
Крепость Ивангород интересна 
тем, что с момента своего воз

никновения более чем 500 лет назад 
до наших дней сохранила свое мес
тоположение пограничной крепости 
России. Граница государства рос
сийского, как и во времена Ивана III, 
проходит по реке Нарва, только 
вместо древней Ливонии противо
положным берегом ныне владеет 
молодое государство Эстония.

История Ивангорода неразрыв
но связана с противостоящей ему 
на другом берегу реки крепостью 
Нарва. Первое упоминание о пос
ледней в новгородских летописях 
относится к 1256 году: «…Приидоша 
Свеи и Емь и Сумь и Дитман со своею 
волостю и множество рати и начаша 
чинити город на Нарове». Летопис
ный Дитман – наместник датского 
короля Дитрих фон Кивел. В 1344 г. 
«бысть мятеж в немцех велик» (т.е. на
родное восстание ливов и эстов 
против датчан), и в обмен за помощь 
в усмирении мятежа датчане усту
пили крепость Ливонскому ордену. 

С этого времени Нарва (или, как ее 
именовали новгородцы, Ругодив) 
стала пограничной орденской 
крепостью. 

Столкновения и взаимные на
беги новгородцев и ливонцев про

Ивангород

Вечные антагонисты – Ивангород и Нарва

Eternal antagonists – Ivangorod and Narva fortresses

Бойница Старой Воротной башни

A loophole in Staraya Vorotnaya (Old Gate) tower

Founded 1492 by the Russian tsar Ivan III opposite 
the Livonian fortress Narva as a frontier outpost. It 
took an active part in the Livonian and the Northern 
wars, frequently being taken over by the opponents. 
During World War II the retreating Germans blew up 
the fortifications. Now it has become a frontier for-
tress again. It is partly restored and works also as a 
municipal museum.

Ivangorod
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исходили постоянно, порой пере
растая в более или менее продолжи
тельные войны, завершавшиеся 
договорами «на крестном целова
нии» и очередным «миром по стари
не». В 1478 году, когда «немецка земля 
бяше не в опасе, без страху и без боязни 
погании живяху, пива мнози варяху и не 
чаяху на себе пагубы», войска москов
ского царя Ивана III вторглись в 
орденские пределы и опустошили 
их в течение трехлетней войны. 
В 1482 году в Новгороде был заклю
чен мир на 10 лет сроком. 

В 1492 году как раз против замка 
Вышгород орденской крепости 
Нарва, на возвышенности, называ
емой «Девичья гора», была выстро
ена каменная крепость, названная 
«во имя» русского царя Ивана III – 
Ивангород. Основное назначение 
крепости – наблюдение за врагом в 
Нарве, политический вызов и де
монстрация могущества московс
кого государя.

Крепость была заложена в 
Троицын день, а ко дню Успения 

того же года закончена, то есть вся 
стройка уложилась в двухмесячный 
с небольшим срок. Спешка объяс

нялась близящимся окончанием 
мирного соглашения с Орденом от 
1482 года. Несомненно, подготовка 
строительства – выбор места, сбор 
рабочих, материалов, и пр. – дли
лась минимум год и началась с 
приездом в феврале 1491 года во 
Псков царского наместника князя 
В. Шуйского, бывшего, вероятно, 
руководителем работ по возведе
нию крепости. Нужно добавить, 
что все подготовительные работы 
велись в строгой тайне.

О том, что представляла из себя 
новостроенная, как выражались на 
ливонском берегу, «eine Trutz Narwa» 
(«угроза Нарве»), можно судить по 
письму нарвского бургомистра от 12 
августа 1492 года. Крепость имела 
форму четырехугольника с квад
ратными в плане башнями по углам. 
Стены толщиною до 3 м и высотою 
12 м имели деревянный боевой ход, 
защищенный зубцами, имевшими 
форму ласточкиных хвостов. Фраг
менты стен и башен этих укрепле
ний сохранились в толще более 

Панорама Нарвской крепости с Колодезной башни

Narva fortress panorama (view from the top of Kolodeznaya tower)

Нарвский Вышгород и государственная 
граница

Vyshgorod of Narva and the state of Russian
Federationorder
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поздних укреплений Ивангорода до 
наших времен, поэтому можно до
статочно подробно говорить о вне

шнем виде этих сооружений. Башни 
15метровой высоты имели 4 боевых 
яруса, из которых нижний был пе

рекрыт каменным сводом. Нужно 
отметить, что башни не имели 
бойниц, фланкирующих прясла, к 

I v a n g o r o dИ В А Н Г О Р О Д

Бойницы укреплений 1492 г., включенных 
в стены Большого Бояршего Города

Loopholes of the fortifications dated up to 1492
and included into the walls of Bolshoi Boyarshy Gorod

Вид внутреннего двора замка с остатками укреплений 1492 г.

View of the castle inner yard with the remainders of the 1492 fortifications
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тому же крепость имела слишком 
небольшие размеры, чтобы выдер
жать серьезную осаду (по поводу 
размеров крепости существует лю
бопытная легенда: царьде выгово
рил у ливонцев кусок земли под 
постройку размером в лошадиную 
шкуру, затем приказал резать ту 
шкуру на ремни, ими отмежевать 
земли сколько выйдет и построить 
крепость. С тех пор эсты называли 
ту крепость «Hobuse naha Linn» – го
род лошадиной шкуры).

Ивангород осложнил жизнь 
как ливонцам – изрядно затруднил 
рыбную ловлю и судоходство по 
реке и перетянул на себя часть 
торговли из Нарвы, – так и шведам, 
претендовавшим на Эстляндию. 
Поэтому в ответ за набег новгород
цев на Выборг 1495 года в следую
щем году 2000 шведов под командо
ванием Стена Стура прибыло на 
судах из Стокгольма и обложило 
город. Вооруженные пушками 
шведские суда вошли в реку Нарву 
и открыли огонь по крепости. 

Гарнизон под началом князя Ивана 
Бабича сперва сопротивлялся, но 
затем, когда в городе начался пожар, 
князь «устрашася и беже из града». 
Шведы в тот же день взяли кре

пость, захватив военные припасы и 
300 человек пленными. 

Ввиду внутренней смуты в 
Швеции и отсутствия возможности 
стать твердо на нарвском берегу, 

Вид крепостного двора с Никольской (слева) и Успенской церквями

View of the fortress yard with St. Nicholas (left) and the Assumption churches

Провиантская башня и река Нарва

Proviantskaya tower and Narva River
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шведы предложили Ивангород 
Ордену за сходную цену, но ливон
цы опрометчиво отказались. Рус
ские в том же году вновь заняли 
крепость и принялись деятельно 
восстанавливать ее. 

В сентябре 1496 года из Пскова 
явилось большое московское войс
ко с князем Иваном Гундором и 
дьяком Михаилом Кляпиным во 
главе. За три месяца они пристрои
ли к восточной стороне существу
ющих укреплений новую крепость, 
по площади в восемь раз превы
шавшую первую. Новые укрепле
ния, названные Большим Бояршим 
Городом, представляли из себя 
прямоугольную в плане крепость с 
круглыми башнями по углам и 
квадратными – посредине прясел. 
Западное прясло включало в себя 
стену и части башен укреплений 
1492 года1. Четырех и пятиярусные 
башни выступали за линию стен и 
могли фланкировать прясла. Все 
боевые ярусы имели мощные ка
менные перекрытия и сообщались 
меж собою каменными лестница
ми, расположенными в толщах стен 
башен, обращенных в крепостной 
двор. Выходы на боевые ходы стен 

снабжались деревянными подъем
ными мостами с «волчьими ямами» 
(каменными ловушками, преграж
дающими подходы к поднятым 
мостам), при помощи которых 
можно было изолировать башню от 
врага, ворвавшегося на стену. Двух
метровой ширины боевой ход стен 
имел прикрытие в виде высоких 
прямых зубцов с покрытием 

сплошным настилом каменных 
плит сверху. Некоторые из амбразур 
на стенах предназначались для 
орудийного, другие – для мушкет
ного боя. 

Вид Ивангорода с эстонской 
стороны определяет северозапад
ная стена Большого Бояршего Го
рода, имеющая необычно большую 
высоту – почти 22 м, что вдвое 

I v a n g o r o dИ В А Н Г О Р О Д

Боевой ход у Воротной башни

Wall walk at Vorotnaya tower

Осень Ивангорода

Ivangorod autumn
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выше стен остальных прясел. Сде
лано это для того, чтобы ливонцы 
с нарвского донжона Длинный 
Герман (Langer Hermann), специ
ально построенного с разведыва
тельными целями в 1535 году, не 
могли наблюдать, что происходит 
во дворе Большого Бояршего Горо
да. Средневековая гонка вооруже
ний: ливонцы строили башню, 
русские – стену, и в итоге все оста
лись при своих…

В 1502 году немцы пожгли 
ивангородские посады. В стычках 
под стенами крепости погиб иван
городский воевода Лобан Колычёв 
и с ним две сотни латников из 
ивангородского гарнизона общим 
числом 1600 человек, остальные 
бежали к Яму. Через год Москва и 
Орден заключили перемирие, по 
которому река Нарва признавалась 
государственной границей, огова
ривались обязанности сторон не 
препятствовать торговле и не утес
нять иноземцев в своих пределах.

В 1507 году началось строитель
ство так называемого Замка – ук
репления вокруг крепости 1492 года 
с западной стороны. Работами ру
ководили Владимир Торокан и 

Марк Грек, которые «люди собраша 
и град укрепиша». Новая стена с 
двумя круглыми башнями, выстро
енная почти вплотную к реке, от
стояла о вражеской крепости Нарва 
не более чем «на добрый мушкет
ный выстрел». Одна из башен – Ко
лодезная – имела со стороны реки 
массивную внешнюю пристройку с 
бойницами, в которой помещался 
крытый проход к колодцу с водой. 
В 1556 году площадь крепости была 
еще более увеличена – к северо
западной ее стороне пристроили 
Передний (Малый) Город с двумя 
круглыми башнями по углам. Пос
ледняя пристройка к крепости – 
Боярский Вал (Горнверк), примы
кающая непосредственно к башням 
Переднего Города, возведенная в 
начале XVII в.  

В 1554 году магистр Ордена и 
Тартуский епископ отправили 
своих послов в Москву, чтобы 
продлить мир с Россией, однако 
получили в ответ требование упла
тить «десятину истинной веры» 
сначала от дерптской области, а 
затем и со всей Ливонии. Дерпт
скую область Иван XIV считал из
древле русской вотчиной со времен 

основания городка ЮрьеваДерп
таТарту Ярославом Мудрым. 
«Предки ваши пришли в Ливонию 
из-за моря, вторглись в вотчину ве-
ликих князей русских… Предки госу-
даревы дозволили немцам жить в 
занятой ими стране с условием, 
чтобы они платили дань великим 
князьям, но они обещание свое на-
рушили… теперь должны заплатить 
все недоимки», – заявлял на перего
ворах царский посол Ф. Адашев. 
Повод к войне был обозначен, а 
настоящей целью Ивана Грозного 
было «стать твердой ногою на берег 
моря». Ливонцы по счетам не за
платили, и в осень 1557 года соро
катысячное русское войско высту
пило к Нарве. Двадцатипятилетняя 
Ливонская война началась.

В апреле 1558 года начался об
стрел Нарвы пушками Ивангород
ской крепости. Нарва, уже сама 
будучи обложена русскими войска
ми, отвечала тем же, принеся неко
торые разрушения. Артиллерийс
кая дуэль продолжалась 9 дней. 
11 мая в Нарве при неясных обсто

Северозападная стена Большого Бояршего Города и Воротная башня

Northwestern wall of Bolshoi Boyarshy Gorod and Vorotnaya tower

Цоколь и остатки башни 1492 г., включен
ные в состав стены Большого Бояршего 
Города

The basement and the remainders of a tower dated up to 1492 
and included into the wall of Bolshoi Boyarshy Gorod
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Провиантская башня

Proviantskaya tower
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ятельствах полыхнул большой по
жар, и ивангородцы, воспользовав
шись моментом, на всевозможных 
подручных средствах (иногда даже 
на выломанных дверях) переправи
лись через реку и быстро захватили 
город. Гарнизон в три сотни кнех
тов заперся в замке, причем вся 
артиллерия попала в руки русских. 

Положение осажденных сделалось 
отчаянным, ни провианта, ни 
припасов они не имели, и потому 
решено было сдать Нарву на почет
ных условиях (кнехтам и населению 
дозволялся выход из города с иму
ществом и оружием, которое они 
могли унести с собой).

К началу 1560 года была завое
вана почти вся Ливония (за исклю
чением Ревеля и Риги), Ливонский 
орден разгромлен, а его магистр 
Фюрстенберг взят в плен, однако 
объявились новые претенденты на 
ливонское наследство – Польша, 
Швеция и Дания. Раздел Ливонии 
начался покупкой королем Дании 
Фридрихом II острова Эзель и двух 
округов Эстляндии у местных епис
копов, Ревель с округой отдался 
Швеции, польский король Сигиз
мунд получил южные ливонские 
области с Ригой. У России, таким 
образом, остались Нарва, Дерпт и 
все восточные ливонские области.

Однако война продолжалась, и 
в 1579 году шведский адмирал 
Бенгт Свирсон с большим войском 
прибыл в устье Наровы и подверг 
огню и разорению посады и посел
ки вокруг Нарвы и Ивангорода. В 
сентябре того же года шведы не

удачно осаждали Нарву. 6 сентября 
1581 года Понтус Де ла Гарди с 
большим шведским войском взял 
Нарву решительным приступом 
(при том погибло, как сообщают, 
больше 7000 русских из гарнизона 
и населения), а десятью днями 
позже обложенный со всех сторон 
трехтысячный гарнизон Ивангоро
да сдался на милость победителя. 
Стрельцам был дозволен свободный 
выход из крепости со всем имущес
твом, которое могли унести на себе. 
По окончании войны Нарва и 
Ивангород отошли Швеции по 
Плюсскому договору 1583го года.

Успенская и Никольская церкви изпод арки ворот замка 

View of the Assumption and St. Nicholas churches from under the castle gate arch

Вход в нижний ярус Колокольной башни

Entrence tu the graund floor of Kolokolnaya tower

Воротная башня. В пристройке справа – 
ловушка...

Vorotnaya tower. There is a trap in the additional building 
to the right from it…

Проезд Старой Воротной башни (Отводной)

Passage of Staraya Vorotnaya (Old Gate) or Otvodnaya 
tower
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Вид Воротной башни из Большого Бояршего Города

View of Vorotnaya tower seen from Bolshoi Boyarshy Gorod
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В 1590 году 130тысячное рус
ское войско под личным начальс
твом царя Федора Иоанновича 
осадило Нарву. Взять крепость не 
смогли, но долгая изнурительная 
осада принудила коменданта Нар
вы Карла Горна пойти на перегово
ры о перемирии, в результате кото
рых царь снял осаду Нарвы, а 
Ивангород вместе с крепостями Ям 
и Копорье со всем имуществом и 
огнестрельными снарядами отошел 
к России. Комендант за самоуп
равство, выразившееся в сдаче 
Ивангорода, попал под трибунал и 
был приговорен к смерти (правда, 
позже – помилован). 26 февраля 
состоялся торжественный въезд 
царя Федора Иоанновича в Иван
город в парадной червленой карете 
с встроенным камином.

Восстановленное историческое 
status quo было вновь нарушено в 
Смутное время. Крепость передалась 
Лжедмитрию II, и в 1609 году при
званные царем В. Шуйским шведские 
войска заняли посады Ивангорода. 
Ивангородцы обратились за помо
щью в верный «народному царю» 
Псков, и оттуда прибыло несколько 
сот донских казаков под командой 
атамана Иосифа Мощи, которые год 
обороняли Ивангород от шведов, два 
раза приступавших к крепости. В 
конце 1610 года псковичи обращались 
за помощью к сподвижнику Лже
дмитрия II А. Лисовскому, который 
прибыл с отрядом запорожских каза
ков и литовцев и оттеснил шведов от 
крепости. Однако, будучи разбойни
ком и авантюристом, Лисовский после 
гибели самозванца прекратил борьбу 
со шведами и занялся грабежами и 
насилием. В марте 1611 года в Иванго
роде объявился третий по счету само
званец – диакон Сидорка изпод Яузы 
(Лжедмитрий III). Ивангородцы 
присягнули ему и три дня палили в 
честь него из пушек, а самозванец в 
то же время пытался договориться со 
шведами в лице нарвского комендан
та. Карл IX послал в Ивангород дове
ренного человека, знавшего предыду
щего самозванца лично, однако 
Лжедмитрий III загодя ушел с верны

ми казаками к Пскову, где позже и 
был повешен, как выражались совре
менники, «жалостным образом». 3 де
кабря 1612 года после полугодовой 
осады крепость захватили шведские 
войска под командованием генерала 
Якоба Де ла Гарди. По Столбовскому 
миру 1617 года Ивангород и другие 
крепости Ижорской земли (Ингер
манландии) были уступлены Россией 
шведам в вечное владение.

Война 1655–1658 гг. обошла 
Нарву и Ивангород стороной, хотя 
местные жители претерпели изряд
но от чумы 1658 года, опустошившей 
весь прибалтийский край. Однако 
небезынтересно процитировать 
ответ русского уполномоченного на 
мирных переговорах в Велиезари 
ОрдынНащокина на приказ царя 
Алексея Михайловича требовать от 
шведов Ивангород: «От Иваньгорода 
прибыли никакой нет… От Новгорода 
торги худы, а с моря быть купцам их-
же шведским, да к Ивангороду и ко-
рабли не ходят. Когда город был в рус-
ском владении, то через реку с городом 
Нарвою безпрестанные ссоры и крови 
были; невозможно быть покою, если 
оба города не будут за одним госу-
дарем».

При шведах во второй половине 
XVII в. для защиты тайника с водой 
(крытого хода к колодцу) на берегу 

Амбразура в стене Переднего Города

Embrasure of Perednij Gorod wall

Боевой ход крепостной стены над Арсеналом

Wall walk over Arsenal

Тайник – подземный ход к колодцу с водой

Taynik – a secret underground passage to a well
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реки у юговосточного прясла 
Большого Бояршего Города была 
построена батарея «Капонир». В 
1698 году был возведен Арсенал, 
представлявший из себя ряд свод
чатых каменных помещений, при
мыкающих к внутренней стороне 
юговосточной крепостной стены 
(в 1819 году перестроен под порохо
вой погреб). В шведское же время в 
1658–1660 гг. Ивангород служил 
местом заключения курляндского 
герцога Якова Кетлера с семьею. 

В августе 1700 года неудачной 
осадой Нарвы русскими войсками 
началась Северная война. Огром
ное русское войско подтянулось 
под Нарву в начале сентября, в на
чале октября приступили к соору
жению осадных батарей. На правом 
берегу Нарвы перед мостом также 
была сооружена батарея для бом
бардировки Ивангорода и дороги в 
Нарву. По словам главнокоманду

ющего русскими войсками герцога 
де Круа, все было готово, «недоста-
вало сущей безделицы – ядер, бомб 
и тому подобного». В ноябре стрель

цы пытались штурмовать Ивангород, 
но были отбиты с большим уроном 
шведами. 18 ноября Петр I уехал в 
Новгород, а через день у Нарвы 

Крепостной натюрморт

Fortress still life picture

Батарея «Капонир»

«Caponier» battery



С е в е р н ы е  к р е п о с т и78 N o r t h e r n  f o r t r e s s e s

появилось 8000 шведов под предво
дительством Карла XII, которые с 
ходу атаковали, опрокинули и об
ратили в бегство численно превос
ходившую их в несколько раз рус
скую армию.

В 1704 году фортуна поверну
лась к России другой своей сторо
ною, и после девятидневной бом
бардировки и решительного штур
ма под личным руководством Пет
ра I Нарва пала. Случилась викто
рия 9 августа, а на следующий день 
к коменданту гарнизона Ивангорода 
подполковнику Стирнштралю были 
отправлены парламентеры. Под 
ружьем у последнего было всего 200 
человек и помощи ждать было неот
куда, потому 16 августа шведский 
гарнизон, выговорив себе право 
выхода с надлежащей амуницией 
(т.е. верхним и нижним оружием, 
двенадцатью зарядами и пулями во 
рту), сдал крепость со всею артилле
рией и припасами, и к нарвской 
военной добыче прибавилось: 95 пу
шек, 7 мортир, 4 гаубицы, 22 дробо
вика, 16 тыс. ядер, 2 тыс. с лишком 
центнеров пороха, много картечи, 
свинца, селитры и т.д. «Где пред че-
тыримя леты оскорбил, тут ныне ве-
селыми победители учинил, ибо сию 
преславную крепость [Нарву] чрез 
лестницы шпагою в три четверти 
часа получили... Потом неприятель в 
старую крепость вбежал и бил ша-
мад, дабы аккорд или хотя пардон по-
лучить; но солдаты наши слышать 
того не хотели… неприятелю добрый 
трактамент был, что и младенцев 
не много оставили. Сей штюрм зело 

дивно определился, и не чаю, чтобы 
300 человек пропало наших…» – писал 
Петр князю Ф. Ромадановскому о 
Нарвской виктории.

В 1728 году, вскоре после за
ключения Ништадского мира, во
енной коллегией учинен был смотр 
всем остзейским крепостям, в ходе 
которого было установлено, что 
«оные починкою и строением весьма 
упущены». Крепость Ивангород 
было приказано «особливо паче дру-
гих содержать и исправить по ста-
рым линиям». Тогда же инженерная 
контора составила подробные 
чертежи крепости как основу для 
проведения ремонтных работ. 

В 1738 году крепость была 
признана непригодной к обороне, 
будучи «в ветхом и весьма неисправ-
ном состоянии». В 1740 году инже
неркапитан Дильдин составил 
проект, который предполагал об
нести крепость бастионным укреп
лением о трех полигонах. Проект 
этот, однако, остался без примене
ния. Таким образом, несмотря на 
многочисленные проекты, прика

зы, распоряжения и циркуляры 
старая крепость продолжала су
ществовать в «одинаком состоянии 
без малейшей перемены».

В 1764 году была составлена 
подробная ведомость о крепостях 
Лифляндского департамента, в 
которой об ивангородской крепос
ти говорилось, что последняя на
стоятельно нуждается в ремонте и 
починках. В том же году составили 
подробный проект реконструкции 
крепости в соответствии с совре
менными требованиями фортифи
кации. В 1781 году генералинженер 
Боур, проводя по приказу Екатери

3й ярус Воротной башни

The third floor of Vorotnaya tower

Вид сквозь бойницу Широкой башни

View through a loophole of Shirokaya tower to Narva

Отводная башня.
Видны остатки облицовки 1911–1914 гг. 

Otvodnaya tower

Интерьеры Арсенала

Arsenal interiors
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Набатная башня. Хорошо видны зубцы и граница стен первоначальных укреплений

Nabatnaya tower. The teeth and the edge of the primary fortifications walls can be seen very well
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ны II инспекцию лифляндских 
крепостей, докладывал, что упомя
нутый выше проект реконструкции 
к применению непригоден и пред
лагал к стенам крепости присыпать 
земляной вал, а высокие башни 
разобрать до потребной профили и 
прорезать в стенах новые амбразу
ры. К счастью, и этот проект остал
ся без движения, и крепость про
должала существовать в своем ис
торическом виде.

В 1830 году наконец начались 
ремонтные работы – черепицу шат
ровых крыш заменили листовым 
железом, выложили каменный 
фронтон у Ивангородских (Колы
ванских) ворот и отремонтировали 
Боярский вал (Гронверк). В 1846 го
ду коллежский советник Модест 
Резвый написал несколько акваре
лей Ивангорода, одна из которых 
представляла первобытный вид 
крепости. На следующий год он 
разработал проект и смету восста
новления крепости, на основе ко
торого уже в 1849 году начались 
ремонтные работы. К 1863 году 
была восстановлена облицовка 
Гронверка, зубцы и верхние кром
ки стен крепости, облицована От
водная башня, восстановлены 
покрытия над тайниками. В целом 
это была не реставрация, но ремонт, 
несколько исказивший историчес
кий облик крепости. В 1911–14 гг. 
облик крепости снова претерпел 
значительные изменения – ее сте
ны и башни получили новую обли
цовку и были побелены.

24 февраля 1918 года Ивангород 
захватили немцы, однако в ноябре 

того же года в связи с революцией в 
Германии оставили и Ивангород, и 
Нарву. В январе 1919 года город за
хватили части 1й эстонской пд. 2
го февраля 1920 года по условиям 
Тартуского мира Ивангород под 
именем Janalinn вошел в состав 
независимой Эстонии. В 1940 году 
крепость снова стала Ивангородом 
и вместе с Эстонией влилась в 
дружную семью народов СССР. 
Таким образом, к началу 1940х гг. 
в СССР существовал крупный 
оборонительный комплекс XV
XVII вв., не претерпевший практи
чески никаких значительных ре
конструкций и перестроек поздне
го времени. К сожалению, до наше
го времени он не сохранился…

15 августа 1941 года немцы за
хватили Ивангород. Во время окку
пации внутри крепости существова
ло два лагеря для военнопленных. 
Освобождение пришло 25 июля 
1944 года, однако перед отступлени
ем немцы успели взорвать 6 угловых 
башен, тайник, большие участки 
стен и все внутренние постройки 
крепости. 

В октябре 1944 года пленные 
унтерофицеры 3 танкового корпуса 
Лангевич и ротенфюрер СС Венрих 
на допросах показали: «...Зимой 
1943 года, когда мы находились в 

Нарве, пришел приказ командующего 
32 саперным подразделением подпол-
ковника Шойнмана взорвать Иванго-
род. Ответственным назначен был 
командир саперной части корпуса СС 
оберштурмбанфюрер Шоффер». 

Взрывы гремели в течение неде
ли. На подрыв каждой башни расхо
довалось по 3 и более тонн взрыв
чатки. Летом 1945 года по заданию 
Главного управления по охране па
мятников архитектуры Комитета по 

Крепостное орудие конца XIX в. во дворе 
крепости
Dated up to the 19th century fortress gun
in the fortress yard

Взорванная в 1944 г. немцами Водяная башня

Vodyanaya tower (blown up by the Germans in 1944)

Лестница в Широкой башне

Stairs in Shirokaya tower
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делам архитектуры при СНК СССР 
было проведено обследование руин 
Ивангородской крепости, по мате
риалам которого последняя попол
нила список охраняемых государс
твом памятников архитектуры.

В ноябре 1944 Ивангород вошел 
в состав Ленинградской области 
как поселок городского типа. В 
1954 году он получил статус города. 
С 1991 года Нарва отошла к Эсто
нии, граница вернулась на старое 

место, и Ивангород снова, как в 
1492 году, стал пограничной кре
постью, что весьма добавляет коло
рита в атмосферу сурового северно
го пограничья. Подъезжая к кре
пости со стороны Ивангорода, 
сразу упираешься в шлагбаум, где с 
тебя строго спрашивают загран
паспорт с эстонской визой и просят 
открыть багажник. Но вот же они 
– стены и башни, впереди и чуть 
слева, за колючей проволокой, на 

Развалины амбара XVIII в., взорванного немцами в 1944 г.

Ruins of an 18th-century barn (blown up by the Germans in 1944)

самом берегу! Оказывается, не до
езжая до пограничного КПП, надо 
было свернуть влево на стоянку с 
большими разноцветными турис
тическими автобусами.

Ныне в крепости идут ремонт
ные работы, восстановлено 6 кре
постных башен и большие участки 
стен, Успенская и Никольская 
церкви, тайник у Колодезной баш
ни и Ивангородские ворота. Вход в 
крепость платный, однако цены 
весьма умеренные, особенно если 
сравнивать с извечным соперником 
Нарвой, где, по слухам, вход стоит 
чуть ли не 5 евро. Рядом с крепос
тью находится музей военнообо

ронительного зодчества, разме
щенный в здании бывшей конторы 
купца Орлова, который также ре
комендуется к посещению. 

Немного раздражает, что про
ходы на верхние ярусы всех башен 
и северозападное прясло Большо
го Бояршего Города, с которого в 
древние времена бдительные иван
городцы наблюдали за неприятелем 
на той стороне реки, повсеместно 
замурованы, и поглядеть, не за
мышляют ли чего в Нарве, нынче 
совершенно невозможно (тем более 
Эстония собирается вступать в 
НАТО).

Вид в сторону Нарвы с Водяной башни

View towards Narva from the top of Vodyanaya tower

Пограничье

The frontier

1 Периодизация строительства Большого 
Бояршего Города приведена по В.В. Кос
точкину.
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1492 – возведение Ивангорода как 
пограничной крепости

1495 – прокладка дороги на Ям

1496 – шведы захватили и сожгли 
крепость

1581 – шведы вновь захватывают 
крепость в ходе Ливонской войны

1583 – по Плюсскому миру Иванго
род отходит к Швеции

1595 – крепость снова у России по 
Тевязинскому миру

1612 – Смутное время в России, 
шведы вновь захватывают кре
пость

1617 – Столбовский мир – Иванго
род в шведских владениях

1704 – Ивангород взят русскими 
войсками

1708 – Ивангород в Ингерманланд
ской губернии 

1710 – в СанктПетербургской гу
бернии

1918 – немцы захватывают Иванго
род

1920 – крепость в составе независи
мой Эстонии

1940 – Ивангород вместе с Эстони
ей в составе СССР

1941 – немецкая оккупация

1944 – освобождение. В том же году 
Ивангород передан в Кингисеппс
кий район Ленинградской области

1954 – Ивангород получает статус 
города

1991 – Ивангород вновь – погра
ничная крепость

A. Остатки укреплений 1492 г.
B. Замок
C. Большой Боярший город
D. Передний город
E. Боярший вал или Гронверк
F. Нарва река

1. Набатная башня
2. Верхняя башня
3. Отводная или Восьмиугольная башня
(Старая Воротная башня)
4. Новая (Водяная) башня
5. Широкая башня
6. Провиантская башня
7. Колодезная башня с тайником
8. Пороховая башня
9. Воротная башня
и Ивангородские ворота
10. Башня наместника
11. Длинношеяя башня
12. Развалины Арсенала
13. Тайник и батарея «Капонир»
14. Успенская церковь
15. Никольская церковь
16. Амбар XVII в.
17. Пороховой погреб



О Пьскове-граде... не обретатеся 
вспомянуто от кого создан бысть 

и которыми людьмию токмо уведохом 
яко был уже в то время, когда наеха-
ли князи Рюрик с братьею от Варяг в 
Словене княжити», – так говорится 
в летописях о возникновении Пско
ва. На протяжении XIX–XX вв. 
продолжались споры о точной дати
ровке рождения города. Впервые он 
упоминается в «Повести временных 
лет» за 903 г. (редакция начала XII в.) 
в связи с женитьбой князя Игоря – 
«В лето 6411... и прививедоша ему 
жену от Плескова именемь Ольгу», – и 
это давало основания полагать, что 
в то время Псков уже существовал в 
виде значительного города. Ольга (в 
крещении Елена) была уроженкой 
села Выбуты, что на реке Великой 
недалеко от Пскова. 

В XIX в. археологические рас
копки Пскова были немногочис
ленны и достаточно бессистемны. 
Целенаправленные исследования 
начались в 1930 году и продолжа
ются по сию пору. В результате этих 

археологических работ установлено 
первоначальное место зарождения 
города. Оно находилось на возвы
шенном мысу при впадении Псковы 

Псков

Псковский Кром

Krom (Kremlin) of Pskov

Каменный крест около церкви Покрова 
и Рождества Богородицы
Stone cross near the Holy Protection and the Nativity 
of the Most Holy Theotokos church

«
First mentioned in chronicles under the year of 903, 
but the results of archeological excavations show 
that the age of the settlement on that place dates 
up to the third quarter of the 1st millennium BC. In 
the 10th-11th centuries it becomes a part of Kievan 
Rus’, then Novgorod Republic. Since the 12th 
century Pskov begins to set itself apart from 
Novgorod until since 1329 it becomes independent 
as a veche (popular assembly)-based republic. 
There is no trust-worthy information about the pri-
mary fortifications of the city. In 1309 the first stone 
fortifications were built, and later they were con-
stantly reconstructed and expanded. In 1510 the 
independence of Pskov was lost through annexation 
by Moskovy. In the history of Pskov there were 26 
long sieges by the Livonians, Swedes and Poles, the 
fiercest of which was carried out by the army of 
Stephan Batory in 1581. After the end of the North-
ern War in 1721 the fortress has lost its military 
significance and the fortifications started to get ru-
ined. In 1876 in Pskov the first regional culture mu-
seum in Russia was opened. Since 1930 systemati-
cal archeological excavations were started in the 
city. During WW II Pskov was occupied by the Ger-
mans and was seriously damaged. Restoration of 
the city fortifications has been started in the begin-
ning of the 1960s.

Pskov
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в реку Великую, в северной части 
нынешнего Крома, и вошло в на
учный обиход как «Псковское 
городище». Археологические на
ходки – металлические булавки, 
сетчатая и лепная керамика, 
предметы из кости и железа – поз
воляют датировать первые посе
ления на Псковском городище 
второй половиной IV – первой 
третью V вв. Последние данные 
(Белецкий С.В.) говорят о том, что 
следы прибалтийскофинского 
поселения просматриваются до 
третьей четверти I тысячелетия до 
н.э. (прибалтийскофинская 
асвенская культура), т.е. Псков 
имеет весьма почтенный возраст, 
превышающий 2000 лет. 

Славяне (псковские кривичи) на 
территории Пскова появились в се
редине I тысячелетия н.э. Разделяют 
два периода раннеславянской исто
рии Пскова по ранней (V–VII вв.) и 

поздней (VIII–IX вв.) стадиям 
культуры так называемых «длин
ных курганов». Второй период от
личается активным строительс
твом, развитием различных произ
водств, в том числе производством 
металлов и постройкой первых 
земляных городских укреплений. 
Последнее обусловлено тем, что 
Псковское городище стало адми
нистративным и культурным 
центром округи. Городище имело 
все характерные признаки древне
русского города этого периода 
времени: детинец, посад, культо
вый центр со святилищем и клад
бищем. Укрепления детинца 
представляли собой земляные 
валы с глубокими рвами и частоко
лом по гребню вала. 

В эпоху Киевской Руси (X–
XI вв.) Псков признавал главенство 
киевского князя. Будучи в составе 
Древнерусского государства, город 

Вид Псковского Крома из Завеличья

Sight of Pskov’s Krom

Вид Плоской (на переднем плане) и Высо
кой башен
View of Ploskaya (in the foreground) and Vysokaya 
towers
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неоднократно отражал набеги 
прибалтийской чуди, однако не 
устоял перед Рогволдом Полоцким, 
который на короткое время захва
тил Псков в 977 году. В 1065 году 
полоцкий князь Всеслав Брячисла
вович внезапно напал на Псков и 
осадил его, используя многие поро
ки (стенобитные орудия), но ниче
го для себя хорошего не добился. 

С XI в. Псков имел собственно
го князя. Самым первым из извес
тных по летописным упоминаниям 
был Судислав, сын Владимира 
Святославовича. С XII в. Псков – 
«пригород» Великого Новгорода с 
особыми правами автономии и 
один из важных центров Новгород
ской земли, поэтому псковичи 
имели свое представительство в 
новгородском вече. 

Об укреплениях этого периода 
псковской истории нет точных 
сведений и судить о них можно 

лишь по данным раскопок и исто
рическим аналогиям. В южной, 
приступной стороне от детинца 
был выкопан глубокий ров, кото
рый назывался Гребля. Эскарповая 
сторона рва была усилена валом и 
выложена камнем, образуя так на
зываемые Перси, что означает 
грудь. В те времена этим словом 
называли земляной вал, облицо
ванный камнем, или подпорную 
стену. Точное время возникновения 
псковских Персей неизвестно, в 
летописях они впервые упомина
ются 1065 годом. В 1192 году в ук
репления детинца (или попсковс
ки – Крома) добавлены два захаба 
с двумя же воротами – Великими 
(Троицкими) и Смердьими. К 
концу Х в. посад вместе с Кромом 
занимал площадь около 13 га, нача
ли застраиваться Запсковье и Заве
личье, при этом посад имел собс
твенную деревянную ограду. 

P s k o vП С К О В

Покровская башня

Pokrovskaya tower 
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Троицкий собор – главное 
сооружение города, городская до
минанта, видная отовсюду. «Где 
Троица – там и Псков», – так гово
рили древние псковичи. Нынеш
ний собор построен в 1699 году, а 
самый первый, деревянный был 
воздвигнут еще при княгине Ольге 
в Х в. Впервые в камне собор был 
отстроен при псковском князе 
ВсеволодеГаврииле в 1138 году.

С начала XII в. Псков все более 
и более обособляется от Новгорода, 
в особенности со времени Всеволо
да Мстиславовича (1136–1138 гг.), 
изгнанного новгородцами и при
нятого псковичами, что вызвало 
вооруженное столкновение Пскова 
с Новгородом. После победы над 
Ливонским орденом под Раковором 
в 1268 году, где псковичи под нача
лом князя Довмонта разбили рыца
рей, псковская республика стано
вится фактически самостоятельной 
(«младший брат Новгорода»), за 
исключением церковной зависи
мости от новгородского архиепис
копата. Сложившееся положение 
было закреплено Болотовским до
говором 1329 года. 

Основой республики было ве
че – собрание представителей всех 
«концов» (районов) города, соби
равшееся на площади у Троицкого 
собора, в сенях которого помеща
лись канцелярия и архив веча. 
Вопросы решались «криком», при 
этом дискуссии могли переходить 
в кровавые кулачные стычки (от
куда, вероятно, и пошло выражение 
«изувечить»). Вече выбирало по
садников, сотских, решало вопро
сы налогов, торговли, прав челове
ка, международных отношений, 
объявляло войну и заключало мир, 
призывало и изгоняло князей... Ни 
один важный вопрос не мог быть 
решен в обход веча. Сильное влия
ние на решение текущих вопросов 
имел совет бояр, однако в перелом
ные моменты псковской истории 
посадские люди, как правило, 
имели решающий голос.

Вечевые дьяки составляли гра
моты на решения веча и несли в 
«сени» (особый притвор) Троицкого 
собора, где на них навешивали 
«Печать Государства Псковского» и 
клали в специальный ларь, после 
чего они приобретали силу закона. 
Никто не мог без ведома веча при

касаться к ларю. В 1483 году пско
вичи узнали, что посадники вместе 
с князем Ярославом самовольно 
заменили в ларе смердью грамоту. 
Псковичи тут же собрали вече, где 
виновного в самоуправстве посад
ника Гаврилу убили, дворы других 
посадников, замешанных в деле, 
разорили, а на тех, кто, спасаясь от 
гнева народного, бежал в Москву, 
написали «мертвую» грамоту (заоч
но приговорили к смерти). В 1458 го
ду на вече народом были крепко 
побиты посадники за то, что умень
шили хлебную меру – зобицу, отче
го горожане понесли изрядный 
урон, а в 1462 году вече объявило 
импичмент князю Владимиру Ан
дреевичу – «на вече се степени спих-
нули его» (т.е. просто выгнали). Та
ким образом, можно утверждать, 
что демократические традиции на 
Руси имеют такие глубокие корни, 
каких не имеет, возможно, даже 
Англия. 

В 1233 году в ходе крестового 
Северного похода (1233–1236 гг.) 
немецкие рыцари начали двигаться 
к границам псковсконовгородских, 
литовских и галицковолынских 
земель. Первое появление их в 
псковских пределах относится к 
1218 году, а в 1240 году войска Ли
вонского ордена подступили к само
му Пскову, пожгли посады и окрес
тные деревни и после недельной 
осады принудили город к сдаче (в 
русских летописях говорится об 

Вид Троицкого собора на закате

View of the Trinity cathedral on sunset

Печать Псковского государства

The seal of Pskov Republic

Вид на Довмонтову башню изпод арки 
паперти Троицкого собора

View of Dovmontova tower from under the arch 
of the Trinity cathedral porch
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Вид на Власьевскую башню и Кром

View of Vlasyevskaya tower and Krom
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измене некоего Твердилы Иванко
вича с «бояры», который затем при 
немцах был посадником). Псков 
находился во власти Ордена до на
чала 1242 года, когда немцы были 
выбиты «изгоном» (с ходу) новго
родскосуздальским войском под 
началом Александра Невского. В 
1272 и 1299 гг. ливонские немцы 

были биты под стенами Пскова го
родским ополчением во главе с 
князем Довмонтом.

Весь XIII и весь XIV вв. прохо
дили в непрерывных стычках и 
битвах с немцами, потому крепос
тное строительство приобрело для 
Пскова решающее значение. Уве
личение территории города сопро

вождалось строительством укреп
лений, особенно масштабным в 
1309 г., 1370е и 1460е гг. 

Сердцевиной городской оборо
ны был Кром, неприступная ка
менная цитадель в центре города, 
окруженная с трех сторон водой. 
На Крому никто не жил, там поме
щались склады продовольствия, 
арсенал и государственная казна. 
По ночам Кром охраняли специ
ально обученные сторожевые соба
ки. Проникновение и кража из 
Крома каралась смертью. Также 
под страхом смерти запрещалось 
появление иностранцев на терри
тории Крома, как, впрочем, и в 
остальных укрепленных частях 
города. 

В 1266 году была построена 
Довмонтова стена, дополнительно 
защитившая Кром с напольной 
стороны и названная в честь беглого 
литовского князя Довмонта, кня
жившего во Пскове с 1265 г. по 
1300 г. Он был весьма почитаем во 
Пскове, поскольку под его руководс
твом было выиграно множество 
битв и возведено множество постро
ек. В 1309 году начали возводиться 
первые каменные стены вокруг Зас
тенья. В 1323 году новые укрепления 
были опробованы в деле – немцы в 
течение 18 дней безрезультатно 
штурмовали городские стены, при
меняя камнеметы и стенобитные 
машины. В 1337 году была сооруже
на каменная стена по верху Персей, 
а в 1394 году там же установлена 
звонница с вечевым колоколом. В 
1375 году деревянная стена вокруг 
посада была заменена плитяной с 
девятью башнями (кострами). В 1400 
году на Крому было возведено две 
башни, одна из них – пятиярусная 
башня Кутекрома (Кутний костер). 
Качество строительства проверя
лось немцами во время многочис
ленных осад и приступов (например, 
в 1348, 1367 и 1370 гг.).

В 1460х годах во Пскове велось 
много фортификационных работ – 
перестроили Перси, все стены 
Крома переложили в камне, строи

Троицкий собор и внутренний двор Крома

The Trinity cathedral and the inner yard of Krom

Перси и Довмонтова башня

Persi («Breast») and Dovmontova tower
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лись дополнительные укрепления 
вокруг посада, деревянные стены и 
башни заменялись плитяными. На 
берегу реки Великой была выстрое
на проездная квадратная Власьевс
кая башня высотой 32 м и с 26ю 
бойницами, с Гобразным проездом, 
двумя воротами и герсой. В 1465 году 
были выстроены деревянные стены 
на валах в Запсковье и Полонище. 
Первую в 1481 году заменили камен
ной. В конце XV – начале XVI века 
возведена самая мощная из псковс
ких башен – Покровская. Это на
стоящая миникрепость: толщина 
стен ее в основании около 6 м, в 
верху – 3,5 м, башня имела 5 боев с 
деревянными перекрытиями, диа
метр башни – почти 30 м, а внешний 
периметр – около 90 м. 

К началу XVI в. Псков окружа
ло четыре пояса стен с двадцатью 
башнямикострами и с могучим 
Кромом в центре. Псков стал вто
рым по величине городом Руси и 
одним из крупнейших городов 
Европы. Общая площадь, защи
щенная укреплениями, составила 
210 га с периметром стен более 7 км. 
В городе насчитывалось 6500 дво
ров и более 100 церквей, причем 
обилие последних всегда поражало 
иностранцев. Незащищенным ос
тавалось только Завеличье, и его 
ввиду вражеских осад приходилось 
выжигать, как было сделано в 1480 
году, когда к городу «приступиша 
немци со всею силою». Всего же за 
свою средневековую историю 
Псков успешно выдержал 26 боль
ших осад.

Бедствием Пскова, как и всех 
средневековых городов, были по
жары. В 1458 году выгорело все За
псковье, а в 1466 «погоре все Полонище 
и до монастыря Рождения Христова, 
а церквей погоре 12». 1496 год – боль
шой пожар в городе, по подозрению 
в поджоге схвачен некто Чухно, «на 
вече били кнутьем и сознался он, после 
чего на Великой реки огнем сожгли 

его». Неизвестно, был ли несчаст
ный действительно виновен, одна
ко возбужденные чувства были 
утихомирены, и можно было спо
койно приступать к восстановле
нию порушенного хозяйства. Тако
ва человеческая природа…

По всей Руси славились псков
ские каменных дел мастера. Пско
вичи первыми стали использовать 

P s k o vП С К О В

Башня Кутекрома

Kutekroma tower

Боевой ход городской стены

Wall walk of the city wall
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железные связи для укрепления 
кладки. Разработанные ими при
емы перенимались строительными 
артелями всей страны. В XV в. 
псковские мастера строили церковь 
Ризоположения и Благовещенский 
собор в московском Кремле, Тро
ицкий собор ТроицкоСергиевой 
Лавры и множество других важных 
построек.

В 1474 году рухнул недостроен
ный Успенский собор в московском 
Кремле, и псковских специалистов 
призвали помочь определить при
чину. Авторитетное заключение 
гласило: «извести занежа жидко рас-
творяху ино не клеевито». Вердикт 
московские власти не устроил, и 
они вызвали экспертов из самой 
Италии, но те лишь подтвердили 
мнение псковских коллег, что, по 
всей видимости, большая часть 
дефицитной извести ушла на стро
ительство частных усадеб в Под
московье.

*  *  *
В январе 1510 года большой 

кортеж великого московского 
князя Василия III въехал в Псков 
через Великие ворота. Во время 
молебна в Троицком соборе псков
ский владыка благословил князя и 
сказал: «Бог тебя государя благосло-
вляет Псков вземша!» Совершилось 
присоединение Пскова к Москве, 
уничтожение псковской республи
ки и старинных вольностей. 300 
влиятельных псковских семейств 
были депортированы (выселены 
«огулом») в разные районы России, 
население Среднего города – в 

Окольный город, а на их место по
селены московиты. Символ свобо
ды – вечевой колокол – снят и с 
вырванным языком свезен на Сне
тогорское подворье. Платой за бе
зопасность от внешних нападений 
стала свобода. 

Московский великий князь 
Иван III (1462–1505 гг.) главной 
своей целью считал подчинение 
всех русских земель московскому 
престолу. Для достижения этой 
цели он использовал все доступные 
средства – насилие, обман, деньги, 
династические браки. Москва 
поглотила Ярославское и Ростовс
кое княжества, Новгород Великий, 
Тверь. Настала очередь Пскова. 
В 1471 и 1477 гг. псковичи помогали 
Ивану III в борьбе против вольного 
Новгорода военными отрядами и 
продовольствием. Особенно цен
ной эта помощь была во время 
осады Новгорода огромным мос
ковским войском в 1477 году, когда 
поставки провианта из Пскова 
спасли это войско от голода.

Псковская республика не обла
дала ни территорией, ни силой 
Новгорода, и потому сильно зави

Церковь Покрова и Рождества Богородицы

The Holy Protection and the Nativity of the Most Holy Theotokos church 

Вид Крома с Довмонтовой башней
с набережной реки Великой

View of  Krom (Kremlin) with Dovmontova tower

from the embankment of Velikaya River

Интерьер церкви Вознесения

Interior Vosnesenia Church
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села от помощи Москвы, к тому же 
постоянные войны с ливонцами 
изматывали силы республики. К 
этому времени во Пскове установи
лось фактическое двоевластие – 
вече правило совместно с присыла
емым из Москвы князем. В 1509 году 
им был И. РепняОболенский, ко

торый был «лют до людей», и вдоба
вок приехал в Псков без традици
онного приглашения веча, что до
вольно быстро вызвало народный 
взрыв. Осенью 1509 года Великий 
князь Василий III прибыл в Новго
род с большим войском. Прибыв
шие к нему из Пскова жалобщики 
и выборные лица разных сословий 
были арестованы, изза чего в 
Пскове начались народные волне
ния. Арестованным выборщикам 
заявили, что государь намерен уп
разднить в Пскове вечевые порядки 
и ввести наместничье управление. 
В Псков приехал царский дьяк, и 
12 января 1510 года псковское вече 
собралось последний раз в своей 
истории. Дьяк потребовал снять 
вечевой колокол, упразднить вече 
и принять в город двух наместни
ков. Имея в памяти печальную 
судьбу Новгорода, вече покорилось, 
ранним утром 13 января вечевой 
колокол был сброшен на землю и 
псковичи «начаша плакати по своей 
старине и по своей воли». Псков помог 
Москве разгромить Новгород и 
получил за это достойную плату. 
Проблемы с московскими намест
никами с тех пор возникали регу
лярно, так, наместник В. Репнин 

совместно с боярином А. Шуйским 
были «свирепы как львы», и люди их 
«аки зверие дивии до крестьян» (хрис
тиан), отчего городское население 
разбегалось по окрестным дерев
ням, а игумены монастырей уходи
ли в Новгород.

После присоединения к Москве 
забота о городских укреплениях 
стала делом центральной админис
трации. Для этого Москва присы
лала мастеров, в частности – в 
1517 году знаменитого итальянско
го мастера Ивана Фрязина. Под его 
руководством исправили рухнув
ший за полгода до этого участок 
стены Крома у Троицкого собора, 
построены ворота с железными 
решетками на устье Псковы. В 1525 
году выстроена одна из самых 
красивых башен – Гремячая, высо
той более 20 м и толщиной стен – 
более 5 м. 

«Изборская измена» 1569 года, 
когда литовцы при неясных обсто
ятельствах захватили Изборскую 
крепость, вызвала подозрения царя 
Ивана Грозного, что посадские 
люди Новгорода и Пскова готовы 
последовать примеру Изборска. 

Вид башни Кутекромы изнутри Крома

View of Kutekroma tower from the inside of Krom (Kremlin)

Гремячая башня

Gremyachaya tower

Захаб и Колокольная башня

Zakhab and Kolokolnaya tower
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Дворцовый переворот в Швеции, 
при котором был свергнут союзник 
Грозного Эрик XIV, до предела 
обострил подозрительность и 
страхи царя, который везде стал 
видеть признаки заговора и мятежа. 
Начались репрессии, казни и, на
конец, кровавый новгородский 
погром 1570 года, после чего оприч
ное войско с царем во главе напра
вилось к Пскову.

Население Пскова поспешило 
выразить покорность, выставляя 
вдоль пути следования опрични
ков столы с угощениями. Репрес
сии царь начал с псковского духо
венства – печерскому игумену, 
вышедшему навстречу царскому 
кортежу с иконами и крестами, тут 
же отрубили голову, а псковские 
церкви ограбили дочиста. Затем 
город был отдан опричникам на 
разграбление, но погром неожи
данно был остановлен. Легенда 
связывает это с местным юроди
вым Николкой, который предло
жил вышедшему с богослужения в 
Троицком соборе Ивану Грозному 
сырой кусок мяса. «Я христианин и 
не ем мяса в пост», – сказал царь. 
«Ты пьешь кровь христианскую», – 
ответствовал блаженный и стал 

«ужасными словесы» грозить царю 
карами небесными, если тот не 
одумается. Не слушая его, царь 
приказал снять колокол с Троиц
кого собора, но лишь бросились на 
колокольню исполнять приказ, 
как под царем пал конь, и Грозный 
в ужасе бежал из Пскова. Однако 
настоящая причина того, что 
Псков избежал новгородской 

участи, видимо, заключается в 
том, что разорять собственную 
сильную пограничную крепость в 
виду постоянной ливонской и 
прочих угроз было бы крайне 
глупо и недальновидно, а царь 
Иван Грозный, несмотря на су
щественные личные недостатки, 
дураком всетаки не был. 

*  *  *
В 1579 году избранный королем 

Речи Посполитой (Польши, объ
единенной с Литвой) Стефан Бато
рий включился в Ливонскую войну 
на стороне Дании и Швеции против 
России. Уже в 1579 году он взял 
Полоцк, в следующем году – Вели
кие Луки. В ожидании поляков в 
Пскове принялись спешно поправ
лять городские укрепления, с се
верной стороны города выстроили 
дополнительную стену из деревян
ных срубов, забитых землей, и со
жгли посады вокруг Пскова. 18 ав
густа 1581 года сорокасемитысячное 
войско Батория прибыло к Пскову 
и встало лагерем в пяти верстах у 
Пантелеймонова монастыря. За
щищал город гарнизон в 1520 тыс. 
человек под командованием воево
ды И. Шуйского. 

Покровская башня

Pokrovskaya tower

Звонница церкви Богоявления с Запсковья

Belfry of the Epiphany church of Zapskovye
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Поляки повели правильную 
атаку в южной части города на 
прясло стены между Покровской и 
Свиной (Свинузской) башнями. 
Они вывели зигзагом пять подсту
пов, заложили три параллели и у 
последней параллели поставили 
брешбатарею из 20 орудий. Русские 
начали строить позади угрожаемой 
стены ретраншемент из деревянных 
срубов, забитых землей. 7 сентября 
поляки начали обстрел и через 
сутки пробили в стене брешь шири
ной около 150 м и сильно повреди
ли обе башни. 8 сентября они бро
сились на штурм, завладели обеими 
башнями и брешью, однако перед 
овладением ретраншементом среди 
польских начальников возникли 
раздоры. Тем временем русские, 
подкатив бочки с порохом под 
Свиную башню, взорвали ее и 
принудили поляков отступить, а 
затем отразили штурм на ретран
шемент. 

Баторий решил изменить так
тику и приказал вести минную 
атаку. Было начато 9 минных гале
рей, однако осажденные, узнав от 
перебежчиков о вражеских планах, 
повели со своей стороны контр
минные галереи и сорвали минную 
атаку, перехватив вражеские мины. 
Также неудачны были попытки 
зажечь город калеными ядрами, 
поскольку многочисленные горо
жане и население окружающих 
посадов, укрывшееся в городе, ус
певали заливать зажигательные 
снаряды водой. 2 ноября, проломив 
в нескольких местах стену вдоль 
Великой, поляки предприняли еще 
один отчаянный штурм, также 
окончившийся неудачей. 1 декабря 
Баторий уехал в Вильно, поручив 
гетману Замойскому удушить город 
блокадой. Однако лишения терпели 
не только горожане, но и осаждаю
щие – холод и недостаток провиан
та порождали ропот и дезертирство, 
наемники требовали платы и угро
жали покинуть войско, так что к 
середине января их численность 
уменьшилась до 26 тысяч. 15 января 

в Яме Запольском между Россией и 
Польшей было заключено десяти
летнее перемирие, и в начале фев
раля осада была снята. 

В Смутное время гражданской 
войны и интервенции Псков с 1606 

по 1611 год находился в состоянии 
перманентного народного восста
ния. «Меньшие» люди не хотели царя 
Шуйского – «шубника»1, но готовы 
были присягнуть Дмитрию – «на
родному царю». Когда в ноябре 1608 
года Шуйским было заключено 
соглашение о посылке шведского 
вспомогательного отряда в 15000 
человек, псковичи восприняли это 
как измену, а Шуйского – как 
предателя. Псковские воеводы П. 
Шереметьев и И. Грамотин пыта
лись усмирить мятеж в Завеличье, 
но потерпели неудачу. В сентябре 
1608 года мятежные пригородные 
«меньшие» обманули воротную 
стражу криками «Немцы идут!» и 
ворвались в город. «Меньшие» 
внутри города тоже восстали, и в 
городе стихийно восстановились 
старинные вечевые порядки, обра
зовалось правительство из «мужи
ков простых» сначала со стрельцом 
Ф. Плещеевым, а затем с Т. Кудеку
шаТрепецом во главе.

В июле 1611 года под Псковом 
объявился Лжедмитрий III (диакон 
Сидорка) с наскоро собранным под 
Ивангородом войском, состоявшим 
из ивангородцев, копорян и казаков. 

Городская стена близ Свинузской башни. Здесь войска Стефана Батория 
штурмовали городские укрепления

City wall near Svinuzskaya tower. Here the troops of Stefan Batory assaulted the city fortifications

Следы былых битв на стенах 
Покровской башни

Trace of battles of the past on the walls 
of Pokrovskaya tower
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В город его не пустили, поскольку 
после смерти Лжедмитрия II псков
ские «меньшие» во главе с дьяком 
Иваном Луговским ориентировались 
на Тушино. Сидорка начал осаду, 
однако прибывшие в конце июля к 
Пскову шведы прогнали его от горо
да. Шведы (около 2500 человек под 
командованием генерала Эверта 
Горна) попытались с ходу взять кре
пость, но потерпели неудачу и ушли 
штурмовать Гдов. Еще два безуспеш
ных шведских приступа случились в 
июле 1612 года и январе 1615 года 

В июле 1615 года к Пскову по
дошло девятитысячное шведское 
войско с королем Густавом Адоль
фом во главе. В крепости сидел 
четырехтысячный гарнизон да три 
сотни стрельцов под командовани
ем Ф. Плещеева. К середине авгус
та город был плотно обложен, и с 
середины сентября началась ар
тиллерийская бомбардировка 
крепости, в результате чего шведам 
удалось повредить несколько ба
шен, особенно Варлаамскую и 
стены вокруг нее (северозападная 
часть крепости). В результате пос
ледовавшего штурма шведы завла

дели Варлаамской башней, но затем 
были выбиты с уроном. 9 октября 
состоялся второй штурм, шведы 
ворвались в Запсковье и снова за
владели Варлаамской башней, од
нако опять были выбиты реши
тельной контратакой. В октябре, 
истощив запасы пороха и провиан
та, шведы сняли осаду.  

В истории XVII века Псков отме
чен крупнейшим городским народ
ным восстанием в России. Поводом 
к нему послужила предпринятая 
правительством спекуляция зерном, 
что вызвало резкое повышение цен 
на хлеб. В конце февраля 1650 года 
повстанцы разгромили несколько 
купеческих дворов и захватили неко
торых иностранцев, потребовав от 
московских наместников запретить 
вывоз хлеба из Пскова. Была органи
зована Земская изба, состоявшая из 
земских старост, выбранных из горо
жан, к которой перешла львиная 
доля власти. В начале 1651 года вос
стал Новгород, а когда в марте стало 
известно об аресте челобитчиков, 
посланных к царю Алексею Михай
ловичу, были схвачены царские вое
воды Собакин и князь Львов, а также 

прибывший для расправы и сыска 
князь Трубецкой. В конце марта из 
Москвы выступил карательный от
ряд князя Хованского, который в 
начале мая обложил Псков. Три ме
сяца длилась безуспешная осада, 
причем осаждающие терпели как от 
непрерывных вылазок псковичей, 
так и от крестьянских партизанских 
отрядов в тылу. В конце июля прави
тельство созвало Земской собор и 
пошло на переговоры с повстанцами. 
К тому времени в городе начался 
голод и раздоры среди руководства 
восстания, и к августу верх взяла 
проправительственная партия, кото
рая пошла на сговор с Москвой. 25 ав
густа в городе была восстановлена 
власть царя и, вопреки его обещани
ям и постановлениям Земского собо
ра, руководители восстания были 
схвачены и подвергнуты пытке, 
многие участники – высланы.

Из событий XVII в. нужно также 
отметить разборку старого Троицкого 
собора и постройку на его месте в 
1691–1699 гг. нового в стиле московс
кого барокко, существующего и в 
наши дни. Ныне это основная доми
нанта и символ Пскова, хотя в своем 

Колокольня Троицкого собора

Belfry of the Trinity cathedral 

Городская стена у Варлаамской башни

City wall at Varlaamskaya tower

Руины Варлаамской башни
Ruins of Varlaamskaya tower
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архитектурном стиле он не имеет ни 
одной черты традиционного псковс
кого строительного искусства.

В начале Северной войны, в 
1701 году Псков дополнительно 
укрепили поясом из девяти бастио
нов и полубастионов, прикрытых с 
наружной стороны глубоким рвом, 
при этом при постройке Рождест
венской батареи уничтожили вели
колепный храмовый комплекс из 
двух десятков церквей в Довмонто
вом городе. Стены Крома укрепили 
с внутренней стороны земляной 
насыпью, подготовив на ней пози
ции для установки орудий. С 1701 
по1705 гг. Псков был базой для 
русских войск, в самом городе 
квартировало 15000 человек, а в го
роде с окрестностями – более 65000. 
В ходе войны экономика Пскова 
была изнурена, довершили бедствие 
опустошительный пожар и моровое 
поветрие 1710 года. 

 С обращением Пскова в рядо
вую российскую провинцию исто
рия его теряет свои общероссийские 
масштаб, значение и влияние на 
историю России, но наоборот, сама 
начинает определяться ходом обще

российской истории. C 1703 года 
Псков входил в Ингерманландскую 
губернию, с 1710 года – в Санкт
Петербургскую, с 1777 года – гу
бернский город, центр одноименной 
губернии. Городские укрепления 
Пскова с этого времени начали 
ветшать и расхищаться местным 
населением на личные нужды. 

Если с окончанием Северной 
войны Псков потерял всякое воен
ное значение, то с основанием Пе
тербурга – экономическое и превра
тился в заштатный провинциальный 
городок с населением 5000 жителей 
на начало XIX в. «Мирная, забытая 
глушь» – так писал А.С. Пушкин об 
этом городе.

P s k o vП С К О В

Покровская церковь с Нового Торга

The Holy Protection church of Novy Torg

Вид Крома с Торга

View of Krom (Kremlin) from Torg (Market square)
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*  *  *
«Здесь славной старины
                       не все следы истреблены
Где сердцу русскому доныне
                       красноречиво говорят
То стен полуразбитых ряд,
                       то вал на каменной вершине,
То одинокий древний храм...»

Н.М. Языков

Первый краеведческий музей в 
Пскове (и один из старейших в 
России) открылся в 1876 году стара
ниями секретаря Псковского ста
тистического комитета И. Василь
ева. При его живейшем участии в 
1872 году создана Археологическая 
комиссия для организации музея и 
начался сбор экспонатов. Губерна
тор М. Прутченко и выделил две 
комнаты для экспозиции в Доме 
Дворянского собрания и… «желаю-

щие обозреть музей могут во всякое 
время свободно обращаться к храни-
телю музея К.Г. Евлентьеву», – так 
сообщалось об открытии музея в 
газете «Псковские губернские ве
домости». В 1900 году музей пере
ехал в здание Поганкиных палат 
(купеческий дом Сергея Поганки
на, XVII в.), где находится и поныне. 
В 1880 году учреждено Псковское 
археологическое общество для ис
следования памятников древности 
Пскова и округи, научной, изда
тельской и популяризаторской де
ятельности. Одним из выдающихся 
деятелей Общества был Николай 
Фомич ОкуличКазарин, генерал
лейтенант в отставке, хранитель 
музея и исполняющий обязанности 
секретаря Общества с 1906 года. 
В 1908 году он составил и выпустил 
в свет замечательный «Путеводи

тель по музею Псковского археоло
гического общества», а в 1911 году 
– «Спутник по древнему Пскову 
(любителям родной старины)».

В 1907 году Общество вплотную 
озаботилось сохранением древних 
стен Крома и обратилось в Импера
торскую археологическую комис
сию с просьбой об отпуске денег. 
Одновременно начали разъясни
тельную работу с горожанами о 
ценности и значении сохранивших
ся укреплений города. Комиссия 
городской управы совместно с чле
нами Общества составили смету на 
ремонт и починку. Были проведены 
работы по расчистке и консервации 
некоторых сооружений крепости, а 
так же исследованию и описанию 
подземных ходов и подземелий 
древнего Пскова. Многое было сде
лано, еще более предстояло, но…

Церковь Нерукотворного Образа в Запсковье

The Image of the Savior Not Made by Hand church in Zapskovye
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2 марта 1917 года в императорс
ком вагоне на станции Псков пос
ледним российским царем Никола
ем II было подписано отречение от 
престола. История империи завер
шила свой виток там, где все начи
налось более тысячи лет назад.

*  *  *
24 февраля 1918 года немцы 

подошли к Пскову и захватили его 
почти без сопротивления на целых 
9 месяцев (до ноября 1918 года), 
после чего город перешел в руки 
белых. В октябре в Пскове форми
ровался Отдельный Псковский 
добровольческий корпус (Псковс
кая армия). В январе 1919 года белые 
оставили Псков под давлением 
красногвардейских частей (7 армия) 
и партизан. 13 мая 1919 года нача
лось общее наступление белогвар
дейского Северного корпуса на 
Гдов, и после занятия его – на 
Псков, где 25 мая они соединились 
с частями 2й эстонской пехотной 
дивизии. Комендантом Пскова 
назначили БулакБалаховича, ко
торого в августе того же года генерал 
Н. Юденич отстранил за злоупот

ребления и саботаж. БулакБалахо
вич практиковал публичные казни, 
которые в первый месяц после ос
вобождения города от красных 
происходили ежедневно. Комен

дант лично вступал в диспут с 
жертвой, после чего обращался к 
присутствующим с вопросом, не 
желает ли кто поручиться за осуж
денного. Таковых обычно не нахо

P s k o vП С К О В

Церковь Вознесения

Vosnesenia Church

Свет в окошке (церковь Василий на горке – XIV в.)

Light in a window (Vasilij Na Gorke church – 14 AD) 
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дилось, и несчастного тут же 
вздергивали на фонарь. Впрочем, 
основной причиной устранения 
«батьки» были не столько бессудные 
казни, сколько печатание фальши
вых керенок и близкие сношения с 
эстонцами, что вызвало резкий 
протест генерала А. Родзянко. 26 
августа красногвардейские 10 сд и 
Эстонская сбр 15й армии Корка 
взяли Псков.

При Советской власти на Крому 
был снесен Благовещенский собор. 
Троицкий собор в 1930е был закрыт, 
а в 1938 году в нем открылся анти
религиозный музей. К началу 1930х 
гг. относятся первые систематичес
кие археологические раскопки в 
псковском детинце.

9 июля 1941 года части танковой 
группы Гепнера заняли Псков. Во 
время оккупации здесь находился 
военный и административный 
центр группы армий «Север». Псков 
также был главным опорным пунк
том линии «Пантера» (северная 
часть «Восточного вала»). Эта обо
ронительная линия, строительство 
которой началось летом 1942 года, 
состояла из четырех укрепрайонов, 
нашпигованных дотами, дзотами, 

проволочными и минными заграж
дениями, изрытых траншеями, 
противотанковыми рвами и блинда
жами. 

В 1942 году немецкое командо
вание разрешило создать в Пскове 
Православную Миссию, в которой 
состояло 77 священнослужителей, 
возглавляемых протоиереем К. Зай
цем. Было позволено открыть для 
проведения служб несколько церк
вей, в том числе и Троицкий собор, 
куда немцы передали Тихвинскую 
чудотворную икону, похищенную 
ими из Богородичного монастыря в 
Тихвине в конце 1941 года. 

17 июля 1944 года началась на
ступательная операция 3го При
балтийского фронта, с целью раз
громить части группы армий «Север» 
в районе Пскова и Острова. 21 июля 
после упорных боев советские вой
ска взяли Остров и взломали немец
кую линию «Пантера». Островская 
группировка немцев оказалась под 
угрозой окружения, и они начали 
отходить, в результате чего появи
лась возможность ударить на Псков, 
что и было сделано на следующий 
день частями 42А (128 и 374 сд). 
22 июля были освобождены цент

ральные районы Пскова, а к 23 июля 
город был полностью очищен от 
оккупантов. 

Псков был почти полностью 
разрушен – сохранилось лишь около 
15% зданий, повреждены памятни
ки, разграблены музеи, Троицкий 
собор был заминирован, погибли 
все библиотеки города. Уникальные 
экспонаты Исторического музея 
были уничтожены либо вывезены и 
пропали бесследно. 

В августе 1944 года было принято 
постановление об образовании 
Псковской области, и Псков стал 
областным центром. Реставрация 
городских укреплений началась в 
1960х годах и продолжается по сию 
пору. В 1983 году Институтом архео
логии АН СССР и Псковским музе
емзаповедником была создана 
Псковская археологическая экспе
диция. Псковский музейзаповедник 
сегодня является организатором 
масштабных охранных археологи
ческих исследований в Пскове. 

К нынешнему времени восста
новлены стены и башни Крома, 
Довмонтова стена, стены и башни 
вдоль реки Великой и на Полонище. 
Все это в значительной своей части 

Средняя башня Крома

Middle tower of Krom (Kremlin)

Иконостас Троицкого собора

Iconstand of the Trinity cathedral

Бойницы Покровской башни

Loopholes of Pokrovskaya tower
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новодел, но, с точки зрения при
влечения туристов, это, пожалуй, 
лучше, чем то, что было. Примеры 
того, что было, можно увидеть, 
пройдя вдоль остатков стен Запс
ковья (начиная с Варлаамовской 
башни). Также поначалу слегка 
раздражает, что большинство вхо
дов и лазов аккуратно замурованы, 
однако едва заглянув в то, что не 
замуровано, сразу понимаешь – на 
данном этапе исторического и 
культурного развития нации это 
весьма необходимая мера… 

На Крому смонтирована весьма 
недурная ночная подсветка стен, 
башен и Троицкого собора, потому 
имеет смысл дождаться заката, 
имея в запасе несколько коробок 
пленки (или гигабайтных карт па
мяти) и штатив. Нет сомнений, что 
пленка, память и время будут пот
рачены не зря…

1«Шубник» – презрительное прозвище 
Василия Шуйского, связанное с тем, что 
он, проживая в Нижнем Новгороде, зани
мался меховой торговлей.

IV–V вв. – прибалтийскофинское 
поселение

V – VII вв. – появление славянкри
вичей 

903 – первое упоминание в летопи
сях

X–XI вв. – Псков в составе Киевской 
Руси

XII в – Псков – «пригород» Велико
го Новгорода 

977 – захват города Рогволдом По
лоцким

1061, 1176 и 1211 – сильные набеги 
чуди

1138 – постройка каменного Троиц
кого собора

1329 – Болотовский договор, закре
пивший независимость Пскова от 
Новгорода деюре

1240 – захват Пскова Ливонским 
орденом

1242 – освобождение города войс
ком Александра Невского

1309 – каменные укрепления горо
да

1323 – немецкая осада

1370-е – масштабное крепостное 
строительство в посаде

1348, 1367 и 1370 – осады войсками 
Ливонского ордена

1480, 1501 – нападения немецких 
рыцарей

1510 – утрата самостоятельности и 
присоединение к Московскому го
сударству

1570 – Псковский погром

1581 – Псковская оборона против 
войск Стефана Батория

1606–1611 – восстание Смутного 
времени

1611, 1612, 1615 – шведские осады

1650 – Псковское восстание

1699 – постройка нового Троицкого 
собора

1701 – реконструкция укреплений 
города во время Северной войны

1777 – центр Псковской губернии

1876 – открытие первого музея в 
Пскове

1918 – захват Пскова немецкими 
войсками 

1919 – город в руках красных

1930 – начало систематических ар
хеологических раскопок

1941–1944 – немецкая оккупация

1960-е – начало реставрации и 
восстановления городских укреп
лений

Координаты WGS-84:
N 57° 49,127’ 
E 28° 19,767’ 
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Археологический раскоп 
близ Покровской башни

Archeological excavation near Pokrovskaya tower 
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D. Завеличье

План города План Крома



Изборск

Изборская крепость и Корсунская часовня

Fortress of Izborsk and Korsun, chape

В лето 6370 [862] и изгнаша Варягы 
за море и не даша им дани и поча-

ша сами в соби володети и не бе в них 
правды и въста родъ на род и быша 
усобице в них и воевати сами на ся 
почаша и рекоша поищем сами в собе 
князя иже бы володел нами и рядилъ 
по ряду по праву идоша за море к Ва-
рягам к Руси… тако и си рекоша Руси, 
Чюдь, Словень, Кривичи … и вся земля 
наша велика и обилна а наряда в неи 
нетъ да поидете княжить и володеть 
нами и избрашася трие брата с роды 
своими... придоша к словенам... и 
срубиша город Ладогу и седе стариший 
в Ладозе Рюрикъ а другии Синеоус на 
Бело Озере, а трети Трувор в Изборь-
сц», – так впервые появляется на
звание Изборск в «Повести времен
ных лет» от 862 года. 

Согласно преданию, Трувор 
правил в Изборске 3 года, умер и 
похоронен здесь же. На кладбище у 
Городищенского холма до сих пор 
возвышается каменный крест испо
линских размеров, называемый 
«Труворовым». Сам крест несомнен

«Труворов крест». По легенде, это могила 
варяга Трувора. Сам крест более позднего 
происхождения (XIV в.), однако что меша
ло поставить его на ранней могиле? 

«Truvor’s cross». According to the legend this must be 
the Varangian Truvor’s grave. The cross itself is not so 
ancient (dates up to the 14th century), but couldn’t it be 
put upon an older grave?

«

Izborsk

The ancient Russian fortress was mentioned in the 
chronicles for the first time in 862 AD. In the begin-
ning it was the center of a Slavic tribe Krivichi, later 
it became a part of Pskov Republic as its frontier 
outpost. It endured numerous assaults and sieges 
and only twice was taken. After the Northern War 
(1703-21) it was abolished and gradually came to 
decay. Now it is recognized as an architecture 
monument with archeological and restoration works 
being conducted. There are also multiple monu-
ments of cleric and civil architecture in the vicinity 
of the fortress.
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но более позднего происхождения и 
относится самое раннее к XIV в., к 
тому же Трувор был язычником. 
Однако что мешало поставить крест 
на более ранней могиле? Екатерина 
II, полагаясь на эту легенду, повелела 
в 1780х гг. изготовить историческую 
медаль в честь Трувора, где на одной 
стороне был портрет Рюрика, а на 
другой – Труворов курган и надписи: 
«До днесь памятен» и «Трувор скон
чался в Изборске в 864 году».

Город существовал гораздо ранее 
упомянутой даты 862 года – так, 
летописи XV века о событиях IX в. 
говорят: «то ныне пригород Псковс-
кий, а тогда был в кривичех большой 
город». Здесь слово «пригород» 
обозначает подвластное Пскову 
положение Изборска. Время его 
появления относят к VII—VIII вв., и 
назывался он в то время Словенск, 
по имени местного племенного 
вождя Словена. Позже город был 

переименован в Изборск в честь 
безвременно погибшего старшего 
сына вождя по имени Избор. 

Город стоял на возвышенном 
треугольном плато над Городищенс
ким озером, по которому в то время 
шел оживленный торговый путь. 
Ныне это место называется Труворо
во городище или Старое Изборское 
городище. В настоящее время от 
древних построек сохранились лишь 
зализанные временем остатки валов 

Панорама Труворова Городища

Sight of Truvor Town

Вал Труворова Городища

A rampart of Truvorovo Town

На берегу Городищенского озера

On shore of Gorodishenskoe lake
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и рвов, да у бывших ворот – каменная 
церковь Николы XV–XVI вв.

Следует упомянуть так называ
емые Словенские ключи, или ключи 
Двенадцати апостолов, бьющие из 
скального обрыва у берега Городи
щенского озера. В «Книге большому 
чертежу» (первое географическое 
описание земли Русской) сказано: 
«От Пскова в 30 верстах к западу 
город Изборск стоит на Словенских 
ключах». Ключи существуют не ме
нее тысячи лет и почитаются как 
чудотворные и целебные. Епископ 
Псковский и Великолукский каж
дый год освящает источники в 
праздник иконы «Животворный 
Источник», что происходит в пят
ницу Пасхальной недели.

Первоначальные укрепления 
Изборска представляли собой вал с 
частоколом поверху, остатки кото
рого были обнаружены при архео
логических раскопках 1946 года. С 
напольной стороны город защищал 
подковообразный в плане земляной 
ров. Пространство внутри ограды 
было плотно застроено деревянны
ми жилищами и амбарами. 

В XXI вв. Изборск подвергся 
перестройке – была увеличена его 
площадь и переделаны укрепления. 
Вместо древнего вала насыпали из 
земли и плитняка новый, поверху 
которого поставили деревянную 
стену. Такой же стеной окружили и 
весь город. К XII в. высота вала с 
напольной стороны достигала 6 м. 
Некоторые исследователи, основы
ваясь на данных археологических 
раскопок, полагают, что крепость 
так и осталась деревянной, однако 
другие считают, что она получила 
трехметровой ширины невысокую 
каменную стену, сооруженную на 
валу с напольной стороны. Также 
предполагается, что укрепления 
имели одну каменную башню на 
стрелке мыса.

Будучи крепостью пограничья, 
Изборск видел много славных и не 
очень дел, хотя в русских летописях 
за тот период упоминается только 
дважды – за 1233 г. и 1240е гг. В 1233 
году рыцари Ливонского Ордена в 
союзе с русскими князьями, изгнан
ными из Новгорода (Борис Негоче
вич и др.), и князем Ярославом, 
сыном Владимира Псковского, за
хватили город, но псковичи отряди
ли войско в подмогу, осадили кре
пость и захватчиков выбили. 

«И приде всть въ Пльсковъ [1240], 
яко взяша Немци Изборьск; и выидоша 
пльсковичи вси, и бишася с ними, и 
победиша я Немци», – так в 1240 году 
немцы в союзе с князем Ярославом 
Владимировичем выступили против 
Новгорода и взяли Изборск. Пско
вичи снова кинулись на выручку, и 
под Изборском произошло крупное 
сражение между войсками Тевтонс
кого Ордена, дерптского епископа, 
датских рыцарей и псковским вой
ском, в котором последнее было 
разбито. На поле брани осталось 
около 800 русских, в том числе 
псковский воевода Гаврила Горисла
вич (по немецким источинкам – Гер
вольт). После этого немцы подсту
пили к самому Пскову, пожгли по
сады и окрестные деревни и, нако
нец, принудили город к сдаче (в 
русских летописях говорится об 
измене некоего Твердилы Иванко
вича с «бояры»). Через два года 
Александр Невский разбил «безбож-
ных Немец» на льду Чудского озера 
и освободил Псков с Изборском. 

В 1303 году «поставлен бысть 
Изборск на новом месте». К началу 

Восстановленные ворота Труворова 
Городища

Restored gate of Truvor Town

Никольская церковь на Труворовом 
Городище – изначальном месте располо
жения крепости

Nicholas church on Truvor Town, the original situation of 
the fortress

Звонница Никольской церкви

Belltower of Nikolskaya Church
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XIV в. город разросся, да и осадная 
техника крепостей не стояла на 
месте. Ввиду этого старые укрепле
ния разобрали и в полутора кило
метрах от них на Журавьей горе вы
строили новую крепость. Гора эта 
имеет крутые склоны с севера и 
востока, не очень крутые с юга и 
вполне пологие – с запада. Предпо

лагается, что новые укрепления со
стояли из единственной каменной 
башни (нынешняя Луковка), обне
сенной деревянной стеной. Башня 
внутри стен выполняла функции ев
ропейского донжона – дозорной 
башни – и была не характерной для 
русских крепостей. Нынешняя башня 
Луковка сильно отличается от других 
башен крепости – стены ее имеют 
меньшую толщину, нижний ярус пе
рекрыт каменным сводом и кладка 
стен отлична от кладки остальных 
башен, что подтверждает предполо
жение о более раннем ее происхожде
нии. В описях XVI в. сообщается, что 
в нижнем ярусе башни помещался 
«зелейный» погреб, время от времени 
там держали узников. 

В 1330 году псковские и местные 
каменщики под руководством 
псковского же посадника Шелоги 
(Селоги) «стену каменну с плитою 
учиниша» – т.е. крепость перестрои
ли в камне. Остатки этих стен, 2–2,5
метровой толщины и поныне служат 
основой нынешней крепости. С на
польной стороны дополнительно 
изрыто было два ряда рвов и вал. 
Въезды в крепость были выполнены 
в виде двух захабов с южной и север
ной сторон крепости.

К 1344 году относится основание 
Никольского собора внутри крепос
ти, после чего Изборск иногда на
зывали «Дом святого Николы». 
Собор впервые упомянут в летопи
сях за 1349 год, когда псковский 
князь Юрий приехал в Изборск на 
освящение новой церкви. Кроме 
церкви в крепости помещались 

Крепостная стена 1330 г. над известняковым обрывом и Талавская башня 

Fortress wall dated 1330 over the high limestone bank and Talavskaya tower

Башня Луковка

Lukovka tower

Интерьеры Никольского собора

St. Nicholas cathedral

Никольский собор

St. Nicholas cathedral
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«осадные дворы» для укрытия мир
ного населения в военное время. 

Первое боевое крещение новые 
укрепления приняли в 1341 году, во 
время войны с Ливонским орденом. 
В крепости находился литовский 
отряд (Литва состояла в союзе с 
русскими против Ливонии) с князем 
Юрием Витовтовичем во главе. 
Немцы осадили крепость плотно и 
подвезли стенобитные машины, 
однако, устрашась подходившего из 
Пскова большого войска, через 10 
дней сняли осаду и отступили. 
Следующая ливонская осада случи
лась в 1349 году, и бывший при ли
вонскиом войске немецкий поэт 
Зухенварт отозвался об Изборске как 
о «железном городе». В 1368 году не
мцы 18 дней безрезультатно били в 
стены города «машинами и другими 
военными снарядами». В 1406 и в 1480 гг. 

магистр Ливонского ордена ходил 
под стены Изборска, но крепость 
устояла, причем во время последне
го приступа ливонцы сожгли все 
деревянные строения внутри кре
пости. В 1501–1502 гг. крепость 
безрезультатно осаждало 15 тысяч 
ливонцев с многочисленными пуш
ками под командованием магистра 
ордена фон Плеттенберга.

На юговосточной стороне кре
пости, около нынешней Колоколь
ной башни, находился «тайник» – по
тайной подземный ход к колодцу с 
водой за пределы крепости. Длина 
его составляла 40 м, глубина залега
ния – до 16 м. Во время осады 1341 
года ливонцы обнаружили тайник, 
пробили его свод и крепость осталась 
без воды, и если б осаждающие зна
ли, что других источников изборяне 
не имеют, Изборск вряд ли устоял…

Башни Рябиновка (на переднем плане) и Вышка

Ryabinovka (in the foreground) and Vyshka towers

Бойницы Талавской башни  вид изнутри

Loopholes of Talavskaya tower (view from the inside)
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На рубеже XIV–XV вв. укрепле
ния Изборска были значительно 
усилены – в стене с напольной за
падной стороны были возведены 
четыре башни, или, как их называли 
в псковской земле, костры. Новые 
круглые в плане башни (за исклю
чением квадратной Талавской) с 
толщиной стен до 3 м имели амбра

зуры, способные фланкировать 
прясла стен. Башни крепости имели 
5–6 боевых ярусов (боев), разделен
ных деревянными перекрытиями. 
Стены имеют значительный наклон 
внутрь, так что башни представляют 
собой неправильной формы конус. 
Высота башен достигала 19–20 м. 
Дополнительными прикладками до 

4 м была увеличена толщина стен 
крепости, особенно с западной, 
приступной стороны. Позднее, в 
середине XV в., толщину западной 
стены еще дополнительно увеличи
ли до 5 м.

Входы в крепость были оставлены 
в виде двух захабов. Один из них – 
Талавский – находился на северной 
стороне крепости рядом с  Талавской 
башней и имел вид узкого коридора 
длинною около 40 м и шириной 4 м. 
Главным входом служил Никольский 
захаб на южной стороне крепости, 
имевший длину 90 м и ширину 5 м. 
Над Никольским захабом был устро
ен деревянный помост, не сохранив
шийся до наших дней. 

В 1510 году Псковская республи
ка была упразднена, и Избрская 
крепость вместе с остальными 
псковскими землями вошла в состав 
Московского государства. Вскоре 
после этого в крепости построили 
деревянную церковь Сергия Радо
нежского, почитавшегося как пок
ровитель и заступник Москвы. В 
XVIII в. церковь сгорела и взамен 
была выстроена новая каменная, но 
не в крепости, а в посаде у южного 

Талавская башня

Talavskaya tower

Бойница Талавской башни

A loophole in Talavskaya tower

Ворота Никольского захаба

The gate of St. Nicholas zakhab (narrow shot-through covered passage)
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Церковь Сергия и Никандра 

St. Sergius and St. Nikandr church
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захаба. Эта церковь известна своей 
красивой звонницей, о которой ху
дожник И. Грабарь отозвался как о 
творении «немудрого ума, но поис
тине теплого чувства». Говоря о ху
дожниках, посещавших и рисовав
ших Изборск, необходимо упомянуть 
Н. Рериха, великолепно передавший 
на своих картинах мощь и несокру
шимость древних укреплений. 

Со времени присоединения 
Пскова к Москве, а особенно после 
постройки в 1558–1565 гг. каменной 
Печорской крепости в 22 км запад
нее, никакого строительства, за ис
ключением мелких ремонтов и пе
ределок, в Изборской крепости не 
велось, хотя крепость еще в течение 
столетия выполняла функции пог
раничного форпоста и отражала 
многочисленные набеги врагов (как, 
например, поляков в  1569 г. и во 
время Русскопольской войны 
1654–1668 гг.).

В разгар опричнины, в самом 
начале 1569 года, небольшой литов
ский отряд при не вполне ясных 
обстоятельствах захватил Изборск. 
Сообщается, что два изменника – 
Тимофей Тетерин и Марк Сарыхо
зин, переодетые опричниками, – 

вместе с литовцами явились к воро
там Изборска и потребовали впус
тить их. После изгнания литовцев в 
ходе следствия были арестованы и 
преданы казни изборские подьячие 
и многие из бояр. В дальнейшем так 

называемая «Изборская измена» 
послужила одним из поводов к 
новгородскому и псковскому погро
мам 1570 года.

В 1581 году в ходе похода на 
Псков Изборск был захвачен войс
ками Стефана Батория, однако по 
условиям ЯмЗапольского переми
рия 1582 года крепость была возвра
щена России.

В Смутное время, когда, по вы
ражению летописца, «мир разделился 
надвое», «было два царя» и «несогласие 
среди людей», изборяне поначалу 
взяли сторону Лжедмитрия и оказа
ли сопротивление войскам Шере
метева. В 1607 году произошло на
родное восстание, изборяне высту
пили против псковских бояр – сто
ронников Василия Шуйского, 
«сильных градодержателей и лукавых 
человеков» и в 5 км от Пскова про
изошел неравный бой, в ходе кото
рого мятежники проиграли и были 
рассеяны. Позже крепость оказыва
ла сопротивление бродячим шайкам 
казаков и польским отрядам А. Ли
совского.

По окончании Северной войны 
начался упадок крепости. В 1719 
году она была выведена за штат и 

Вид башни Вышка из крепостного двора

View of Vyshka tower from the fortress yard

Колокольная башня

Kolokolnaya tower

«Здесь покоятся воины, убитые в 1657 го
ду». Плита XIX века прислонена к древне
му кресту из плитняка 

«Here lie the warriors killed in 1657». The 19th-century 
plate leaned against an ancient stone cross
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Вид башни Темнушки изпод арки Никольских ворот

The view of Temnushka tower from under the arch of St. Nicholas gate
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стала потихоньку разрушаться. С это
го времени Изборск превратился в 
запустелый уездный городок.

Трагичные события происходи
ли в районе Изборска во время 
Гражданской войны 1918–1921 гг. В 
мае 1919 года части второй эстонской 
пехотной дивизии появились в райо
не Изборска и 25 мая взяли Псков. 
30–31 августа в районе крепости бе
лыми было расстреляно 25 делегатов 
съезда профсоюзов Эстонии.

Советскоэстонская война за
кончилась в феврале 1920 г. заклю
чением Тартуского мира, при этом 
линия фронта проходила восточнее 
Изборска. Стороны договорились, 
что граница будет проходить при
мерно по линии фронта, поэтому  в 
192040 гг. Изборск входил в состав 
независимой Эстонии под именем 
Ирбоска.

В мае 1940 года полпред СССР в 
Литве сообщил в Москву, что в ап
реле из советских частей, располо
женных в Литве, сбежали два крас
ноармейца, которые разыскиваются 
по линии военного командования.   
Нарком иностранных дел СССР 
В. Молотов заявил, что эти прово
кации «организуются лицами, поль-

зующимися покровительством орга-
нов Литовского правительства», и 
14 июня выдвинул ультиматум 
Литве, в котором требовал ареста 
некоторых высших должностных 
лиц литовского правительства и 
ввода дополнительных советских 
войск. Ещё 7 июня закончилось 

выдвижение войск Ленинградского, 
Калининского и Белорусского во
енных округов к границам прибал
тийских государств. 15 июня совет
ские войска вступили на территорию 
Литвы, 17го – Эстонии и Латвии. 
17 июля  в Ирбоске прошла 5ты
сячная демонстрация под лозунгами 

Тайник у Колокольной башни

Tainik (secret passage to the well) at Kolokolnaya tower

Башня Рябиновка – вид изнутри

Ryabinovka tower interior

Тревожная сигнализация на случай чумы, пожара, войны...

Alarm. In case of pestilence, fire, war…
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«Да здравствует победа союза трудо
вого народа!», «Да здравствует 
Красная Армия!». В августе 1940 
года состоялось вхождение Эстон
ской, Латвийской и Литовской ССР 
в состав СССР. 

С 1941 по 1944 гг. – немецкая ок
купация, во время которой город был 
переименован в Изборен. 30 июля 
1944 года Изборск освободили  

части 291й и 376й стрелковых ди
визий. С 1945 года город и крепость 
находятся в составе Печерского 
района Псковской области. 

В 1946–1947 гг. в крепости и Тру
воровом городище проводились ак
тивные археологические раскопки и 
исследования. Ныне в крепости идет 
изрядный ремонт и реставрация: Ни
кольские ворота и Колокольная 
башня – в лесах; Никольский собор – 

действующий. На территории кре
пости расположен архитектурный и 
природноландшафтный заповед
ник. Вход бесплатный (за исключе
нием башни Луковки, внешний вид 
которой несколько испорчен совре
менными стеклопакетами). 

Невероятно красивы окрестнос
ти – озеро, холмы, крепость над 
обрывом, древнее городище с теня
ми предков… Вода Словенских 

I z b o r s kИ З Б О Р С К

Вид на Городищенское озеро и окрестнос
ти изпод стен крепости

The view of the Gorodischenskoye Lake from under the 
fortress walls

Крест на стене башни Вышка

A cross on the wall of Vyshka tower

Словенские ключи

Slovene springs



С е в е р н ы е  к р е п о с т и114 N o r t h e r n  f o r t r e s s e s

862 – первое упоминание в летопи
сях

X–XI вв. – перестройка укреплений 
крепости

1233, 1240 – крупные осады ливон
скими войсками

1303 – перенос крепости на Жура
вью гору

1330 – перестройка крепости в 
камне

1341 – осада войсками Ливонского 
ордена

1344 – основание Никольского со
бора в крепости

1349, 1368, 1406, 1480 – осады ли
вонскими войсками

1501 – осада войсками Ливонского 
ордена с применением артиллерии

XIV–XV вв. – возведение пяти ба
шен, усиление и реконструкция 
укреплений

1510 – вхождение в состав Москов
ского государства

1569 – захват крепости литовцами – 
«Изборская измена»

1581 – захват Изборска польскими 
войсками Стефана Батория

1607–1612 – народное восстание и 
польские осады Смутного време
ни

1719 – выведение крепости за штат

1920–1940 – Изборск в составе неза
висимого Эстонского государства

1941–1944 – немецкая оккупация

1945 – Изборск в составе Печерско
го района Псковской области

Координаты WGS84:
N 57° 42,231’ 
E 27° 52,799’ 

ключей очень вкусна, туристы и 
окрестный люд целый день снуют 
по дороге к ним с банками и бутыл
ками. Перед крепостью – небольшая 
рыночная площадь с сувенирами, 
книжками и пирожками. Старые 
укрепления до сих пор служат избо
рянам верой и правдой – какой
никакой, а доход с туристов. Поэто
му утверждение знаменитого 
французского фортификатора мар
шала Вобана о том, что «оставшиеся 
после войн укрепления – годятся лишь 
как места, чтобы гадить голубям», я 
бы лично оспорил…

Никольский собор

St. Nicholas cathedral
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1. Труворово Городище с Никольской
церковью
2. Городское кладбище
с «Труворовым крестом»
3. Городищенское озеро
4. Словенские ключи
5. Город Старый Изборск
6. Дорога Псков – Рига

  1. Башня Темнушка
  2. Башня Рябиновка
  3. Башня Вышка
  4. Талавская башня
  5. Башня Луковка)
  6. Колокольная башня
  7. Никольские ворота
и Никольский захаб

I z b o r s kИ З Б О Р С К

На берегу Городищенского озера

On the shore of Gorodischenskoye Lake 

План крепости План Изборска

  8. Талавский захаб
  9. Никольский собор
10. Церковь Сергия и Никандра
с выставкой «Каменная летопись»
11. Могила защитников крепости
1657 года
12. Корсуньская часовня
13. Торговая площадь



В лето 6747 [1239]. Оженися князь 
Олександръ, сын Ярославл в Ново-

городе, поя в Полотьске у Брячьслава 
дчерь, и венчася в Торопчи; ту кашю 
чини, а в Новогороде другую1. Того же 
лета князь Олександр с новгородци 
сруби городци по Шелоне». Так выгля
дит первое упоминание о Порховс
кой крепости в Новгородской лето
писи старшего извода. Князю 
Александру Ярославовичу (будуще
му Невскому), в ту пору исполнилось 
19 с небольшим лет. В ту пору он, 
будучи княземнаместником в 
Новгороде, укреплял водный путь 
по реке Шелони из Новгорода во 
Псков строительством небольших 
деревянных крепостей, одной из 
которых и был Порхов. Происхож
дение самого названия «Порхов» не 
вполне ясно, вероятно оно происхо
дит от слова «порх», означавшее – 
пыль, прах, рыхлый грунт.

До возведения крепости в этих 
местах (у так называемой Поляковой 

Мызы2 на правом берегу Шелони на 
мысу при впадении в нее речки Ду
бянки) существовало небольшое 
поселение, основанное беглыми 
новгородскими посадниками Фео
филом и Василием. Первые дерево
земляные укрепления были соору
жены на возвышенном мысу право
го берега реки Шелонь – месте 
весьма удачном для фортификации. 
С двух сторон крепость была защи
щена рекой, а с третьей – болотом.

Укрепления представляли собой 
два ряда валов и рвов, причем высо
та самого высокого из валов дости
гала более четырех метров. Поверху 
этого вала шла бревенчатая, рублен
ная городнями стена.

В 1346 году «прииха князь Ли-
товьскыи Олгерд... со всею Литовь-
скою землею, и ста в Шелоне, на усть 
Пшаги рекы, а позывая новгородцов: 
«хочю с вами видитися; лаял ми посад-
никъ вашь Остафеи Дворяниць, назвал 
мя псом». И взя Шелону и Лугу на 

Порхов

Никольская башня в лучах восходящего 
солнца

Nikolskaya tower lighted by the rising sun

Средняя башня. Над башней видна вре
менная кровля

Srednaya tower. On the top temporary roof can be 
seen

Porkhov

It was founded in 1239 by Novgorod vice-regent 
Alexander Nevsky to protect the trade way from 
Novgorod to Pskov. The Lithuanians assaulted it 
several times, though luckless. The primarily wooden 
city in 1387 was rebuilt of stone and in 1430 recon-
structed (the walls thickened). When Muscovy con-
quered Novgorod and Pskov, Porkhov has lost its 
defensive significance, has never been rebuilt again 
and that is why most part of it exists nowadays as 
an example of Novgorod fortification architecture of 
the pre-firearm period.

«
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щит3, а с Порховьского городка и с 
Опоки взя окуп; а новгородци выихаша 
противу ему в Лугу и, въспятившеся въ 
город, позвониша вече и убиша Дворя-

си, однако имея такого грозного и 
беспокойного противника у своих 
западных границ, как Ливонский 
Орден, Ольгерд принужден был 
проявлять известную осмотри
тельность.

В 1387 году на берега Шелони из 
Новгорода прибыли воеводы Иван 
Федорович и Фатьян Есифович с 
целью постройки новой каменной 
крепости. На расстоянии чуть более 
километра от старого городища на 
правом высоком берегу Шелони из 
местного плитняка была выстроена 
небольшая каменная о четырех 
башнях крепость. Три ее башни 
располагались с приступной восточ
ной стороны, и еще одна – с север
ной. Входами в крепость служили 
два захаба с южной и северной сто
рон. Толщина крепостных стен, 
сложенных из местного плитняка на 
известковом растворе, составляла 
1,4–2 м, высота – около 7 м. По 
верху стены шел боевой ход, а мет
ровой толщины бруствер прорезали 
прямоугольные амбразуры, распо
лагавшиеся на расстоянии 3–4 м 
друг от друга. Пятнадцати–семнад

цатиметровой высоты башни имели 
от 4 до 6 боевых ярусов с деревянны
ми перекрытиями, выступали за 
линию крепостных стен и могли, 

ниньца посадника на вече, ркуще, яко 
“в тобе волость нашю взяша”», – так 
излагает канву событий Новгородс
кая летопись. Печальный пример 
упомянутого посадника показывает, 
что в те суровые времена длинный 
язык мог легко укоротить своему 
сановному владельцу жизнь (урок 
некоторым нынешним нашим по
литикам). Тем не менее Порховская 
крепость свою первую литовскую 
осаду выдержала, хотя «черный бор» 
(контрибуцию) в 300 рублей все же 
пришлось выплатить.

Великий князь литовский 
Ольгерд был весьма умен, 
осторожен, знал множество языков, 
воздержан от забав, вин и хмельных 
напитков не употреблял и был 
привержен государственным делам, 
чем заслужил уважительную оценку 
русских летописцев. Вряд ли Порхов 
устоял бы, будь Великий князь 
решительней в своих намерениях 
относительно северозападной Ру

таким образом, эффективно флан
кировать прясла. Все строительные 
работы были выполнены за один 
сезон.

В июле 1428 года Порхов осадили 
литовцы под командованием князя 
Витовта. Время было не простое – во 
второй четверти XV в. Русь раздирали 
междоусобные конфликты удельных 
князей с великокняжеской мос
ковской властью. В 1426 году Витовт 
с примкнувшим к нему тверским 
князем Борисом Александровичем 
двинулся на завоевание Пскова и 
Новгорода. С большим войском, в 
которое кроме литовцев входили 
поляки, татары и русские, он осадил 
псковские крепости Опочка и Воро
нач. Осажденным стало тяжко, и 
псковичи послали в Новгород за 
помощью, однако ничего не полу
чили4. Через два года настала очередь 
Новгорода, и в этот раз уже Псков 
отказал в помощи: «как вы нам не 
помогли, так и мы вам не поможем, 
да еще мы и договор заключили с Ви-
товтом, что не помогать вам». 
Москва также отказалась вмеши
ваться, сославшись на крестное це
лование Витовту.

Взять крепость литовцы не 
смогли, хотя за 8 дней осады сумели 
изрядно повредить артиллерией. 
«Бяху же с ним и пушкы и тюфякы и 

Строительные леса в Средней башне

Scaffold in Srednaya tower

Воротный проезд Никольской башни

The gate passage of Nikolskaya tower

Крепостная стена со стороны реки Ше
лонь

Fortress wall from the side of Shelon River

П О Р Х О В P o r k h o v
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пищали. Едина же бе с ним велика 
велми [пушка] Галка именем, везяху ее 
на сорока конях...». Упомянутая 
пушка, впрочем, вскоре взорвалась и 
поубивала множество из литовцев, в 
том числе и своего создателя, да так, 
что и похоронить потом мало чего 
нашли. Этот штурм был одним из 
первых на Руси, при котором масси
рованно применялась артиллерия.

И снова «порховици кончаша за 
себе 5000 серебра. И тогда прииха 
владыка Еуфимеи к Порхову с послы 
новгородскыми, и доконца Витовту 
другую 5000 серебра, а шестую тыся-
цю на полону,» – т.е. конфликт был 
улажен за столом переговоров и, как 
ныне выражаются в высших сферах, 
«цена вопроса» составила 11 тысяч 
рублей серебром (5000 за Порхов, 
5000 за Новгород и 1000 – выкуп за 
пленных). 

Повреждения, нанесенные ли
товцами, видимо, были значительны 
и потому в 1430 году «новгородцы 
приставили к Порхову другу стену 
камену», т.е. укрепили стены кре
пости толстыми каменными при

кладками, увеличив их толщину на 
наиболее угрожаемых участках до 
4,5 м. В проездной арке Никольской 
башни была устроена опускная ре

шетка – герса, щель от которой 
можно видеть и ныне. Также были 
утолщены стены башен, за исклю
чением Малой башни на северной 
стороне крепости и, таким образом, 
она теперь является единственным 
сохранившимся до наших дней об
разцом новгородской фортифика
ции доогнестрельного периода. 

Реконструкцию эту трудно 
признать удачной, поскольку в ре
зультате значительного увеличения 
толщины стен башен их бойницы 
стали крайне неудобны для стрель
бы. Изначально они не имели печур 
и, несмотря на последующее расте
сывание, сектор стрельбы отдельно 
взятой бойницы составил всего не
сколько градусов. Тем не менее, это 
была одна из первых на Руси реконс
трукций крепостей для использова
ния огнестрельного оружия (в дан
ном случае – затинных пищалей).

С этого времени враги более не 
тревожили крепость, поскольку 
после завоевания Новгорода в 1478 
году и Пскова в 1510 году Москвой 
Порхов оказался вдалеке от неспо

Вид в долину Шелони сквозь бойницу 
крепостной стены

View onto the valley of Shelon River through a loophole 
of the fortress wall

Лестница показывает ширину прикладки 1430 г.

The stairs width shows the increase of wall’s thick during the fortress reconstruction of 1430  

Малая башня

Malaya tower
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Никольская башня с колокольней и вход в крепость

Nikolskaya tower with the belfry and entrance into the fortress

П О Р Х О В P o r k h o v
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койных западных границ. Он до
вольно быстро потерял военное 
значение, благадаря чему его ста
ринные укрепления дошли до наше
го времени совершенно не искажен
ные поздними реконструкциями и 
перестройками (нужно, правда, от
метить, что собственный воевода в 
крепости был аж до 1764 года). 
Благадаря торговым путям из Пско
ва в Новгород вокруг крепости к 
этому времени возник посад, кото
рый непрерывно разрастался, не
взирая на обычные бедствия того 
времени – регулярные пожары, го
лод, моровые поветрия, польские 
разорения 1581 и 1609 гг. и шведскую 
оккупацию 1611–1615 гг., во время 
которой произошло восстание 
порховчан против иноземного вла
дычества (1613 г.). 

«В лето 6920 [1412]. Поставиша 
церковь камену святого Николу в 
Порхове...» – говорит Новгородская 
летопись об основании церкви свя
тителя Николая Чудотворца в Пор
ховской крепости. В ходе осады 1428 
года церковь получила сильные раз
рушения, а в 1497 году – пострадала 
от пожара. В 1766 году по распоряже
нию митрополита Новгородского и 
Великолукского здание старой цер
кви разобрали и на ее фундаменте к 
1770 году построили новое. В проез
де стоящей рядом Никольской 
башни устроили часовню Святого 
Николая. В самом начале XIX в. 
верхний ярус Никольской башни 
был разобран, и там выстроили ко
локольню с высоким шпилем, ныне 
являющуюся характерным элемен
том всего крепостного ансамбля.

Стена с боевым ходом

Wall walk

Крепостной двор и Никольская церковь

Fortress yard and St. Nicholas church
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В 1776 году Порхов стал уездным 
центром Псковской губернии, и с 
этого времени его застройка стала 
приобретать регулярный характер 
(статус города он получил в 1777 
году). В 1896–1897 годах через Пор
хов прошла ветка железной дороги 
Дно–Псков, и развитие города, его 
промышленности и торговли полу
чило мощный толчок. Крепость же 
постепенно ветшала и разрушалась, 
пока в 1912 году в ней не начались 
восстановительные работы, в ходе 
которых был произведен ремонт стен 
и крепость была отреставрирована.

В годы Отечественной войны с 
11 июля 1941 года, в ходе наступле
ния немецкого 56го моторизован
ного корпуса в направлении Пскова, 
Порхов на четыре долгих года попал 
под немецкую оккупацию. В его 
окрестностях находился печально 
известный «Дулаг110»5 – Порховс
кий концентрационный лагерь. Он 
был основан в корпусах бывшего 
танкового городка в августе 1941 
года как пересыльный лагерь для 
военнопленных РККА, однако с 
1943 года среди его узников стали 
появляться гражданские лица из 

числа подозреваемых в связях с 
партизанами. По воспоминаниям 
очевидцев, смертность в лагере со
ставляла более 100 человек в день от 
голода, холода и болезней. Всего за 
три года существования лагеря там 
погибло более 85 тысяч человек. 

Старое городище в Поляковой мызе 
было местом расстрелов – айнзац
командами здесь уничтожено более 
5000 человек.

Благодаря действовавшей с раз
решения оккупационных властей 
Псковской православной духовной 

Никольская церковь

St. Nicholas church

Окно Никольской церкви

St. Nicholas church window

П О Р Х О В P o r k h o v
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миссии в Никольской церкви всю 
войну шли богослужения. При этом 
о. Павел, который вел службы, под
держивал связь с партизанами и по
могал переправлять людей из Дулага 
на явочные квартиры в села Порхов
ского и Дедовичского районов. 

Немцы оставили город 26 фев
раля 1944 года, предварительно 
уничтожив около 90% городской 
застройки и эвакуировав значитель
ную часть его жителей. От довоенной 
застройки к нынешнему дню мало 
что сохранилось – город застроен 
современными пятиэтажками и 
частными домиками.

*  *  *
Ныне Порховская крепость – уе

диненное и очаровательное место на 
берегу живописной Шелони посре
ди тихого провинциального городка. 
В крепости очень красиво – имеется 
краеведческий музей, разбит бота
нический сад, чисто, уютно, стоят 
скамеечки для медитаций и раз
мышлений о бренности бытия. 
Никольская церковь, закрытая в 

1961 года, теперь снова действует, 
расписание служб висит на воротах 
у Никольской башни. Значительная 
часть стен восстановлена и доступна 
к осмотру, однако башни (2006 г.) 
пребывают в полуразрушенном со
стоянии – перекрытий и кровель 
нет, внутри стоят весьма небезопас
ные для передвижения полусгнив
шие строительные леса последней 
четверти прошлого века. 

Несмотря на распространенное 
в наш циничный век поветрие – драть 
с граждан деньги за все и вся (Шлис
сельбург, Копорье, и пр.), платы за 
вход не берут (на июнь 2006 г.).

1 Чинить кашу – здесь: гулять на свадьбе, 
задавать пир.
2 Полякова мыза – название появилось 
благодаря владельцу имения, располагавше
гося в этом месте в XIX в., Полякову Алексею 
Михайловичу – историкукраеведу, учителю 
городского училища, почетному гражданину 
города Порхов.
3 Взять на щит – взять штурмом.
4 Новгородцы ограничились присылкой 
посла в стан Витовта, дабы уладить дело 
выкупом и не разорять страну. В конце 
концов Витовт выкуп взял и войну с Пско

вом прекратил.
5 ДУЛАГ – сеть немецких пересыльных ла
герей для военнопленных, откуда их пере
правляли в лагеря ШТАЛАГ (постоянные 
лагеря) и далее в рабочие лагеря на террито
рии Польши, Прибалтики и Германии.

Координаты WGS-84:
N 57° 45,878’
E 29° 33,730’

План крепости

1. Никольская башня
2. Средняя башня
3. Псковская башня (не сохранилась)
4. Малая башня
5. Никольская церковь 
6. Река Шелонь

Древние камни

Ancient stones
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работы в крепости



123N o r t h e r n  f o r t r e s s e s

Рождественская церковь в посаде

The Nativity Church in the city of Porkhov

П О Р Х О В P o r k h o v



Кто может противиться Богу и Велико-
му Новгороду?

Старинная новгородская поговорка

Новгород – один из самых древ
них русских городов. Истори

ческая наука накопила о нем такое 
огромное количество материала, 
какого нет ни об одном другом горо
де древней Руси, тем не менее, воп
рос его возникновения окончательно 
до сих пор не выяснен. Начнем с 
того, что самое название «Новго
род» подразумевает существование 
другого первоначального «Старого» 
города, перенесенного на новое 
место. Существует несколько гипо
тез о таком городе, например – ны
нешняя Старая Ладога, так называ
емое «Рюриково Городище» в 3 км от 
Новгорода, или Старая Русса. Не
просто определить начало города и 
из русских летописей. В эпизоде о 
призвании на Русь в 862 году конун
га Рюрика с братьями в качестве 
кризисных управляющих новгород
ский летописец пишет: «И седе 
стареишии в Новогороде, бе имя ему 
Рюрик... и от тех Варяг, прозвашася 
Русь, и от тех словет Руская земля», 
а в «Повести временных лет» гово
рится: «Рюрик... пришед к Ильменю и 
сруби город над Волховом и прозваша 
и Новгород и седе ту княжити и раз-
даша мужем своим волости и городы 

рубити...», т.е., по новгородским ле
тописным данным, город уже сущес
твовал в 859 году, по киевским – был 
основан Рюриком позже. В 1959 году 
первая дата признана точкой отсчета 
и было торжественно отпраздновано 
1100летие Новгорода.

Гипотезу, что город существовал 
до прихода Рюрика, подтверждает 
не вполне обычное для древнерус
ских городов расположение княжес
кого двора – вне кольца городских 
укреплений (самые ранние упоми
нания об этом относятся к X в., т.е. 

Новгород

Изображение креста на церковной стене

Image of the cross on a church wall

Новгородский Кремль

Novgorod Kremlin

Novgorod

This city was presumably founded in the year of 859, 
and in 1044 the first stone fortifications were built. 
It was one of the greatest cities in Ancient Rus’, able 
to compete with Kiev. Since 1216 it had been the 
center of a vast independent republican state. In 
1478 it was conquered and annexed to Muscovy by 
Ivan III. During the time of Ivan the Terrible it was 
fiercely raided by oprichniks (his private army). In 
1611-17, in the Time of Troubles, the Swedes oc-
cupied the city. At the end of the Northern War it 
has lost its military significance, and in the 18th 
century the city fortifications were partly taken to 
pieces for being useless. Systematical archeological 
excavations in Novgorod started in the 1930s. Dur-
ing WW II in 1941-44 the city was occupied by the 
Germans and damaged badly from heavy firings and 
bombardments. Restoration of the city started in 
1944. In 1992 it has become a part of the UNESCO 
World Heritage Site.   
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к временам Ярослава Мудрого), что 
говорит о подчиненном (вторичном) 
положении князя по отношению к 
городу и о том, что город со своими 

поверхностные слои. Лишь совре
менное строительство начало созда
вать серьезную угрозу культурному 
слою, тем паче, что большая часть 
подземного Новгорода до сих пор не 
исследована.

Возвращаясь к вопросу о воз
никновении города, нужно отме
тить, что в самом Новгороде нет 
культурных слоев старше X в., хотя 
в районе Рюрикова Городища тако
вые имеются. Может быть, первона
чально город был там, а затем был 
перенесен на нынешнее место и 
получил название Новый город? 
Иностранные летописцы, которым 
Новгород был известен как Холь
мград – скандинавам, Невоград – 
византийцам, Славия – арабам, 
также ничего не сообщают о его 
основании. 

*  *  *
В Х в. Новгород был крупным 

племенным (или скорее – межпле
менным) укрепленным центром, 
объединявшим находящиеся за его 
пределами укрепленные же поселе
ния. Предполагается, что это посел
ки Словенский (Холм) – на правом 
берегу Волхова против современно
го Кремля (Детинца), Наревский – 
на северозапад от Кремля на левом 
берегу реки и Людин – на том же 
берегу реки, но на югозападе. Это 
отразилось в более позднем делении 
Новгорода на пять самоуправляю
щихся «концов» – Словенский, 
Неревский, Людин, а также Плот
ницкий и Загородский.

Следов фортификационных 
сооружений Х в. в Новгороде до сих 
пор не обнаружено, хотя трудно 
представить, чтобы он мог обойтись 
без них в то неспокойное время, тем 
более, что само слово «город» в 
рассматриваемую эпоху подразуме
вало укрепленное место. Об укреп
лениях Новгорода в летописях 
впервые сообщается так: «В лето 
6552 [1044]. Ходи Ярослав на Литву; 
а на весну же Володимир заложи 
Новъгород и сдела его». Вообще гово
ря, термин «заложи» подразумевает 

каменные постройки, в отличие от 
слова «сруби» или реже – «постави», 
относящихся к деревянному строи
тельству, т.е. можно допустить, что 

вечевыми порядками существовал 
до прихода князя. Рюрик, основывая 
поселение, расположил бы свой 
двор в его центре.

За свою длинную историю Нов
город накопил многометровый 
культурный слой, толщина которого 
в некоторых местах достигает 9,5 м. 
Слой этот отмечен уникальной со
хранностью древностей, связанной с 
особенностями местной почвы – 
влажной и болотистой, в которой 
идеально сохраняются органические 
вещества, входящие в состав изделий 
из кожи, костей, дерева, коры, вой
лока. Металл в такой почве покры
вается тонкой коррозионной плен
кой, обеспечивающей защиту от 
дальнейшего разрушения. Важно 
также, что в Новгороде не рыли 
погребов и не заглубляли в землю 
фундаментов, что обеспечило целос
тность стратиграфической картины 
культурного слоя. Массовое строи
тельство XVIIIXIX вв. прошло 
главным образом по задворкам ста
ринных усадеб или затронуло только 

крепостные сооружения этого пери
ода уже были каменными (или 
имели каменные фрагменты в своем 
составе, будучи каменнодеревян
ными). 

Крепость этого периода занима
ла площадь примерно вдвое меньше 
площади нынешнего Детинца, рас
полагалась в его северной части, и 
включала в себя Софийский собор 
и окружающие его постройки епис
копского двора. Это подтверждается 
результатами исследований 1969–
1970 гг., показавших, что Никитский 
корпус епископского двора в качес
тве своей внешней стены использу
ет останки старой крепостной стены. 
В 1970 году произведена шурфовка 
у стен Никитского корпуса, которая 
открыла вероятные остатки древне
го вала в слоях, перекрытых строи
тельным мусором Софийского со
бора. Таким образом были установ
лены границы первоначальной 
крепости Новгорода. 

В 1045 году, через девять лет 
после основания киевского Со

Церковь Андрея Стратилата (XIV в.)

14th-century church of St. Andrey Stratiote

Церковь Покрова и Покровская башня

The church of the Holy Protection (Pokrova) and 
Pokrovskaya tower 
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фийского собора, был заложен 
новгородский Софийский собор – 
величественная и грандиозная 
постройка, явно предназначенная 
соперничать с киевской. В свете 
этого, пожалуй, стоит говорить не о 
подчиненности Новгорода Киеву, 
но скорее о соперничестве. В конце 
IX в. Новгород завоевал Киев, но 
затем признал его первенство, 
принимал его князей и платил ему 
дань, не оставляя, однако, попыток 
изменить это тягостное для себя 
положение.

«В то же лето [1116] Мьстислав 
заложи Новгород болии перваго. Того 
же лета Павел, посадникъ ладоскыи, 
заложи Ладогу город камен». Пло
щадь Детинца увеличилась в два 
раза за счет включения в периметр 
укреплений большого участка с 
древним торгом с южной стороны, 
при этом можно с большой долей 
уверенности предположить, что 
укрепления стольного города Нов
города были каменными, раз даже 
сравнительно небольшая Ладожская 
крепость перестроена в камне.

К концу XII в. город разросся и 
раскинулся на обоих берегах Волхо

ва. Среди деревянной застройки 
возвышались многочисленные ка
менные церкви и среди них огром
ный и величественный Софийский 
собор – средоточие власти и символ 
города. Никогда более в Новгороде 
не было воздвигнуто чтолибо рав
ное ему. На правом берегу против 
Детинца располагался большой торг 
с иноземными купеческими двора
ми и пристанями. В Детинце в мес
тах, где к нему подходили городские 
улицы, возвели проездные камен
ные башни. Наряду с Детинцем в 
Новгороде был еще один центр 
власти – княжеская резиденция на 
Ярославовом Дворище со своим 
собором св. Николая и отдельным 
от Софии клиром. 

Новгород имел также внешнюю 
деревоземляную ограду с деревян
ными башнями, опоясывавшую 
весь окольный город, которую на
зывали Большой Земляной Город. 
Летопись сообщает, что в 1169 году 
новгородцы «устроиша острог около 
города». Первый попавший в лето
писи городской пожар торговой 
стороны случился в 1097 году: «И 
того же лета, на весну, погоре он пол, 

а в 3 день погоре Детиниц город; 
Илькину чадь избиша». Видимо, 
бедствие было масштабным.

Новгород со времени своего 
основания пользовался известной 
независимостью, и новгородский 
князь никогда не имел такой полно
ты власти, как в остальных русских 
княжествах. Еще в 1014 году новго
родский князь Ярослав Владимиро
вич Мудрый прекратил платить дань 
Киеву и позже, став в 1017 году ки
евским князем, за помощь новго
родцев в борьбе со Святополком 
Окаянным даровал Новгороду осо
бые привилегии, которые впоследс
твии стали юридической основой 
его независимости. Недаром после 
покорения Новгорода Москвой 
Ярославовы грамоты о новгородских 
вольностях были уничтожены и все 
упоминания об их содержании в 
летописях вымараны. 

В 1136 году в Новгороде про
изошло народное восстание, в ре
зультате которого князь Всеволод 
Мстиславич был изгнан с формули
ровкой «не блюдет смердов» и уста
новлена вечевая республика. За вече 
закреплялось право на призыв и 

Софийский собор

St. Sophia cathedral
Западный фасад Софийского собора

Western fase of St. Sophia cafhedral

Софийский собор

St. Sophia cathedral interiors
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Софийский собор

St. Sophia cathedral

Н О В Г О Р О Д N o v g o r o d
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смещение князя, причем последний 
оказался сильно стеснен в правах и 
возможностях, оговоренных в спе
циальном договоре – ряде. У него 
были отобраны права на собствен
ность в пределах республики, права 
раздавать земельные наделы и при
вилегии, суда и торговли с заграни
цей. И именовался князь отныне 
словом «господин», а не «государь», 
поскольку последний, по новгород
ским понятиям, бывает лишь у хо
лопов. Новгородец отныне клялся в 
верности не князю и не государю, но 
«Господину Великому Новгороду».

Вече стало высшим законода
тельным органом республики и ис
точником власти. В нем были пред
ставлены все районы (концы) города, 
а также все значительные волости и 
«пригороды» Новгорода. Решение 
текущих проблем осуществлялось 
избираемыми вечем посадником, 
тысяцким и епископом, причем 
первый олицетворял гражданскую 
власть, а второй – военную. Собс
твенно вече собиралось лишь для 
решения важнейших вопросов – объ
явления войны и заключения дого
воров, введения новых налогов, 

выбора князя, начала важных строек 
и т.п., причем системы подсчета го
лосов не существовало, и выбор ре
шений определяли «на слух» (т.е. чья 
партия громче). Бывало, что при 
обсуждении судьбоносных вопросов 
в ход пускались кулаки. Иногда в 
городе одновременно функциони

ровало два веча – одно у Софийско
го собора, а другое – у Ярославова 
дворища. Приняв диаметрально 
противоположные решения, оба 
веча встречались на мосту через 
Волхов, где в ходе всеобщей кулач
ной дискуссии достигался оконча
тельный консенсус, при этом дворы 
и имущество проигравшей стороны 
могли подвергнуться грабежу и раз
грому. 

В начале XV в. впервые на Руси 
в Новгороде законодательно закреп
лен принцип равенства граждан 
перед законом – «судите всех ровно, 
как боярина, так и житьего, и молод-
чего». Формально это великое до
стижение, хотя на деле бояре при 
помощи подкупа и интриг могли 
манипулировать решениями веча в 
целях своей выгоды, недаром в те 
времена говорили, что Новгородом 
правят так называемые «300 золотых 
поясов». 

Исполнительную власть в рес
публике осуществлял Совет господ, 
который определял повестку дня 
для веча. Возглавлял его независи
мый от Киевской метрополии нов
городский архиепископ, также ве

Ярославово Дворище и аркада Гостиного двора

Yaroslavovo Dvorische (Yaroslav,s Yard) and Gostiny Dvor arcade
НиколоДворищенский собор (1113)

Nikolo-Dvorischensky cathedral (1113)

Купол НиколоДворищенского собора 

Nikolo-Dvorischensky cathedral dome
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Владимирская башня

Vladimirskaya tower
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давший казной, имевший право 
суда и сношений с зарубежными 
странами. Для него в Детинце около 
Софийского собора был выстроен 
особый укрепленный двор со свои
ми крепостными стенами и башня
ми. Каждый городской конец имел 
свою боярскую организацию, свя
занную с соответствующей пятиной 
(областью) республики, представи
тели которой боролись за должности 
посадника и тысяцкого. 

В 1201 году Всеволод Большое 
Гнездо подчинил себе Новгород, и 
тот ненадолго признал суверенитет 
владимирского князя, однако в 1216 
году в результате битвы на Липице 
республика вновь обрела независи
мость. С начала XIII в. появление 
немецкой угрозы на западных гра
ницах потребовало усиления воен
ной мощи республики, поэтому 
новгородцы пригласили на княже
ние Александра Ярославовича, по
лучившего прозвище Невский после 
разгрома шведов на Неве в 1240 году. 
Несмотря на определенные трения 
и несогласия с вече, князь пользо
вался большим авторитетом в Нов
городе.

В период расцвета республики 
Новгород был центром крупнейше

го в Европе государственного обра
зования с колоссальными земельны
ми владениями от Финского залива 
до Урала и Средней Волги. Новго
родское летописание (с 1077 г.) – ста
рейшее на Руси. Древнейший па
мятник русского права – «Русская 
Правда» – возник в Новгороде. 
Новгородские деревянные мостовые 
на 200 лет старше парижских, уже в 
XII в. здесь функционировал водо
провод из деревянных труб (правда, 
в ограниченных масштабах, в райо
не Ярославова Дворища).

Торговля была основным источ
ником богатства и могущества Нов
города, и этим он весьма напомина
ет другую торговую республику – Ве
нецию. Скудость почв и суровый 
климат заставляли новгородцев ис
кать других занятий, а торговле 
способствовала сама география – 
обилие вод, слагавших разнообраз
ные торговые пути. Из Новгорода 
вывозили меха, обратно везли хлеб 
и византийские товары: золото, 
вина, продовольствие. Скандинавы 
привозили сукна, вина, хлеб и де
ньги, а вывозили меха и византийс
кие товары. В отличие от Венеции 
Новгород имел очень немногочис

ленный флот, потому новгородцы 
активно пользовались фрахтом. 
Поначалу торг был меновой, однако 
с возвышением Готланда он стал 
принимать более правильный харак
тер. Немецкие и готландские купцы 
появились здесь впервые в XII в. Со 
второй половины XIII в. преоблада
ющее значение в торговле с Новго
родом получили Висби, Любек и 
лифляндские города – Рига и Дерпт. 
В XIV в. Новгород вступил в ганзей
ский союз, и управление делами 
новгородской конторы перешло к 
союзному ганзейскому сейму. С на
чалом XV в. Новгород начал чеканить 
собственную монету. 

С 1302 по 1311 г. были возведены 
новые каменные башни Детинца, а 
вслед за тем в 1335 году посадник 
Федор с тысяцким Остафеем 
руководили перестройкой в камне 
всей внешнй югозападной стены 
города. К 1391 году во внешней 
стене все деревянные башни 
заменили каменными и увеличена 
ширина земляного вала, а к концу 
XIV в. выстроили еще четыре камен
ных башни. Крепостные стены 
этого периода имели толщину 1,5–
1,7 м и состояли из плитяного и бу
лыжного камня на известковом 

Церковь Параскевы Пятницы (1207) 

Churh of St. Paraskeva Pyatnitsa (1207)

Спасская башня

Spasskaya tower

Церковь Спаса Преображения на Ильине (1374)

Church of the Transfiguration of Christ on Ilyin (1374)
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растворе. Башни имели прямоуголь
ную в плане форму и выступали за 
линию стен для ведения фланкового 
обстрела, имели от 3 до 5 боевых 
ярусов с деревянными перекрытия
ми. Перестройка Детинца в камне 
завершилась в 1430х годах. 

Вообще XIV в. характерен на
стоящим строительным бумом в 
Новгороде, несколько напоминаю
щим нынешнюю строительную ли
хорадку в Москве. Летописи отме
чают ежегодное строительство но
вых каменных церквей, порою по 
дветри в год. Происходило нечто 
вроде соревнования городских 
концов, улиц, боярских родов и 
купеческих фамилий – кто выстро
ит храм богаче, красивее и пышнее. 
Вот что означает благоприятная 
торговая конъюнктура…

*  *  *
 В XV в. новгородская земля по 

площади намного превышала Мос
ковское княжество, однако в воен
ной силе далеко уступала Москве. 
После включения поволжских зе
мель в состав Московского госу
дарства последнее могло контроли
ровать пути снабжения Новгорода 
зерном, в котором северная респуб
лика всегда сильно нуждалась. Не 
чувствуя себя в состоянии противо
стоять Москве, Новгород попытался 
найти союзника на западе в лице 
короля Литвы Казимира Великого, 
однако тот от столкновения с Мос
квой уклонился. В 1470 году Иван III, 
ссылаясь на то, что Новгород «из 
старины» был вотчиной Владимир
ских князей, и объявив новгородс
кую демократию «дьявольской 

Вид Детинца и реки Волхов с башни Кокуй

View of Detinets and Volkhov River from Kokui tower 

Церковь Прокопия (1529) 

Church of St. Prokopius (1529)
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прелестью», потребовал полного его 
подчинения и выступил в поход. В 
качестве союзников на стороне царя 
выступали псковичи и татары. В 
июле наскоро собранное и бедно 
вооруженное новгородское ополче
ние столкнулось на реке Шелонь с 
ратью царского воеводы Холмского. 
Поначалу новгородцы «бишася 
много и побиша москвич много», од
нако исход дела решили татары, 
неожиданно ударившие в ополчен
цев из засады. Последовала резня, в 
ходе которой было перебито 12000 
человек. Новгородцы пожгли поса
ды и заперлись в городе, однако 
архиепископ Феофил настоял на 
мирных переговорах. В договоре с 
Москвой сохранялись новгородские 
вольности, но Новгород обязался не 
отдаваться Литве и выплатить боль
шую контрибуцию.

В осень 1475 года Иван III при
ехал в Новгород «миром», но с 
большим войском. В результате де
ятельности вечевой демократии 
всегда оставалось множество недо
вольных, которые не замедлили 
явиться к царю с челобитными, так 

что поводов вмешаться в новгород
ские дела появилось более чем до
статочно. Более того, один из чело
битчиков назвал царя не «господи
ном», а «государем». Казалось бы, 
незначительная обмолвка имела 
значительные последствия. Царь 
потребовал от новгородцев признать 
его государем со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями (отмена 
новгородского суда и т.д.). Вече ка
тегорически отказало царю и разо
гнало боярское правительство. 

В 1477 году Иван III во главе 
московскотверского войска снова 
выступил на Новгород. Новгородцы 
с воеводой князем В. Гребенка
Шуйским во главе спешно поправи
ли городские укрепления и устроили 
деревянную стену на судах через 
Волхов, чтобы не дать москвичам 
атаковать со стороны реки. Однако 
в городе не было единства – «иные 
хотящи битися с великим князем а 
иные за великого князя хотяще зада-
ти, а тех болши…» – с унынием со
общал новгородский летописец. 
Новгородский архиепископ также 
настаивал на переговорах с моско

витами. 23 ноября новгородские 
послы с архиепископом во главе 
прибыли в царский шатер, где им 
было заявлено: «Мы, великий князь, 
хотим государство своего как есмы 
на Москве, так хотим быть на Вели-
ком Новгороде». Когда послы сооб
щили об этом вечу, поднялся вели
кий мятеж и неустроение, воевода 
перебежал к москвичам, и, наконец, 
15 января 1478 года новгородцы 
открыли ворота царским воеводам. 

С этого момента вече в Новгоро
де никогда не созывалось, вечевой 
колокол был вывезен в Москву, де
мократические порядки отменены. 
Несмотря на обязательство «не 
вступаться в новгородские вотчины» 
царь приказал арестовать нескольких 
видных бояр, среди них вдову Марфу 
Борецкую с внуком и архиепископа 
Феофила. В 1480х гг. по обвинению 
в измене было арестовано и казнено 
множество посадников и бояр, и к 
концу десятилетия все древнее нов
городское боярство перестало су
ществовать. Около 7000 бояр и 
«житьих людей» отправили в ссылку, 
а их имущество перешло в казну. 

«Danger zone. Walking along the fortress walls is 
forbidden»

Ворота Спасской башни

Gate of Spasskaya tower

Башня Кокуй

Kokui tower
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Вид крепостных стен изнутри Детинца

View of the fortress walls from the inside of Detinets
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Получив в руки новые владения, 
московская власть озаботилась их 
укреплением и защитой. В 1484 году 
царь приказал перестроить Детинец 
«по старой основе», т.е. сохранив 
старые линии стен, приспособить 
крепость к ведению огненного боя. 
Новые стены возвели на фундамен
тах и с использованием фрагментов 
старых стен. Снаружи и внутри 
стены были облицованы кирпичом, 
внутри забутованы валунами, извес
тняковым околом и кирпичным 
боем. Стены имели двухметровой 
ширины боевой ход, зубцы в виде 
«ласточкина хвоста» и полукруглые 
арки с внутренней стороны. Толщи
на стен составляла 3,5–6,5 м, а вы
сота – 8–15 м. Башенные бойницы 
приспособили к применению огне
стрельного оружия – все они полу
чили обширные боевые камеры, 
перекрытые сводами. Строительство 
завершили в 1499 году, при этом 
Детинец (или Кремль, как он теперь 
стал называться) имел 13 башен, из 
которых до нынешнего времени 
сохранилось 9. Внешний пояс защи

ты (Окольный Город, Большой 
Земляной Город или Острог) также 
совершенствовался и укреплялся. В 
течении XV в. вал подсыпали с 
внутренней стороны, так что его 
ширина в основании достигала 20 м, 
при этом в конструкцию вала для 
устойчивости к размыванию встра
ивались деревянные срубы, забитые 
землей. 

В первой половине XVI в. под
верглись реконструкции укрепления 
Окольного Города с Софийской и 
противоположной ей Торговой 
стороны: на валу поставили новую 
деревянную стену с деревянными 
же башнями, при этом разобрали 
старые каменные башни. В стенах 
Кремля прорезали бойницы подош
венного боя с огромными боевыми 
камерами, по две бойницы на пряс
ло. Бойницы башен также передела
ли в виде узких проемов с парал
лельными стенками. Зубцы стен из 
двурогих переложили в прямоуголь
ные. Для лучшей обороны прясел с 
наибольшей кривизной к ним при
строили три деревянных раската, 
приспособленных к размещению 
артиллерии. Новгородская крепость 
совершенствовалась и перестраива

лась, деятельно готовясь к отраже
нию иноземного противника, одна
ко новые испытания пришли совсем 
с другой стороны…

Новгородский погром 1570 го
да – один из самых кровавых и от
вратительных эпизодов опричнины 
и, пожалуй, всей отечественной 
средневековой истории. Его целя
ми было пополнить опричную 
казну и запугать народ, чтобы уст
ранить опасность мятежа, а причи
нами (точнее – одной из главных 
причин) – давнее торговое, куль
турное и военное соперничество 
между Новгородом и Москвой. 
Поводом к погрому стала «Избор
ская измена», когда литовцы при 
помощи переодетых опричниками 
изменников завладели Изборском, 
после чего царь Иван XIV стал по
дозревать в измене Новгород и 
Псков. 

8 января 1570 года царь во главе 
опричного войска прибыл в Новго
род. После короткой службы в Со
фийском соборе был схвачен и об
винен в измене архиепископ Пимен. 

Валы Окольного Города с окопами 1941 г.

Okolny Gorod ramparts with the trenches of WW II times

Икона над воротами Владимирской 
башни

Icon over the gate of Vladimirskiye gate

Стены Часозвони

Walls of Chasozvonya (Clock tower)
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Опричники разграбили Софийский 
собор, при этом сломали древние 
Корсуньские врата – знаменитую 
новгородскую реликвию, по преда
нию, привезенную сюда из Корсуни 
первым новгородским епископом. 
Были арестованы, жестоко пытаны 
и затем убиты многие знатные горо
жане и члены их семей. Около четы
рех недель продолжались пытки и 
казни в городе, тела убитых и еще 
живых топили в полыньях на реке. 
С конца января царь начал ездить 
по монастырям вокруг города, при 
этом опричники забирали деньги, 
иконы, имущество, секли скотину, 
громили хозяйство и избивали мо
нахов и настоятелей. Всего они ог
рабили 27 монастырей. Затем оп
ричники совершили налет на город. 
Они разорили городской торг, при
чем то, что не смогли вывезти, жгли, 
разграбили множество посадских 
домов, тех, кто оказывал сопротив
ление насилию – убивали на месте. 

Новгородский погром ошеломил 
современников. Летописец утверж
дает, что было убито не то 20, не то 
60 тысяч человек, что, по всей види
мости, преувеличение, поскольку 
даже в пору своего расцвета город 
насчитывал едва 30 тысяч жителей 
(правда, нужно сказать, что в город 
прибыло много беженцев от голода 
1569 года). «Синодик опальных» 
царя Ивана Грозного (отчет оприч
ников о проделанной работе) дает 
число 3–4 тысячи, но туда включены 
далеко не все убитые из простых 
людей, а также умершие от голода и 
холода из числа изгнанных за преде
лы города, поэтому точное число 
погибших уже невозможно опреде
лить. Погром 1570 года, а также 
предшествовавший ему голод нанес
ли Новгороду такой удар, от которо
го он уже никогда не оправился. 

*  *  *
В 1582–87 гг. был построен так 

называемый Средний (Малый 
Земляной) Город – пояс укрепле

ний, охватывавшей Кремль с на
польной стороны. Он отстоял на 
80–100 метров от стен Кремля и 
представлял собой деревянную ог
раду с башнями на валу бастионно
го начертания. Перед валом был 
устроен восьмиметровой глубины 
ров с обшитыми деревом эскарпо
выми стенками. Ограда длиною 

около 2 км имела 6 бастионов пра
вильной формы. Стена на валу 
имела 4 деревянных башни, распо
лагавшихся в исходящих углах 
бастионов и предназначенных 
фланкировать их фасы. Еще четыре 
четырехгранных проездных башни 
находились в куртинах и фасах 
бастионов. 

НиколоДворищенский собор (1113) 

Nikolo-Dvorischensky cathedral (1113)
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В Смутное время 1608 года в 
Новгороде царский воевода М. Ско
пинШуйский вел переговоры со 
шведами о присылке вспомогатель
ного корпуса в 5000 человек (позже 
эта цифра была увеличена до 15000) 
для помощи в борьбе с самозванцем. 
В городе это соглашение вызвало 
большое недовольство и волнения, 
после чего горожане начали прися
гать Лжедмитрию II, и Скопин
Шуйский на короткое время вы
нужден был покинуть Новгород. В 
конце марта 1609 года пятитысячное 
шведское войско во главе с 26лет
ним Якобом де ла Гарди и опытными 
военачальниками Э. Горном, Х. Сом
ме, А. Курком подошло к Новгороду. 
Де ла Гарди был торжественно при
нят в Новгородском Кремле, где он 
и СкопинШуйский подписали 
русскошведский договор о помо
щи. В соглашении секретным пунк
том оговаривалась передача шведам 
Карелы с уездом. В начале мая 
шведские и новгородские войска 
выступили в сторону Москвы.

Войска де ла Гарди состояли из 
опытных наемников разных нацио
нальностей – шведов, финнов, 
шотландцев, французов и пр. Обла
дая отличными боевыми качества
ми, эта армия имела довольно невы
сокие качества моральные. Совмес
тно с новгородцами они очистили от 
поляков и приверженцев самозван
ца весь северозапад России, но под 
Тверью среди наемников начались 
волнения изза задержки жалова
ния. В апреле 1610 года умер (пред
положительно – отравлен родствен
никами царя) талантливый и попу
лярный в народе воевода М. Ско
пинШуйский, и командующим 
московским войском стал брат царя 
Дм. Шуйский. В июне, когда под 
Клушино лагерь 40 тысяч московс
кого войска и 12 тысяч наемников 
под командой де ла Гарди неожи
данно атаковали 10 тысяч польской 
кавалерии гетмана С. Жолкевского, 
наемники, недовольные задержкой 
денег, прямо во время боя сначала 
небольшими группами, а затем и 
целыми отрядами во главе с офице

рами начали передаваться полякам. 
Де ла Гарди и Горн вместе со своими 
шведами и финнами покинули ла
герь и двинулись к Новгороду. 
Дм. Шуйский видя это, бежал с 
поля боя, его примеру последовало 
и остальное войско. 

После падения царя В. Шуйс
кого и избрания на московский 
престол врага Швеции польского 
королевича Владислава шведы из 
союзников обратились в против
ников. В начале марта 1611 года 
пала Корела, и де ла Гарди отправил 
в Новгород посланца выяснить, 
намерены ли новгородцы соблю
дать договор и считают ли они 
шведов союзниками. В мае сторон
ник поляков боярин И. Салтыков 
привел новгородцев к присяге на 
верность Владиславу, правда, вско
ре новгородцы посадили его на кол 
за «многие неправды и злохитрство». 
В июле шведские войска появились 
под стенами города, и произошло 
два крупных столкновения с нов
городским ополчением. На рассве
те 16 июля шведы начали штурм 
города с демонстрационной атаки 
в юговосточной его части. У де ла 
Гарди не было осадной артиллерии, 
поэтому шведы решили взорвать 
ворота петардами. Главная атака на 
Окольный Город с запада не уда
лась, но, по сообщениям новгород
ской летописи, произошла измена 
(некий Ивашка Швальде открыл 
Дудинцевы ворота, и шведы ворва
лись в Окольный Город). Защитни

Белая башня – последняя из оставшихся 
от укреплений Окольного Города

Belaya tower – the last of the Okolny Gorod
 fortifications 

Вид Княжей башни из бойницы башни 
Кокуй

View of Knyajaya tower from a loophole in Kokui 
tower

Боевой ход

Wall walk
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ки отступили в Кремль, который 
не был должным образом подго
товлен к обороне – не имел необ
ходимых запасов пороха и прови
анта, ввиду чего начальствующие 
обороной воевода Одоевский и 
митрополит Исидор решили город 
сдать. Де ла Гарди навязал новго
родцам договор об избрании одно
го из сыновей шведского короля 
великим князем Новгородского 
государства, что, правда, не было 
исполнено ввиду смерти Карла IX 
и смены внешней политики Шве
ции новым королем Густавом II 
Адольфом. 

В 1613 году, при новоизбранном 
царе Михаиле Алексеевиче, после 
провала нового Выборгского догово
ра возобновились военные действия 
между Швецией и Россией. В июле 

1614 года де ла Гарди одержал верх 
над русскими войсками Д. Тру
бецкого у Бронниц (в 30 км от 
Новгорода), Густав Адольф взял 
Гдов и к июлю 1615 года осадил 
Псков. В 1616 году начались мирные 
переговоры, и в 1617 году в Столбо
ве был заключен вечный мир, по 
которому шведы вернули Новгород, 
Старую Руссу, Порхов, Гдов и Ладо
гу, но оставили за собою Ивангород, 
Ям, Копорье и Орешек и, кроме того, 
должны были получить 20000 рублей 
денег. Смутное время, во время кото
рого произошла единственная за всю 
средневековую историю России 
осада Новгорода, окончилось. 

15 марта 1650 года в Новгороде 
полыхнуло народное восстание. 
Поводом был стремительный рост 
цен на хлеб, вызванный правитель

Митрополичья башня

Mitropolichya tower

Крепостная стена – вид изнутри

Fortress wall – view from the inside
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ственной спекуляцией зерном. Вол
нения начались на собрании черни 
у Земской избы и быстро распро
странились по городу. Повстанцы 
захватили Кремль, избрали новый 
состав Земской избы и разгромили 
несколько дворов купцов и богатых 
горожан, виновных, по мнению вос
ставших, в росте цен. Был схвачен 
царский наместник Я. Соловцов, 
составлена и отослана челобитная в 
Москву на имя царя. 20 марта из 
Москвы выступил карательный от
ряд князя И. Хованского, который 
к 10 апреля прибыл под стены Нов
города. Среди повстанческого руко
водства не было единства в отноше
нии дальнейших действий, более 
того – прямая измена (некоторые из 
руководителей восстания вступили 
в тайные сношения с Хованским). 
13 апреля царские войска заняли 
город, не встретив сопротивления. 
В конце апреля начались розыск и 
расправа – около 300 человек было 
арестовано, пятеро приговорено к 
смерти. 

В XVII веке упадок Новгорода 
продолжался. Эрик Пальмквист, 
военный атташе при шведском 
посольстве, бывший в этих краях в 
1673–1674 гг. писал о Новгороде: 
«Раньше этот город был очень велик, 
о чем еще сегодня можно судить по 
руинам… после того как великие 
князья московские подчинили себе 
это княжество, и город от пожаров 
и грабежей совершенно пришел в 
упадок, он сегодня имеет милю в 
окружности. Город… имеет свои 
особые валы и башни, но они так 
мало ценятся, так что весь город и 
каждая его часть прежде были обне-
сены общей стеной, а большие бреши 
теперь закрыты деревянными валами 
и деревянными башнями. Таким об-
разом, лишь наименьшая часть ук-
реплений состоит из каменной сте-
ны. Самое прочное укрепление – это 
замок, который обнесен красивой, 
высокой и чрезвычайно толстой 
стеной и окружен сухим рвом. Но 
зато его можно из близлежащих в 
городе домов и монастырей так об-
стреливать и так близко прибли-
жаться, что, по всей вероятности, 

хорошему солдату тут долго делать 
нечего». В 1690х гг. обвалились 
большие участки стен Окольного 
города, довершил разорение боль
шой пожар Торговой стороны 1696 
года. 

После нарвского поражения в 
1701 году Петр I приказал исправить 
городские укрепления. Деревянные 
стены и башни Среднего города 
были сломаны, высота и ширина 
валов увеличены подсыпкой. Басти
оны также подверглись реконструк
ции и получили новые брустверы. 
Предполагалось возведение допол
нительно пяти равелинов и прикры
того пути, чего, однако, не было 
исполнено. С окончанием Северной 
войны и перемещением границы 
далеко на запад новгородская кре
пость потеряла военное значение, и 
в мае 1720 года из нее был выведен 
военный гарнизон. 

Городская промышленность в 
XVIII в. развивалась крайне слабо, 
рабочий люд уезжал в СанктПетер
бург. С развитием железных дорог 

Княжая и Кокуй башни и ров перед стенами

Knyajaya and Kokui towers and the moat in front of the 
walls

Памятник «Тысячелетие России»

The «Millennium of Russia» monument

Часозвоня

Chasozvonya (clock tower)
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Митрополичья башня

Mitropolichya tower 
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совершенно прекратились торговые 
перевозки по Волхову, что еще более 
усугубило экономические трудности 
города. Великий Новгород превра
тился в захолустный губернский 
город Российской империи. В царс
твование Екатерины II были разо
браны все укрепления Окольного 
Города, за исключением одной (Бе
лой) башни. В 1820 году был срыт 
Земляной (Средний) Город.

*  *  *
В 1804 году в Новгород викарным 

епископом был назначен Е.А. Бол
ховитинов (епископ Евгений), 
ставший одним из первых исследо
вателей новгородской старины. 
Занимался он главным образом 
старинными рукописями, многие 
из которых ввел в научный оборот, 
а также исследованиями культурно
го слоя. В 1860х гг. известный 
краевед Н.Г. Богословский прово
дил археологические исследования 
в Новгороде, но результатов своих 
не опубликовал. В 1890х некие 
изыскания производил местный 

житель В. Передольский, результа
ты которых приведены в его книге 
«Новгородские древности», однако, 
по оценке А. Арциховского, «не
брежность его наблюдений превос
ходит всякое вероятие». В 1910 году 
археологическими работами в 
Кремле занимался известный ху
дожник Н. Рерих, однако ни отче
тов, ни публикаций, ни описи нахо
док эта экспедиция не оставила. 

В 1911 году в Новгороде состо
ялся XV Всероссийский археологи
ческий съезд. Обычно перед прове
дением таких мероприятий прово
дились массовые раскопки и иссле
дования, однако в Новгороде этого 
сделано не было. Таким образом, до 
1930х гг. систематических и масш
табных археологических раскопок 
на территории Новгорода не прово
дилось.

В 1929 году А. Арциховским 
была основана Новгородская архе
ологическая экспедиция, начавшая 
в 1932 году систематическое изуче
ние культурного слоя Софийской и 
Торговой стороны. Эти работы 
продолжались непрерывно в тече
ние полевых сезонов вплоть 22 июня 

1941 года, когда они были прерваны 
войной. Раскоп в Неревском конце 
был к этому моменту доведен до 
уровня XII в. Все отчеты и находки 
полевого сезона 1941 года бесследно 
пропали.

Для Новгорода снова наступили 
тяжелые времена. Налеты немецкой 
авиации начались 8 июля 1941 года 
и производились по несколько раз 
в день вплоть до 15 августа 1941 года, 
когда к городу подошли немцы. 14 ав
густа они начали артиллерийский 
обстрел укреплений Новгорода. На 
город наступал 1й армейский 
корпус 16й А (генералполковник 
фон Буш). Город обороняла 28я 
танковая дивизия И.Д. Черняховс
кого во взаимодействии с 1й гор
нострелковой бригадой. К вечеру 
советские войска были оттеснены в 
город и заняли позиции вдоль вала 
Окольного города. Весь день 15 
августа немцы штурмовали древний 
земляной вал и к вечеру вынудили 
советские войска откатиться за 
Волхов, однако в их руках еще ос
тавался новгородский Кремль. 
Немцы подвергли его авианалету, в 
стенах образовались огромные 

Текущий ремонт стен Кремля

Current renovation of Kremlin walls

Звонница Софийского собора

St. Sophia cathedral belfry

Следы Отечественной войны 1941–1944 гг.

Trace of the WW II (1941–1944) on Kremlin walls 
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бреши, и в крепости начались по
жары. 18 августа остатки гарнизона 
Кремля прорвались на правый бе
рег Волхова к своим. На следующий 
день советские войска оставили 
Новгород и отошли за реку Малый 
Волховец. Далее на восток немцы 
продвинуться не смогли, и фронт 
стабилизировался вблизи Новгоро
да, который стал прифронтовым 
городом. 

14 января 1944 года войска 59й А 
(командующий — генерал И. Ко
ровников) Волховского фронта в 
ходе НовгородскоЛужской опера
ции перешли в наступление с 
плацдарма севернее Новгорода, 
одновременно советские части, 
переправившись по льду озера 
Ильмень, захватили плацдарм юж
нее Новгорода. Немецкие войска в 
городе оказались зажатыми в клещи 
и начали спешный отход. Утром 20 
января войска 59й А овладели 
Новгородом. 

Из воспоминаний К.А. Мерец
кова: «Я приехал в Новгород сразу, 
как только его освободили. На улицах 
царила мертвая тишина. Всюду гро-

моздились кучи битого кирпича. На 
весь город целыми остались около 
сорока зданий... От церквей Спаса на 
Ильине, Петра и Павла в Кожевниках 
сохранились лишь голые остовы стен. 
Рухнули на землю Никольский собор, 
Евфимиевская башня и звонница. 
Воздвигнутый в 1052 году Софийский 
собор был разграблен, его сверкавший 
позолотой купол ободран, городской 
сад сожжен. В 1862 году в Новгороде 
был сооружен памятник тысячелетия 
России. Гитлеровское командование… 
намеревалось стереть свидетельства 
русской старины с лица земли. Па-
мятник тысячелетия оно решило 
пустить на переплавку. Специальные 
отряды уже распилили на куски ме-
таллические статуи, но не успели их 
вывезти».

В городе практически не оста
лось жителей, лишь после оконча
ния боев из лесов и окрестных дере
вень появилось несколько сотен 
человек. Церкви в городе, стены и 
башни Кремля, старинные здания 
были полностью разрушены или 
сильно повреждены. 1 сентября 1944 
года Совнарком СССР принял 

постановление «О мероприятиях по 
восстановлению Новгорода», а в 
ноябре 1945 года Новгород включи
ли в список 15 русских городов, 
подлежавших первоочередному вос
становлению. Город пришлось 
строить практически заново.

Софийский собор получил не
значительные повреждения (не
сколько попаданий снарядов), и 
первые археологические работы 
(сезоны 1945–1947 гг.) были связаны 
с его реставрацией, которая началась 
сразу после окончания войны.

В 1951–1962 гг. исследовался са
мый большой раскоп в Новгороде – 
Неревский на Софийской стороне, 
покрывавший площадь более 
10000 м2. К настоящему времени в 
Новгороде раскопано несколько ты
сяч деревянных срубов, большей 
частью – жилых домов. При помощи 
современных научных методов (де
ндрохронологии и пр.) разработана 
абсолютная археологическая хроно
логия новгородских построек с точ
ностью до года и хронологическая 
шкала многочисленных находок с 
точностью до десятилетия. 

Военный мемориал 

WW II memorial

Новгородский иллюминатор

Novgorod bulls-eye
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26 июля 1951 года в районе Холо
пьей улицы Неревского конца обна
ружена первая берестяная грамота. 
На куске бересты были видны буквы, 
которые складывались в слова, а 
слова – во фразы. На следующий 
день нашли еще несколько грамот. 
Находка произвела ошеломляющее 
впечатление – ничего подобного на 
территории России еще не находили. 
Небольшая часть найденных гра
мот – хозяйственные документы, 
однако большинство являются част
ными письмами, что подтверждает 
тезис о широком распространении 
грамотности среди населения новго
родской республики в XI–XV вв. 
К нынешнему дню найдено несколь
ко сотен берестяных грамот.

Панорама Кремля от Ярославова Дворища

Panorama of the Kremlin from Yaroslavovo Dvorische

Церковь Ильи Пророка на Славне (1455) приспособленная под жилье

Church of St. Elijah the Prophet on Slavnya (1455) reconstzucted for dwellings
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Археологические раскопки в Новгороде

Archeological excavations in Novgorod

Н О В Г О Р О Д N o v g o r o d

14 декабря 1992 года историчес
кие памятники Новгорода и его 
окрестностей включены в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Новгород входит в состав Междуна
родного союза «Нового ганзейского 
времени». В 1998 году указом Пре
зидента России городу было возвра
щено древнее название Великий 
Новгород. Возрождение города 
продолжается, хотя на нем все также 
лежит неизгладимая печать про
винциальности, что, вообще говоря, 
совсем не плохо, а наоборот – пра
вильно. Страна ведь состоит не из 
блестящих столиц с их тошнотвор
ным глянцем, но из таких вот про
винциальных городов, деревень и 
местечек. 
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города
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1077 – начало новгородского лето
писания

1116 – перестройка Детинца и уве
личение его площади

1136 – изгнание из Новгорода князя 
Всеволода Мстиславовича и фор
мальное установление республикан
ских порядков в Новгороде

1169 – возведение стен Окольного 
(Большого Земляного) Города

1201 – покорение Новгорода князем 
Всеволодом Большое Гнездо

1216 – битва на Липице и обретение 
Новгородом независимости

1311–135 – реконструкция Детинца 
и Окольного Города

1470 – новгородское ополчение 
разбито в битве на Шелони москов
скими войсками

1478 – завоевание Новгорода Ива
ном III

Конец XV в. – перестройка детинца и 
окольного города с учетом распро
странения огнестрельного оружия

1570 – погром Новгорода опричным 
войском Ивана IV

1587 – возведение Среднего земля
ного города

1611 – шведы под командованием 
Я. де ла Гарди захватывают Новгород

1617 – Новгород передается России 
по условиям Столбовского мира

1650 – новгородское городское вос
стание

Начало XVIII в. – реконструкция 
Среднего города

1720 – вывод военного гарнизона из 
Кремля

1911 – в Новгороде проходит XV 
Всероссийский археологический 
съезд

1929 – организация Новгородской 
археологической экспедиции

1932 – начало систематических рас
копок в Новгороде

1941–1944 – немецкая оккупация

1951 – находка первых берестяных 
грамот

1992 – включение Новгорода в Спи
сок Всемирного наследия ЮНЕС
КО

1998 – возвращение городу названия 
Великий Новгород
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  1. Златоустовская башня
  2. Покровская башня
  3. Башня Кокуй
  4. Княжая башня
  5. Спасская башня
  6. Дворцовая башня
  7. Владимирская башня

План укреплений
Новгорода XVII в.

1. Кремль (детинец)
2. Средний (Малый земляной) город
3. Укрепления Окольного города
4. Софийская сторона
5. Торговая сторона
6. Ярославово дворище
7. Река Волхов с мостом

Н О В Г О Р О Д N o v g o r o d

  8. Фёдоровская башня
  9. Митрополичья башня
10. Софийский собор
11. Звонница Софийского собора
12. Грановитая палата с Часозвоней
13. Памятник «Тысячелетие России»
14. Здания присутственных мест
15. Церковь Покрова
16. Церковь Андрея Стратилата
17. Мост через Волхов

План Детинца


