историко-культур-
ного наследия федерального значения».

Архитектурные исследования

В задачи архитектурного исследования входит 
формирование нового социокультурного средового 
феномена, когда историко-архитектурный объект 
становится предметом коммуникации в культурном 
пространстве.

Фрагменты городской среды всех историко-гра-
достроительных слоев по возможности должны быть 
сохранены в планировочной структуре, силуэте и об-
лике современной Самары. На основе анализа исто-
рико-архивных материалов в историческом центре 
Самары были выделены четыре градостроительных 
слоя, которые должны быть представлены такими 
важными планировочными элементами, как цен-
тральная площадь и главная улица. На их территории 
при решении вопросов застройки должен соблюдать-
ся приоритет историко-культурного наследия. 

В Самарском государственном архитектур-
но-строительном университете в 2004 г. доцентами 
С.Г. Малышевой и Т.В. Вавилонской был разрабо-
тан историко-культурный опорный план (ИКОП) 
исторического центра Самары. В ИКОП территория 
культурного слоя двух деревянных крепостей была 
заявлена как место сохранения культурного слоя. С 

целью проработки комплексной реализация исто-
рико-культурной стратегии городского развития 
исторического центра под руководством С.Г. Малы-
шевой и Т.В. Вавилонской в 2005 г. А. Грибановым 
был выполнен архитектурный проект «Реновация 
крепости Самара 1586 г.».

В 2011 г. тема реновации первой крепости Са-
мары была детально проработана в Материалах по 
подготовке Особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа в Самарской области в со-
ставе других 15 наиболее перспективных площадок. 
Работа выполнялась по заказу министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Самарской обла-
сти. На следующем этапе в утвержденной в 2013 г. 
Стратегии комплексного развития Самары на пери-
од до 2025 г. одним из 10 ключевых стратегических 
направлений было определено «пространственное 
развитие и формирование креативной городской 
среды». Среди пилотных проектов по данному на-
правлению стал проект «Реконструкция района 
Хлебной площади с созданием культурно-этногра-
фического центра «Самарские крепости» [5].

Ключевыми задачами развития проекта, кроме 
исследовательской работы, являются следующие:

• разработка презентационной платформы 
(виртуальной интерактивной модели объекта и мо-
бильного экспозиционного модуля) с целью про-
движения проекта, актуализация внимания обще-
ственности к проблеме безвозвратной утраты исто-
рико-культурного наследия;

• формирование условий для привлечения ин-
вестиций с целью реновации исторически значимых 
территорий и создания новых общественных про-

Рис. 6. Раскопки 2013 – 2014 гг. крепости 1706 г. 
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странств рекреационного комплекса, включающего 
в себя гармоничное взаимодействие всех историче-
ских слоев и современной пространственной пара-
дигмы, на основе концептуальных подходов в обла-
сти средового проектирования.

Концепция реновации исторического места

В рамках концепции предлагается провести 
комплекс работ по усилению туристической при-
влекательности рассматриваемой территории на ос-
нове проявления исторической «памяти места». На 
начальном этапе был определен сценарий архитек-
турно-ландшафтной организации этой местности 
[6]. Отправной точкой в сценарии является истори-
ческая особенность места: расположение здесь в XVI 
и XVIII вв. двух деревянных крепостей, а именно воз-
можность материализовать в визуальном простран-
стве данной территории ее самые древние слои. 
Важным видится закрепление в городской среде 
границ двух крепостей. В основе концепции лежит 
принцип создания уникальной модели обществен-
ного пространства, способного соединить прошлое 
и настоящее. Разработка проекта и строительство 
туристско-развлекательного, культурно-просвети-
тельского комплекса «Самарские крепости» на тер-
ритории квартала № 2 и прилегающей территории 
Хлебной площади в исторической части города Са-
мары должно проводиться с максимальным учетом 
специфики и масштаба крепостей.

Общая площадь туристско-рекреационного 
комплекса с набережной на р. Самаре составляет по 
проекту 9 га. На территории комплекса по проекту 

предлагается реновация фрагмента крепостной сте-
ны первой крепости. Планируется воссоздание пер-
вой церкви Самары. В туристско-развлекательном, 
культурно-просветительском комплексе «Самарские 
крепости» предлагается построить ресторан, трак-
тир, гостиничный комплекс, подземный паркинг, 
прокат велосипедов, торговый и офисный центры. 
Выставочный центр предполагается разместить по 
соседству в здании бывшей мельницы Соколова. 
Проект не ограничивается реновацией самой кре-
пости и предполагает развитие территории от кре-
постных стен до реки Самары. Туристско-рекреаци-
онный комплекс по данному проекту должен вклю-
чать в себя создание части набережной реки Самары 
с яхт-клубом и лодочной станцией (рис. 7, 8). Почти 
все объекты комплекса должны быть построены за-
ново, с учетом сохранения расположенной на этой 
территории исторической застройки XIX в.

Территория второй крепости в настоящее вре-
мя наполовину застроена зданиями XIX в.: здание 
хлебной биржи, пожарное депо и другие построй-
ки. Эти здания входят в список охраняемых объектов 
историко-культурного наследия. Вторую половину 
территории крепости Петровской эпохи XVIII в. 
в настоящее время занимает сквер Хлебной площа-
ди. Именно в этой части археологами в 2013 г. был 
открыт фрагмент основания вала юго-западной сте-
ны второй крепости. Над раскопом планируется 
возведение музейного павильона для экспонирова-
ния деревянных конструкций крепости. Благодаря 
реализации этого проекта Самара обогатится уни-
кальным комплексом, воссоздающим среду русского 
зодчества XVI и XVIII вв. Нет никаких сомнений, что 

Рис. 7. Общий вид проекта реновации крепости Самара 1586 г. и прибрежной зоны 
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крепость и прилегающая к ней территория ста-
нут наиболее важными объектами туристической 
инфраструктуры исторического центра Самары и 
будут привлекать туристов не только со всей России, 
но и из-за рубежа. Проект имеет важное региональ-
ное значение историко-культурной направленности. 
Ведь именно со времени строительства первой Са-
марской крепости началось поступательное разви-
тие региона, который в настоящее время является 
одним из наиболее сильных в социально-экономи-
ческом отношении и динамично развивающихся 
субъектов Российской Федерации. О феномене исто-
рических территорий как об объекте градорегулиро-
вания и о ресурсе развития социально-культурного 
пространства города профессор Т.В. Каракова дела-
ет заключение: «Преобразованная среда становится 
ресурсом развития социокультурного пространства, 
а состояние материально-пространственной среды 
города, сохранение и преумножение его ценност-
но-ориентационной среды, архитектурной и ланд-
шафтной композиции, колористическое и световое 
оформление и другие характеристики, формирую-
щие ее потребительские качества, становятся объ-
ектом градорегулирования» [7]. Крепости Самары, 
способные соединить прошлое и настоящее в новой 
пространственной парадигме, станут гордостью, ви-
зитной карточкой столицы губернии. 

Медиа-мифология

Возможности погружения в исторический кон-
текст, при отсутствии подлинных «свидетелей исто-
рии», могут быть расширены различными интерак-

тивными, игровыми и проектными инструментами 
со-участия и со-включенности в процесс воссоздания 
«ткани» и «духа» времени. Наша группа под руко-
водством доцента кафедры инновационного проек-
тирования Е.В. Шлиенковой начала разработку по-
добного алгоритма, который включает в себя:

• виртуальные маршруты в режиме дополнен-
ной реальности по территории крепостей и мобиль-
ные приложения;

• контент-платформу со-проектирования – 
возможность индивидуальной или сетевой рекон-
струкции любых участков или деталей крепостных 
сооружений на основе базовой модели и привязан-
ного к ней каталогу различных прото-текстур, объек-
тов, конструктивных элементов;

• игровую модель как образовательный сегмент 
изучения локальной истории.

Проблема ограниченности фактологическо-
го и археологического материала для максимально 
точной виртуальной реконструкции на данный мо-
мент будет решена открытостью базы данных для 
различных форм коммуникации всех, кто увлекается 
не только историей средневековой России и дере-
вянным зодчеством. Наша задача создать концен-
трацию исследовательских ресурсов из различных 
источников, способных пролить свет на культуру 
строительства деревянных крепостей, взаимовлия-
ния различных градостроительных концепций осво-
ения прибрежных территорий и генетических кодов 
первых поселенцев.

Медиа-мифология – отличный инструмент по-
гружения в новую реальность и потому не может 
носить исключительно линейный характер. В зави-

Рис. 8. Общий вид проекта реновации крепости Самара 1586 г.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО,  ПЛАНИРОВКА СЕЛЬСКИХ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

симости от задач, миф трансформирует один и тот 
же контекст, создает несколько уровней смысловых 
интерпретаций и вневременных иллюзий [8]. Дру-
гим важным свойством открытого дискурса в рамках 
построения нового мифа о городе можно считать 
многомерность эмпирических слоев, получаемых в 
результате пересечения и апробации сразу несколь-
ких интерактивных платформ: виртуальных марш-
рутов, виртуального конструктора и игры. Имея 
привязку к конкретным туристическим трекам, мы 
получаем «вневременной тоннель» в той их части, в 
которой образовалась физическая пустота в резуль-
тате отсутствия самого исторического объекта.

Выводы. Несмотря на то, что никакая даже 
самая удачная реконструкция не заменит прямой 
и непосредственный контакт с подлинностью, мы 
компенсируем эту пустоту новым качеством на-
полненности среды – контактом с «памятью места». 
Этот прием позволяет удерживать неослабевающий 
интерес к истории, корням и энергии места [9]. Каж-
дый новый мифологический сюжет будет требовать 
уточнения и корректировки, постоянно находиться 
в публичном пространстве и удерживать фокус вни-
мания. Медиа-мифология превращается в форму со-
циального активизма, в медиа-музеефикацию и кол-
лективную ответственность за коллективную память.
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