
Как выглядели Кремлевские куранты во времена Ивана Грозного и 
Екатерины II 

Кремлевские куранты – визитная карточка Москвы, да и всей России. 
 

 
Мы настолько привыкли к их виду, к их характерному бою, что порой даже не задумываемся о том, 

что когда-то они были совсем другими. 

А между тем много веков назад этот символ Кремля выглядел с точки зрения современного 

человека весьма специфически. Например, циферблат представлял собой звездное небо, а его 

единственная стрелка в виде Солнца располагалась не внутри, а снаружи… 

 
 
Одна стрелка и буквы-цифры 
К Спасской башне, ранее именовавшейся Фроловской, испокон веков на Руси было отношение 
особое. 
Ее парадные проездные ворота горожане считали святыми. Неслучайно именно на ней были 
установлены главные часы государства. 
На сегодняшний день историки так и не пришли к единому мнению, когда точно появились на 
Спасской башне часы. Вероятнее всего, это произошло сразу после того, как башня была отстроена 
по приказу Ивана III – в 90-х годах XV века. Первое же письменное упоминание о главных часах 
государства датируется 1585 годом – современники указывали, что в Кремле работали часовщики. 



По данным историков, в то время на часах использовали старорусский (византийский) способ 

подсчета времени. Сутки на Руси в старые времена делили на «денные» часы и «нощные», причем, 

поскольку длительность светового дня в течение года менялась, это учитывалось при подсчете 

времени. 

 

 
Часы Спасской башни. Н. Аввакумов. 

Середина циферблата покрывалась голубой лазурью, по голубому полю были разбросаны золотые 

и серебряные звёзды, изображения солнца и луны. Циферблатов было два: один в сторону Кремля, 

другой в сторону Китай-города. 

Изменение длины секунд в зависимости от времени года (меняются регулярным изменением 

длины маховиков, которых 2: один качается днем, второй ночью), чтобы днем и ночью было 

одинаковое количество часов (по 6 часов). При том, что длина ночных и дневных секунд совпадала 

только 2 раза в год, в дни равноденствий. Количество ударов в часах с боем от 9 до 4, т.к. 1, 2 и 3 

удара зарезервированы под сигналы к буддистским молитвам. Понятно, что на начало дневного и 

ночного периодов (рассвет и закат) часы отбивали шесть ударов, потом 5, 4, 9 (полдень-полночь), 8 

и 7. 

Оказывается, наши предки тоже были затейники: секунды у них были постоянны, минут не было 

вообще, а вот сутки тоже делились на день и ночь по (восходу/заходу солнца) и в дне могло быть 

от 7 часов (зимнее солнцестояние) до 17 часов (летнее солнцестояние) за счет увеличения или 

сокращения ночи. В момент восхода/захода солнца часы обнуляли... Естественно крутились в часах 

не стрелки (как тогда в Европах), а циферблат. 

Внешний вид таких часов для современного человека непонятен и непривычен: одна неподвижная 

стрелка располагалась не на самом циферблате, а чуть выше. Сам же циферблат вращался под этой 

стрелкой. На нем были изображены старославянские буквы, каждая из которых означала свою 



цифру, например, «А» – это «1», В — «2» и так далее. Таких букв было всего 17 – именно столько 

часов, по наблюдениям наших предков, длился самый продолжительный световой день в году. 

 
Сохранившееся изображение старого 17-часового циферблата Фроловской (Спасской) башни. 

Любопытен сам механизм часов, состоявший из зубчатых колес, рычагов, канатов и валов. 

Часовщики, служившие при Спасских курантах, внимательно следили за работой механизма и 

регулярно корректировали ход часов. С наступлением рассвета, а также при заходе солнца они 

вручную поворачивали циферблат таким образом, чтобы стрелка, изображавшая солнечный луч, 

указывала на первую букву («А»). Чтобы было легче ориентироваться, им выдавали специальные 

таблицы с указанием того, сколько световых часов будет в тот или иной день. Таким образом, эти 

смотрители за курантами были не только ремонтниками-часовщиками – они по сути и отвечали за 

ход московского времени. 

Уже в 1404 году на каменной башне Кремля — Фроловской (Спасской ее называют с конца XVII века) 

были установлены монахом Лазарем Сербиным первые часы. Москвичи каждый час слышали звон 

колокола. Сама башня имела тогда другой вид. На плоской верхушке ее был устроен навес, 

прикрывавший колокол от дождя и снега. В 1491 году итальянец Пьетро Антонио Соларий построил 

новую башню, сохранившуюся и поныне.  

В конце XV — начале XVI века башню снабдили новыми часами. В документах той поры указывается, 

что «Часовники» получали в год жалованья 4 рубля да на мясо и соль 2 гривны и 4 аршина сукна. 

Первые куранты установили на кремлевской башне в 1585 году. Но в трудные годы смут и 

иноземного нашествия они погибли. 

 



В первые годы XVII века в столицу вызвали из Комарицкой волости Устюжского уезда кузнеца 

Шумило Жданова Вырачева. Ему поручили изготовить и установить на Фроловской башне новые 

«часы боевые» — куранты. Помогали Шумиле его отец и сын. Часы Выраченых имели 24 деления, 

они показывали дневное время — каждый час от восхода солнца до заката. Затем вращающийся 

циферблат возвращался в начальное положение и начинался отсчет ночных часов. В пору летнего 

солнцестояния день длился по 17 часов, остальные приходились на ночь. Вращающийся круг 

циферблата изображал небесный свод, по окружности шли цифры. Луч золоченого солнца, 

укрепленный над кругом, служил стрелкой и указывал час. Вырачевские часы шли исправно около 

двадцати лет, однако при перестройке башни в 1624 году их продали на вес Спасскому монастырю 

в Ярославле за 48 рублей: такова была стоимость 60 пудов железа. В 1624 —1626 годах под 

руководством мастера Христофора Галовея верхняя часть Фроловской башни была перестроена. 

Здесь Галовей установил новые часы. К ним колокольный мастер Кирила Самойлов отлил 

тринадцать новых колоколов. 

 
Эти часы во время пожара 1626 года пострадали так, что Галовею пришлось всю работу делать 

заново. Лишь через два года вновь раздался звон кремлевских курантов. «Часовники» Спасской 

башни являлись и придворными мастерами, один из них починивал во дворце часы большие… и 

часики невелики… в серебре». 

 
А. Васнецов. Красная площадь при царе Алексее Михайловиче.  

Если приглядеться, можно увидеть на башне часы. 



На дубовом циферблате новых часов был отображен так же старорусский вариант подсчета 

времени. Внутренний круг был лазурно-голубого цвета, изображая небосвод. На нем были 

нарисованы золотистые и серебристые звезды, а также Луна и Солнце. Буквы же на циферблате 

были медными, с золотым покрытием. 

 
Кремлевские куранты тех лет (современная реконструкция). 

Вверху на башенной стене был еще один круг, на котором располагался текст молитвы, а также 

знаки зодиака. Кстати, их фрагменты до сих пор сохранились под современными часами. 

Для установки новых часов пришлось надстраивать башню, увеличив ее на четыре яруса. У нее 

появилась красивая арочная окантовка из кирпича с резными украшениями. Циферблат разместили 

в верхней шатровой части, на уровне 7–9 ярусов, а мелкие колокола для перезвона – на 10-м. Через 

определенные периоды они отзванивали мелодию. Именно эти часы считают прообразом 

современных курантов. 

 
Несколько лет назад циферблат часов находился ниже, 

 чем сейчас (современная реконструкция). 

Надо сказать, новые часы также страдали от пожаров и их тоже приходилось периодически чинить, 

но, тем не менее, прослужили они десятки лет. 

Вот что писал о часах Спасской башни посол австрийского императора Леопольда при царе Алексее 

Михайловиче барон Августин Мейерберг в своих записках о Московии: «Часы сии показывают 

время от восхождения до заката солнца… Когда бывают самые долгие дни, эта машина показывает 

и бьет до семнадцати, и тогда ночь продолжается семь часов». Сделав эту запись, австрийский 

посол старательно зарисовал часы в свой альбом: видимо, и для него часы являлась изрядной 



достопримечательностью. Но часам не повезло. В майскую ночь 1626 года над Москвой разразился 

страшной силы пожар. Весь Кремль был охвачен пламенем. Деревянные части на Спасской башне 

сгорели, часовой колокол, проломив два кирпичных свода, рухнул на землю и разбился.  

Заново восстановленные часы более четверти века исправно и верно служили людям. Но 5 октября 

1656 года на Спасской башне вновь учинился пожар. Сгорела ведущая вверх деревянная лестница, 

обгорели и часы. Часовник на допросе сказал, что заводил часы без огня «и от чего на башне 

загорелось, он про то не ведает». Павел Алеппский, описывая путешествие антиохийского 

патриарха Макария в Россию, с большим сожалением рассказывает об этом пожаре. Он говорит, 

что вернувшийся с литовского похода царь Алексей Михайлович, дойдя до Спасских ворот и увидев 

обгоревшую башню с часами, горько заплакал. Часы после пожара пришли в полную негодность, 

требовали чистки и ремонта. 

Когда же Петр I издал указ о переводе России на новый отсчет времени, необходимость в 

«устаревших» часах отпала. Царь привез из Голландии новые, уже с 12 цифрами, и велел повесить 

их вместо старых. Теперь куранты били каждые 15 минут и также отзванивали мелодию. 

Для обслуживания новых часов Кремль содержал штат специалистов-часовщиков, причем, 

большинство из них были иностранцами. 

 
До перехода на современное суточное время Кремлевские куранты выглядели именно так. 
Реконструкция по изображениям А. Мейерберга (музей в г. Александрове Владмирской обл.) 

 

От Екатерининских времен до наших дней 

И снова в судьбу часов на Спасской вмешался пожар. В 1737 году он повредил не только их, но и 

деревянные детали кремлевской башни, в том числе и вал курантов. Колокольная музыка главных 

российских часов перестала звучать на Красной площади, а после переноса Петром столицы из 

Москвы в Петербург отношение к курантам уже не было таким бережным – они оказались никому 

не нужны. Часы постоянно ломались, а чинили их плохо. 

Когда на престол взошла Екатерина, она решила дать часам вторую жизнь. Но оказалось, что к этому 

времени они были в настолько плохом состоянии, что восстанавливать их просто не имело смысла. 

Тогда государыня приказала заменить Петровские часы на другие – «английские» (именно так про 

них писали современники), которые удалось отыскать в Грановитой палате. Их устанавливали 

отечественный мастер Иван Полянский и немецкий инженер-часовщик Фатц. 



В 1770 году куранты прозвонили свою первую мелодию, и это был «Ах, мой милый Августин». 

Почему выбрали именно ее? Да просто эта песенка очень нравилась иностранцу Фатцу. Мелодия 

про Августина регулярно звучала в Москве почти год, и никого из русской знати это не смущало. 

В середине XIX века, в результате тщательного обследования курантов, оказалось, что они 

находятся в «полном расстройстве». Часы претерпели серьезный ремонт, занималась им компания 

«Братья Бутеноп». 

 

 
Ф.Алексеев. Красная площадь в Москве. 1801 г. 

Мастера заменили шестерни и колеса (на этот раз использовались специальные сплавы, 

устойчивые к резким перепадам температуры), у курантов появился новый маятник и более 

современный ход. Были также изготовлены другие циферблаты (6 м в диаметре) для каждой из 

четырех сторон башни – черные с позолоченной окантовкой и медными цифрами с минутными 

делениями. Стрелки часов также покрыли позолотой. 

 
Что касается музыкальной части курантов, то к уже имевшимся колоколам прибавились 

дополнительные, которые пришлось снять с других кремлевских башен. Всего колоколов 

получилось 48. Музыкальный механизм полностью переделали. 



В 1917-м, в результате артобстрела Кремля, куранты серьезно пострадали: снаряд угодил прямо в 

одну из стрелок и повредил механизм их вращения. 

 
Современные куранты выглядят примерно так, как в позапрошлом веке. 

Лишь через год Ленин велел восстановить часы. У Кремлевских курантов появился новый маятник, 

механизм вращения стрелок снова заработал. С помощью музыканта Михаила Черемных (более 

известного в советские годы как художник-график) удалось разобраться в колокольном строе. 

Кстати играли музыку Интернационала 

В прошлом веке куранты претерпели две серьезные реставрации – в 1974 году и 1999-м. В наше 

время куранты занимают с 8 по 10 ярусы шатровой части башни. Внешне циферблат представляет 

собой именно тот вариант, который изготовили в XIX веке братья Бутеноп. 

. 
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