
Тема урока:
Внутри  кремлевских стен.

Задачи урока:
Познакомиться с 
историческими объектами 
территории Московского 
Кремля.











Беклемишевская (Москворецкая) башня
       Расположенная возле 

соединения Москвы-реки со 
рвом, башня выполняла 
важную оборонительную 
функцию, прикрывая, среди 
прочего, брод и переправу 
через Москву-реку.

       Высокая круглая башня была 
построена в 1487–88 гг. по 
проекту итальянского 
архитектора Марко Руффо. 
Высота — 46,2 м. Первое, 
изначальное название 
происходит от примыкавшего 
к башне двора боярина 
Беклемишева; второе, более 
позднее — от находящегося 
рядом Москворецкого моста. 

       В башне был устроен колодец 
и тайник-слух для 
предотвращения подкопа. 



Константино - Еленинская (Тимофеевская) 
башня

        Башня была построена в 1490 
г. итальянским архитектором 
Пьетро Антонио Солари 
(Петром Фрязиным) на месте 
Тимофеевских ворот 
белокаменного Кремля 
Дмитрия Донского.

       Современное название башня 
получила после постройки 
неподалёку в Кремле в XVII в. 
церкви Константина и Елены 
(церковь была разобрана в 1928 
году).

      Башня была предназначена для 
защиты подъездов к пристани 
на Москве-реке и близлежащих 
улиц. 



Набатная башня
     
     Название происходит 

от висевшего на ней 
Спасского набатного 
колокола, 
служившего для 
пожарной 
сигнализации. Эта 
сохранившая 
старинные формы 
башня была 
построена в 1495 году. 
Высота 38 м. 



Царская башня
      Царская башня — самая 

молодая и самая маленькая 
башня Московского 
Кремля, сооружена в 1680 
году. Строго говоря, это не 
башня, а каменный терем, 
шатёр, поставленный на 
стене. Когда-то здесь была 
небольшая деревянная 
башенка, с которой, по 
легенде, царь Иван IV 
(Грозный) любил 
наблюдать за событиями, 
происходившими 
на Красной площади — 
отсюда и название башни.

       Высота 16,7 м.



Спасская (Фроловская) башня
▣ Башня была сооружена в 

1491 г. в период княжения 
Ивана III архитектором 
Пьетро Антонио Солари. 
Спасские ворота являлись 
главными из всех 
Кремлёвских и всегда 
почитались святыми. Через 
них нельзя было проезжать 
верхом, а проходящие 
через них мужчины 
должны были снимать 
головные уборы перед 
образом Спасителя. 
Циферблаты курантов 
диаметром 6,12 м выходят 
на четыре стороны башни. 
Высота римских цифр — 
0,72 м, длина часовой 
стрелки — 2,97 м, 
минутной — 3,27 м. Высота 
башни  71 м.



Сенатская башня

     Сенатская башня 
построена в 1491 году 
архитектором Пьетро 
Антонио Солари

      Название башня 
получила после 
окончания строительства 
на территории Кремля в 
1787 г.Сенатского дворца.

      До этого времени 
особого названия не 
имела. В 1948 г. от башни 
был сделан проход к 
Мавзолею. Высота башни 
34,3 м. 



Никольская башня
       Построена в 1491 г. по 

проекту итальянского 
архитектора Пьетро 
Антонио Солари.

       Наиболее вероятно, что 
название башня получила 
по иконе святого Николая 
Чудотворца, 
размещавшейся на 
восточном фасаде. В 1612 г. 
именно через ворота 
Никольской и Спасской 
башен народное ополчение 
во главе с князем 
Дмитрием Пожарским и 
Кузьмой Мининым 1 
ноября торжественно 
вступило в Кремль. В 
древности на башне 
помещались часы, 
последнее упоминание о 
которых относится к 1614 г. 
Высота 70,4 м.



Угловая Арсенальная (Собакина) башня

       Возведена в 1492 г. 
итальянским зодчим Пьетро 
Антонио Солари (около 
1450–93).

       С момента постройки долгое 
время башня именовалась 
Собакиной по близлежащему 
к ней двору бояр Собакиных; 
современное название 
получила после возведения в 
XVIII в. здания Арсенала.

       Первоначально Собакина 
башня была самой высокой 
башней Кремля. В прошлом 
она выполняла не только 
оборонные функции. В 
башне был выкопан колодец, 
которым в случае осады мог 
пользоваться гарнизон 
крепости.  Высота  60 м.



Средняя Арсенальная (Гранёная) башня

      Башня построена в 
1493—95 годах. на месте 
угловой башни времени 
Дмитрия Донского. Своё 
нынешнее название 
башня получила при 
возведении 
здания Арсенала в 
начале XVIII века. 
Раньше она называлась 
Гранёной — от 
расчлененного на грани 
фасада. Высота 38,9 м.

       В 1821 году при разбивке 
Александровского сада у 
подножия башни по 
проекту О. И. Бове был 
сооружен 
увеселительный грот.



Троицкая башня
▣ Троицкая башня — самая высокая 

башня Кремля. Башня построена в 
1495–99 гг. итальянским 
архитектором Алевизом 
Фрязиным. Проездная, считалась 
второй по значению после 
Спасской. Неоднократно меняла 
названия и в конце концов была 
названа Троицкой от Троицкого 
подворья в Кремле (1658 год). В 
настоящее время — главный вход 
для посетителей Кремля. Самая 
высокая из башен Кремля — её 
высота равняется 80 метрам. 
Высота башни в настоящее время 
вместе со звездой со стороны 
Александровского сада составляет 
80 м.

▣ К воротам Троицкой башни ведёт 
Троицкий мост, защищаемый 
Кутафьей башней. Ворота башни 
служат главным входом для 
посетителей Кремля. В Троицкой 
башне базируется Президентский 
оркестр России. 



Кутафья башня
▣ Единственная 

сохранившаяся из 
предмостных башен 
Кремля (не 
встроенных в стену, 
а служивших для 
охраны ведущих в 
крепость мостов). 
Построена в 1516 г. 
Алевизом 
Фрязиным. 
Расположена 
напротив Троицкой 
башни, соединена с 
ней наклонным 
мостом. Название 
происходит от слова 
«кут» — «укрытие», 
«угол». Высота 13,5 
м.



Комендантская (Колымажная) башня

▣ Башня была построена 
в 1495 г. итальянцем 
Алевизом Фрязиным.

▣ В XIX в. башня 
получила название 
«Комендантская», 
когда рядом в Кремле, 
в Потешном дворце 
XVII в. поселился 
комендант Москвы. 
Высота 41,25 м. Второе  
название происходит 
от находившегося 
рядом Колымажного 
двора.



Оружейная (Конюшенная) башня

▣ В начале XVII в. она 
имела проездные 
ворота к 
Конюшенному двору 
в Кремле. Отсюда её 
древнее название. 
Башня была построена 
в 1493–95 годах. Свое 
современное название 
башня получила в XIX 
в. по построенному на 
территории Кремля 
зданию Оружейной 
палаты. Высота 38,9 м.



Боровицкая (Предтеченская) башня
       Название башни, по легенде, 

происходит от древнего бора, 
покрывавшего когда-то один из 
семи холмов, на которых стоит 
Москва. Боровицкая башня была 
построена итальянским 
архитектором Пьетро Антонио 
Солари. В XVI–XVII вв. через 
Боровицкую башню въезжали в 
хозяйственную часть Кремля — 
к Житному и Конюшенному 
дворам, изолированным от 
парадной части крепости 
стеной, построенной в 1499 г.  
Высота 54 м. Второе название, 
присвоенное царским указом от 
1658 года, происходит от 
располагавшейся рядом церкви 
Рождества Иоанна Предтечи и 
иконы св. Иоанна Предтечи, 
размещавшейся над воротами. В 
настоящее время — основной 
проезд для правительственных 
кортежей.



Водовзводная (Свиблова) башня
       Возведена в 1488 г. 

итальянским архитектором 
Антоном Фрязиным. 
Современное название 
получила в 1633 г. после 
установки в ней 
водоподъёмной машины, 
изготовленной под 
руководством Христофора 
Галовея, для подачи воды из 
Москвы-реки в Кремль. Это 
был первый в Москве 
водопровод из баков, 
поставленных в верхних 
ярусах башни. Вода из неё 
была проведена «в государев 
Сытный и Кормовой дворец», 
а потом и в сады. Высота 61,25
м. Второе название башни 
связывают с боярской 
фамилией Свибло, или 
Свибловых, отвечавших за её 
строительство. 



Благовещенская башня
        Название происходит от ранее 

существовавшей на башне иконы 
«Благовещение». Благовещенская 
башня использовалась как придел 
церкви, при этом бойницы были 
растёсаны в большие окна.

        Башня была построена 
предположительно в 1487–88 гг. 
Около Благовещенской башни (со 
стороны Водовзводной башни) в 
стене Кремля до 1831 г. 
существовали так называемые 
Портомойные ворота, 
предоставлявшие доступ на берег 
Москвы-реки к Портомойному 
плоту для стирки «портов» — 
белья. Остатки этих ныне 
заложенных ворот заметны с 
внутренней стороны кремлёвской 
стены.

        При Иване Грозном в 
Благовещенской башне 
размещалась тюрьма. Высота 
32,45 м.



Тайницкая башня
       С Тайницкой башни 

началось возведение 
существующих кремлёвских 
стен и башен. В последние 
годы XV в. Иван III задумал 
перестройку башен и стен 
Кремля. В 1485 г. Антон 
Фрязин заложил башню 
(«стрельницу»),  предусмотр
ев внутри колодец-тайник и 
скрытый выход к Москва-
реке, в связи с чем башню 
прозвали Тайницкой... При 
возведении башни зодчий 
впервые для крепостного 
строительства использовали 
кирпич. Этим 
нововведением было 
положено начало полного 
обновления Московского 
Кремля. Высота 38,4 м.



Правая безымянная башня

      Первый раз её 
возвели в 1480-х 
годах. В 1547 г. 
башня разрушилась 
во время пожара 
Москвы от взрыва 
устроенного в ней 
порохового склада. В 
XVII в. была 
возведена заново. 
Высота 34,15м.



Вторая безымянная башня
      Башня была построена в 

1480-х годах как 
промежуточная башня 
южной стороны Кремля. 
В начале XVIII в. в башне 
были заложенные позже 
ворота. Как и многие 
другие башни южной 
стены, Вторая 
Безымянная башня была 
разобрана в 1771 г. при 
подготовке постройки 
Баженовского Большого 
Кремлёвского дворца и 
после прекращения 
строительства дворца 
отстроена заново. Высота 
30,2 м.



Петровская (Угрешская) башня
        Время первого строительства 

Петровской башни точно 
неизвестно, предполагается, что 
её возвели вместе с другими 
башнями южной стены в 1480-х. В 
1667 г. в башне была устроена 
церковь. Название происходит от 
располагавшейся неподалёку 
церкви митрополита Петра и 
кремлёвского подворья 
Угрешского монастыря. Башня 
была разобрана в 1770 г. (по 
некоторым источникам, в 1771 г.) 
при подготовке постройки 
Баженовского Большого 
Кремлёвского дворца; после 
прекращения его строительства 
отстроена вновь в 1783 г., но уже 
без церкви.

        В 1812 году башня была взорвана 
отступавшими французами; в 
1818 г. была восстановлена 
архитектором О.И. Бове.

         Высота 27,15 м.



Кремлёвские звёзды — 
навершия шпилей башен 
Московского Кремля в форме 
пятиконечных звёзд, 
изготовленные из рубинового 
стекла и установленные взамен 
гербовых орлов Российской 
империи в 1930-х годах на пяти 
башнях Московского 
Кремля — Боровицкой, 
Троицкой, Спасской, 
Никольской и Водовзводной[1]. 
С 1935 по 1937 годы звёзды 
были установлены только на 
четыре башни (за 
исключением Водовзводной) и 
были инкрустированы 
самоцветами. В 1937 году они 
были заменены на рубиновые. 
Современные звёзды 
выполнены по эскизам 
народного художника СССР 
Фёдора Федоровского.



Начало XX века
В 1908 году между зданиями Сената и Арсенала около 
Никольской башни на месте гибели князя Сергея 
Александровича был воздвигнут крест-памятник. 
Проход на территорию Московского Кремля был 
свободным для всех. Входить было принято через Спасские 
ворота, поклонившись иконе Спаса. Император с семьёй 
бывал в своей московской резиденции нечасто, поэтому, 
взяв бесплатный билет в дворцовой конторе, посетитель 
имел право пройтись по всем кремлёвским дворцам. 
Во время вооружённого восстания в октябре — ноябре 1917 
года Кремль, на территории которого находились отряды 
юнкеров, серьёзно пострадал от артиллерийского обстрела, 
произведённого революционными войсками. Были сильно 
повреждены стены, Спасская башня и Спасские часы, 
Никольская башня, Беклемишевская башня, почти все 
храмы на территории Кремля, большой урон был 
причинён Малому Николаевскому дворцу. 



Советское время
С приходом Советской власти столица была перенесена в Москву, и Кремль вновь 
становится политическим центром. В марте 1918 года в Кремль переезжает советское 
правительство во главе с В. И. Лениным. Его резиденцией и местом проживания советских 
вождей становятся дворцы и кавалерские корпуса. Вскоре свободный доступ на 
территорию Кремля для обычных москвичей оказывается под запретом. Храмы закрывают, 
и кремлёвские колокола надолго умолкают. 
Согласно историку В. Ф. Козлову, на заседании Моссовета народным комиссарам 
предлагались три варианта размещения: Дворянский женский институт, Запасной дворец 
у Красных ворот и Кремль. На заседании Совнаркома против последнего были 
возражения, поскольку территория Московского Кремля — излюбленное место прогулок 
москвичей, и в случае размещения там правительства свободный доступ будет ограничен, 
а то и вовсе прекращён, закрытие кремлёвских соборов вызовет недовольство верующих и 
населения, да и не пристало правительству советской республики размещаться в 
резиденции царей, однако все прения прекратил председатель ВЦИК Я. М. Свердлов: 
«Несомненно, буржуазия и мещане поднимут вой — большевики, мол, оскверняют 
святыни, но нас это меньше всего должно беспокоить. Интересы пролетарской революции 
выше предрассудков». 
За годы советской власти архитектурный ансамбль Московского Кремля значительно 
пострадал. Автор исследования на тему уничтожения кремлёвских памятников в этот 
период Константин Михайлов в книге «Уничтоженный Кремль» пишет, что «в XX веке 
архитектурный ансамбль Московского Кремля был уничтожен более чем наполовину». На 
планах Кремля начала XX века можно различить 54 сооружения, стоявшие внутри 
Кремлёвских стен. Больше половины из них — 28 зданий — уже не существуют. В 1918 году 
при личном участии Ленина был снесён памятник великому князю Сергею 
Александровичу. В этом же году был уничтожен памятник Александру II. В середине 1920-
х у Спасской, Никольской и Боровицкой башен снесены часовни при надвратных иконах. 



В 1922 году во время кампании по «изъятию церковных ценностей» из 
кремлёвских соборов было изъято более 300 пудов серебра, более 2 пудов 
золота, тысячи драгоценных камней, и даже рака патриарха Гермогена из 
Успенского собора. Большой Кремлёвский дворец стали приспосабливать под 
проведение съездов Советов и конгрессов III Интернационала, в Золотой 
палате разместили кухню, в Грановитой — общественную столовую. Малый 
Николаевский дворец превратился в клуб работников советских учреждений, 
в Екатерининской церкви Вознесенского монастыря было решено устроить 
спортзал, в Чудовом — кремлёвскую больницу.
В 1929—1930 годах были полностью снесены два древних кремлёвских 
монастыря, Чудов и Вознесенский, со всеми храмами, церквями, часовнями, 
некрополями, служебными постройками, а также примыкавший к Чудову 
монастырю Малый Николаевский дворец, где находился штаб оборонявшихся 
юнкеров. Таким образом вся восточная часть Кремля от Ивановской площади 
до Сенатского дворца до 1932 года представляла собой сплошь руины. В конце 
1932 года на месте уничтоженных памятников было построено здание 
военной школы им. ВЦИК в неоклассическим стиле. В 1933 году была сломана 
Церковь Благовещения на Житном дворе, пристроенная к Благовещенской 
башне в XVIII веке. В этом же году был уничтожен древнейший храм 
Москвы — Собор Спаса на Бору, располагавшийся во внутреннем дворе 
Большого кремлёвского дворца. В 1934 году на его месте был построен 5-
этажный служебный корпус. От храма не осталось даже фундаментов, за 
исключением фрагментов фундамента западного притвора, который 
обнаружили в 1997 году. Всего за годы советской власти было уничтожено 17 
церквей с 25 престолами.
В 1920—1930-х годах помещения на территории Московского Кремля 
использовались и как жилые: в них на вполне официальных основаниях 
проживали руководители Советского государства, коммунистической партии, 
сотрудники кремлёвской комендатуры.



Соборы
1. Успенский собор
2 Благовещенский собор
3 Архангельский собор
4 Колокольня Ивана Великого
5 Храм Положения ризы Божией Матери

1

2

3

45



Дворцовые постройки
1. Большой Кремлёвский дворец
2. Грановитая палата
3 Потешный дворец
4. Теремной дворец 
5. Патриарший дворец

1

2

3

4
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Другие здания
1. Арсенал (Цейхгауз)
2 .Государственный Кремлёвский дворец
 (Дворец Съездов)
3. Сенатский дворец
4. Оружейная палата 

1

2

4

3



Памятники
Царь-пушка
Царь-колокол



Площади и сады
Ивановская площадь
Сенатская площадь
Дворцовая площадь
Красная площадь
Соборная площадь
Тайницкий сад и Большой кремлёвский 
сквер 




