
АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ 
в XIV-XV вв.



▣ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ АНСАМДЛЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
1. Первоначально Кремль служил укреплением посёлка кривичей, возникшего на Боровицком 

холме, мысе при впадении р. Неглинной в Москву-реку. Первое летописное упоминание о 
Москве относится к 1147 году. В 1156 году на территории современного Кремля были построены 
первые укрепления общей протяжённостью около 850 метров и площадью около 3 га. 
Укрепление было окружено рвом шириной 16-18 м и глубиной не менее 5 м. Земляной вал по 
ширине был около 14,5 м и 7 м по высоте. Вал был укреплён дубовыми брусьями, 
скреплявшимися на польский манер. В 1238 году во время монголо-татарского нашествия 
Кремль был разрушен. С 1264 года являлся резиденцией князей Москвы. В 1339 году построены 
стены и башни из дуба.

2. В 1367 году, при Великом князе Дмитрии Донском, деревянные стены Кремля заменяются 
стенами и башнями из белого камня (по данным археологии каменными были башни и наиболее 
важные части стены, откуда была наибольшая опасность штурма). С этого периода в летописях 
часто встречается название — «Москва белокаменная». При реставрации кремлевских стен и 
башен в 1946—1950 годах и в 1974—1978 годах внутри их кирпичной кладки, в нижних частях и 
фундаментах, были обнаружены белокаменные блоки, использованные в качестве забутовки. 
Возможно, что это и есть остатки белокаменных стен Кремля времени Дмитрия Донского.

3.   Во второй половине XV века при Иване III Московский Кремль перестраивается с участием 
итальянских зодчих и обретает в значительной мере свой современный вид. Центром его стала 
Соборная площадь с расположенными на ней Успенским собором (1475—79), Благовещенским 
собором (1484—89), Грановитой палатой (1487—91), Архангельским собором (1505—08) — 
(усыпальницей русских князей и царей) и колокольней Иван Великий.
В 1485—95 годах, так же перестраиваются фортификационные сооружения Кремля: новые стены 
и башни выше и толще прежних, облицовываются красным кирпичом. В 1508—16 годах на месте 
современной Красной площади был вырыт ров, вода в который поступала из реки Неглинной. 
Кремль становится неприступной крепостью, окружённой водой со всех сторон.

4 В XVII—XIX веках идёт активное строительство светских зданий, и Кремлёвский ансамбль 
получает логическое завершение. В 1635—36 годах строится Теремной дворец, примыкающий к 
Грановитой палате. В XVII веке башни Кремля получают ярусные и шатровые завершения, 
приобретя современный облик.



Васнецов А. Основание Москвы Юрием Долгоруким 



1-й этап возведения 
ансамбля Московского 

Кремля

• В начале XIV века на историческую арену 
выдвигается новый центр объединения 
русских земель – Московское княжество. 
Большую роль в этом играет 
расположение Москвы на пересечении 
торговых и речных путей, связывающих 
русские земли. Энергичная деятельность 
Ивана Калиты (1325-1341) в первой 
половине XIV века быстро превратило 
Москву в сильный военный и 
экономический центр древней Руси. Это 
дало Ивану Калите возможность 
приступить к перестройке Московского 
Кремля. С 1326 по 1340 г. в Кремле были 
построенные каменные церкви, 
Архангельский и Успенские соборы, 
новые княжеские хоромы, а в 1339-1340 
гг. - крепкие дубовые стены. Москва 
становится центром светской и духовной 
жизни, а Кремль - резиденцией великих 
князей и Московских митрополинов. 

Васнецов А. Московский Кремль при
Иване Калите



Усиление могущества Москвы во второй половине XIV века, а также построенная 
военная угроза, главным образом со стороны татарских ханов, побудили внука Ивана 

Калиты - великого русского князя Дмитрия Донского приступить в 1367 г. к 
сооружению белокаменных стен и башен Кремля. В этот период в Кремле строятся 
каменные церкви, Чудов монастырь (1358 г.) и новые княжеские хоромы. Несколько 

позже был возведен Вознесенский монастырь (1390 г.). За Москвой укрепляется 
название белокаменной. 

Васнецов А. 
Кремль при
Дмитрие Донском



В конце XIV – начале XV вв. одной из значительнейших обителей Московского 
государства стал Спасо-Андронников монастырь. С самого основания он 
пользовался особым покровительством как великих князей и московских 
митрополитов, так и общерусского духовного центра – Троице-Сергиева 

монастыря. Москву окружало целое кольцо таких укреплённых монастырских 
обителей. В минуту опасности они становились своеобразными военными 

форпостами, преграждавшими путь противника к Москве.



Спасский Собор 
Андронникова монастыря 

Белокаменный блок с изображением «Воина змееборца» 
был обнаружен во время реставрации собора.
Вероятно он был частью более раннего архитектурного 
Сооружения, но в виду его особой важности был
Использован во время возведения новой постройки.

В 1380 г. недалеко от этого собора встречали полки 
Дмитрия Донского возвращавшиеся  после 
Куликовской битвы. В соборе был отслужен и молебен о 
павших воинах



Васнецов А. Московский кремль при Иване III.



УСПЕНСКИЙ СОБОР 
 (1475-1479) 

    Успенский собор стоит на месте 
построенного Иваном Калитой в 1326-1327 

годах первого каменного собора Москвы. Ему, 
в свою очередь, предшествовали древнейшие 

московские церкви - деревянная XII века и 
каменная XIII века. Построил Успенский собор 

приглашенный Иваном III итальянский 
архитектор Аристотель Фиораванти. Собор 

возведен в 1475-1479 годах по образцу 
Успенского собора XII века в старинном 

русском городе Владимире. Это подчеркивало 
преемственность Москвы по отношению к 

одному из древних центров русской земли. В 
течение четырех веков Успенский собор 
Московского Кремля оставался главным 
храмом Руси, в нем венчали на царство 

престолонаследников, оглашали 
государственные акты, на церковных соборах 

избирались митрополиты и патриархи, 
совершали другие торжественные церемонии. 

Собор служил усыпальницей московских 
патриархов и митрополитов. Их гробницы 

стоят вдоль стен. Главный вход в храм 
расположен со стороны соборной площади. 
Широкая лестница завершается порталом из 
трех полукруглых арок. Вход в здание как бы 

охраняют архангел Михаил и ангел-хранитель; 
выше в арки вписаны фигуры святых. Над 

ними - изображение богоматери с младенцем. 
Эти многоцветные фрески исполнены 

неизвестными русскими художниками XVII 
века. 





Успенский собор. Интерьер

• Внутри центральная часть собора отделена 
от алтаря пятиярусным иконостасом XVII 
века высотой около 16 метров, покрытым в 
конце XIX века чеканным позолоченным 
серебром. Иконостас выполнен в 1652-1653 
годах живописцами Троице-Сергиева 
монастыря. В 1682 году иконы пострадали от 
пожара и были обновлены царскими 
изографами Кириллом Улановым, Георгием 
Зиновьевым и Тихоном Филатьевым. На 
протяжении столетий в Успенском соборе 
накапливались иконы, созданные русскими 
живописцами. Самая древняя икона собора - 
«Святой Георгий» (перед иконостасом). Во 
время Отечественной войны 1812 года собор 
был подвергнут опустошению 
наполеоновскими войсками. Из части 
серебра, отбитого потом русскими казаками, 
была выкована люстра, которая висит в 
центре собора. Древнейший памятник 
прикладного искусства в соборе - его южные 
двери (привезены в Москву из суздальского 
собора, относятся к началу XV века), на них 
золотом по черному лаку написаны 20 
изображений на библейские темы. 



СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

•     Соборная площадь Кремля - одна из 
древнейших в Москве. Возникновение ее 
относят к началу XIV века. На площади 
возвышаются Успенский, Благовещенский 
и Архангельский соборы, колокольня 
Ивана Великого, Гpановитая палата и 
другие памятники русской архитектуры. В 
XVIII и XIX веках площадь несколько раз 
покрывали плитами из крепкого 
песчаника. В начале XX века ее 
освободили от наросшего культурного 
слоя, а в 30-х годах нашего столетия 
асфальтировали. В 1955 году асфальт 
сняли и восстановили прежнее каменное 
покрытие. 

•     Соборная площадь была главной 
площадью Кремля. В старину на ней 
происходили церемониальные 
торжественные шествия по случаю 
венчания на царство царей и 
коронования императоров. Они 
сопровождались обычно пышными 
воинскими эскоpтами. Пеpед Кpасным 
крыльцом Гpановитой палаты встречали 
иностранных послов. Здесь проходили 
также похоронные процессии в 
Архангельский собор - 

• усыпальницу московских великих князей 
и царей - и Успенский собор - место 
погpебления московских митрополитов и 
патриархов. Неповторимый по красоте 
архитектурный ансамбль Соборной 
площади, живописный и гармоничный, 
создавался трудом и талантом русских 
мастеров Москвы, Владимира, Пскова, 
итальянских архитекторов. 

•     



Архангельский собор

• Построен в 1505-1509 годах приглашенным из 
Италии архитектором Алевизом Новым в традициях 
русского зодчества, но его богатая отделка носит 
черты итальянского Возрождения. Постройка 
началась при Иване III и была закончена при его 
сыне, великом князе Василии Ивановиче. До этого 
здесь находился древний Архангельский собор, 
сооруженный еще Иваном Калитой в 1333 году в 
память избавления Москвы от сильного голода. В 
начале XVI века его из-за тесноты разобрали и 
освободили место для постройки более обширного 
храма. Стены собора завершаются закомарами. 
Закомары украшены белокаменными раковинами, а 
фасады - пилястрами с капителями, карнизами и 
высоким белокаменным цоколем. Снаружи стены 
собора делятся на два яруса горизонтальным 
поясом, что придает ему вид двухэтажного 
гражданского здания. Венчают собор пять куполов. 
С восточной стороны к собору в конце XVI - начале 
XVII века были пристроены две одноглавые 
церковки - «святого Уана» и «Иоанна Пpедтечи». На 
севере и западе собор украшают резные 
белокаменные порталы в стиле итальянского 
Возрождения. С южной, западной и северной 
сторон были крытые галереи, сломанные в XVIII 
веке (сохранилась галерея только с южной 
стороны). Во время нашествия Наполеона на 
Москву французы устроили в Архангельском соборе 
винный склад, а алтарь использовали как кухню. 
Все ценности собора были расхищены. После 
разгрома наполеоновских войск собор 
восстановили в прежнем виде. 



Архангельский собор. Интерьер



• Кроме дневного света, собор освещается 
девятью позолоченными паникадилами, 
сделанными в XVII веке. Архангельский собор 
еще со времен Ивана Калиты был усыпальницей 
великих московских князей и царей. Самая 
древняя гробница - Ивана Калиты, умершего в 
1342 году, - находится у южной стены собора.   
Погребения в соборе продолжались до Петра I. 
Исключением является захоронение императора 
Петра II, умершего в Москве от черной оспы в 
1730 году. Всего в соборе 54 захоронения или 46 
гробниц (есть гробницы с двумя и тремя 
захоронениями). Гробницы представляют собой 
надгробия из белого камня. На них вырезаны 
надписи славянской вязью о времени и имени 
похороненного князя или царя. В соборе 
похоронены Дмитрий Донской и Иван III 
(гробницы у южной стены), Иван Грозный и его 
сыновья (гробницы в южном алтаре) и другие 
деятели русской истории. У правого юго-
восточного столба помещается рака сына Ивана 
Грозного - царевича Дмитрия, останки которого 
перенесены в собор царем Василием Шуйским в 
1606 году из Углича. Над гробницей была 
сделана резная белокаменная позолоченная 
сень. В 1955 году ее реставрировали как 
памятник истории и прикладного искусства 
начала XVII века и вернули ей первоначальный 
вид. 

Даниил
Московский. Фреска

Архангельский собор. Интерьер. Гробницы князей



Благовещенский собор

•  В юго-западной части Соборной площади 
расположен изящный девятиглавый с 
золотыми куполами Благовещенский 
собор. Собор строился в 1484-1489 годах 
псковскими мастерами как домовая 
крепость великого московского князя. 
Первоначально храм был небольшой и 
венчался тремя главами. В 60-х годах XVI 
века были возведены четыре одноглавые 
церкви (приделы) над галереями собора и 
две ложные - таким образом, собор 
превратился в девятиглавое сооружение. 
В 70-х годах XVI века для Ивана Грозного 
пристроили паперть с высоким 
белокаменным крыльцом. С дворцом 
собор соединялся специальным 
переходом. Во время торжественных 
церемоний, проходивших на Соборной 
площади, храм служил для парадного 
выхода из дворца князя (позднее царя) и 
его свиты. Собор построен в традициях 
раннемосковского зодчества. Но так как 
его строили псковитяне, то, естественно, 
здесь присутствуют черты псковской 
архитектуры: восьмигранник под 
центральным барабаном, оригинальные 
пояски на главах и много других 
декоративных элементов. C площади в 
храм ведут два входа с высокими 
крыльцами. 



Благовещенский собор

• Входят в собор через северное крыльцо и 
попадают в галерею, стены которой расписаны 
фресками на библейские темы («Чудо с 
пророком Ионой», «О тебе радуется», «Троица», 
«Древо Иесеево», «Подвиги монастырских 
затворников» и другие). В простенках, на 
склонах сводов и на пилястрах изображены в 
полный рост античные философы и писатели: 
Аристотель, Фукидид, Плутарх, Гомер, Вергилий 
и другие - в то время на Руси образованные 
люди были знакомы с их произведениями. 



Церковь Иоанна Лествичника и 
колокольня Иван Великий

•     В центре Кремля на Соборной площади возвышается 
одно из замечательнейших сооружений XVI века - 
колокольня Ивана Великого. Она 

• объединяет в величественный архитектурный ансамбль 
все древние храмы Московского Кремля. Колокольня 
считается чудом архитектурного искусства XVI века. 
История возникновения колокольни уходит в глубину 
веков. При Иване Калите в 1329 году примерно на месте 
существующей колокольни была построена небольшая 
каменная церковь в честь Иоанна Лествичника. В 1505 
году эту церковь разобрали и в 1508 году заложили новую, 
строителем которой был архитектор Бон Фрязин. В 
1532-1543 годах зодчий Петрок Малый с северной 
стороны колокольни пристроил прямоугольную звонницу 
новгородско-псковского типа с храмом «Вознесения». В 
звоннице помещался тысячепудовый колокол под 
названием «Благовестник». Для входа в храм, который 
находился на третьем ярусе звонницы, московские 
мастера построили в 1552 году высокую каменную 
лестницу. Колокольня Ивана Великого представляет собой 
трехъярусный столп из удлиненных, уменьшающихся 
кверху восьмигранников, поставленных один на другой. 
Каждый из восьмигранников имеет террасу и открытую 
галерею, в арочных пролетах которой помещаются 
колокола. В галереях ярусов помещаются колокола, 
представляющие собой замечательные памятники 
русского литейного искусства XVI-XIX веков. Всего их - 21. 
Все колокола украшены орнаментами, барельефами и 
надписями, в которых говорится об истории колокола, 
дате отливки, весе, мастере. Самый большой колокол - 
Успенский - весит 70 тонн. Его отлили в XIX веке мастера 
Завьялов и Русинов. Другой колокол весом 19 тонн отлит 
Андреем Чоховым в 1622 году. В Филаретовой пристройке 
висит колокол весом 12,5 тонны, отлитый в XVIII веке 
Иваном Моториным. 

•     Высота колокольни - 81 метр. Она была главной 
дозорной башней Кремля, с высоты которой хорошо 
обозревалась Москва и ее окрестности в радиусе до 30 
километров. В 1624 году с северной стороны звонницы 
мастер Бажен Огурцов возвел так называемую 
Филретовскую пристройку, завершавшуюся 
белокаменными пирамидками и черепичным шторм. 
Второй и третий ее этажи были отведены под патриаршую 
ризницу. В 1812 году отступавшие из Москвы 
Наполеоновские войска пытались взорвать колокольню. 
Она уцелела, но звонница и Филаретовская пристройка 
разрушились. В 1819 году их восстановил архитектор Д.
Жилярди по типу старых, но с некоторыми элементами 
архитектуры XIX века. 



Васнецов А. У Ивана Великого



Грановитая палата
 Грановитая палата - одна 

из немногих 
сохранившихся частей 
царского дворца, 
построенного в конце XV 
века Иваном III, его 
парадный тронный зал. 
Это самое древнее из 
каменных гражданских 
зданий Москвы. Она 
построена в 1487-1491 
годах русскими 
мастерами под 
руководством 
итальянских архитекторов 
Марко Руффо и Пьетро 
Антонио Солари. Здание 
палаты с четким силуэтом 
простого прямоугольного 
объема отличается 
необычным убранством 
главного фасада. Он 
облицован 
четырехгранным белым 
известняком (отсюда и 
название), начинающимся 
от подклетного этажа и 
заканчивающимся ниже 
карниза. 



Грановитая палата. Интерьер         Сама Палата представляет собой огромный 
квадратный зал с крестовыми сводами, 
опирающимися на центральный столб. 
Величественный и просторный зал высотой 9 
метров освещается 18 окнами, 
расположенными с трех сторон, а вечером - 4 
круглыми массивными люстрами. Они 
сделаны в XIX веке из бронзы по образцу 
древних новгородских паникадил. Площадь 
пола Грановитой палаты равна 495 
квадратных метров. Во второй половине XVI 
века Грановитая палата была украшена 
стенописью на церковно-библейские темы. В 
Грановитой палате на протяжении столетий 
отмечались многие крупные события в жизни 
Русского государства, она являлась 
парадным тронным залом. В ней 
принимались иностранные послы, 
торжественно объявляли наследников 
русского престола, заседали Земские соборы, 
на одном из которых более 300 лет назад был 
решен вопрос о воссоединении Украины с 
Россией. Здесь отмечались победы русских 
войск. Так, Иван IV праздновал здесь взятие 
Казани в 1552 году, а Петр I отмечал в 1709 
году Полтавскую победу, а в 1721 году - 
заключение Нишбадтского мира, 
завершившего Северную войну.



Перов В.Г. Прение о вере.

Торжественный обед в честь 
бракосочетания Николая II и 
Александры Федоровны



Патриаршии палаты с церковью Двенадцати апостолов



Церковь Ризположения

          Небольшая одноглавая церковь 
Ризположения была построена 
московскими мастерами в 1484-1486 
годах. Эта церковь находится на 
месте древней церкви Ризположения, 
возведенной в 1451 году 
митрополитом Ионой в память 
избавления Москвы от нашествия 
татарских полчищ Мазовши. В ночь на 
2 июля 1451 года татары подошли к 
Москве, но внезапно отступили, 
бросив все награбленное добро. Это 
событие было вызвано политической 
борьбой в стане врага, но церковь 
придала ему чисто религиозное 
значение, так как оно совпало с 
церковным праздником «Положения 
ризы» В память этого и была названа 
церковь. В 1473 году она сгорела 
вместе с двором митрополита. На 
освободившемся месте возвели 
новую кирпичную церковь на 
подклете, обнесенную с трех сторон 
открытой папертью-гульбищем. За ней 
сохранилось старое название. В XVII 
веке церковь была перестроена и 
сделана четырехскатная кровля. 
Паперть с западной стороны 
перекрыли сводами. По 
образовавшейся крытой галерее, 
которая существует до сих пор, 
женская половина царской семьи 
переходила из Теремов в Успенский 
собор. В пожаре 1737 года церковь 
сгорела и была восстановлена 
архитектором И.Ф.Мичуриным. Была 
сооружена новая глава в виде вазы и 
растесаны алтарные зоны. В XIX веке 
к церкви с южной стороны пристроили 
крытую лестницу. Она вела к 
западному фасаду, на котором была 
написана икона «Печерская божья 
матерь». Церковь поэтому иногда 
называли Печерской. 



Теремной дворец

• Фасад Теремного дворца. XVII в. 
Архитекторы Антип Константинов, Бажен 
Огурцов, Теофил Шарутин, Ларион 
Ушаков.

• После пожара 1682 г. дворец был 
восстановлен князем Василием 
Голициным. По его распоряжению 
скульптурный декор с изображением 
грифонов, единорогов и экзотических 
зверей был сделан наново, а фасад 
окрашен в красный цвет. Слюдяные 
оконца Теремного дворца были заменены 
витражами в XIX в.



Золотое крыльцо Теремного дворца. XVII в.

• В XVII в. Золотое 
крыльцо вело с 
Боярской площадки в 
царские покои и в 
Верхнеспасский собор. 
Вход на крыльцо был 
разрешён боярам при 
условии, что они «не в 
болезни» сами и не 
после дома, в котором 
имеется больной. При 
возведении Большого 
Кремлёвского дворца 
Боярская площадка 
была застроена, а 
Золотое Крыльцо, 
вместо позолоты было 
расписано травным 
орнаментом. 





Васнецов А. Московский Кремль при Иване Грозном.



ПРОЕЗДНЫЕ БАШНИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ



СПАССКАЯ БАШНЯ 
(ФРОЛОВСКАЯ) 

    Для укрепления северо-
восточной части Кремля, не 
защищенной естественными 
преградами, в конце XV века 

были возведены еще две башни 
с проездными воротами - 

Фроловская и Никольская. На 
том месте, где в древности 
находились главные ворота 

Кремля, в 1491 году соорудили 
Фроловскую башню. 

Башня с главными воротами 
Кремля и в те времена 

производила неизгладимое 
впечатление стройностью 

пропорций, богатством 
белокаменных украшений 

фасадов, состоящих из башенок, 
резных столбиков, колонок, 

фигур фантастических животных. 
По углам четверика находились 

пирамидки с золочёными 
флюгерами



ТРОИЦКАЯ БАШНЯ 
    Самая высокая башня Кремля - Троицкая - по 

значению считалась второй после Спасской. 
Выстроена она в 1495 году. Массивный четверик 

башни имеет шесть ярусов, в ее основании - 
двухъярусный подвал с мощными стенами. Все 

ярусы соединены друг с другом лестницами. 
Первоначально башня называлась 

Богоявленской, затем Знаменской, Куретной. По 
указу царя Алексея Михаиловича в 1658 году она 

стала называться Троицкой по находящемуся 
рядом Троицкому монастырскому подворью. 

    В 1516 году от стрельницы через реку 
Неглинную был построен каменный мост, 

соединивший Троицкую башню со сторожевой 
предмостной башней - Кутафьей. Ворота башни 

служили проездом к покоям царицы и царевен, ко 
двору патриарха, через них выходило 

духовенство встречать царя, возвращавшегося из 
походов. 

    В 1685 году башню надстроили многоярусным 
верхом, напоминающим своими очертаниями 

верх Спасской башни. Ее украшают декоративные 
башенки с флюгерами и стрельчатые арки. В 1686 
году на башне установили часы - куранты. После 

пожара в Москве 1812 года поврежденные 
куранты уже не восстанавливались. В XIX веке в 

башне размещался архив министерства 
императорского двора. 

В 1937 году на Троицкой башне установили 
рубиновую звезду. Высота башни до звезды со 

стороны Кремля - 65,65 метра, со звездой - 69,3 
метра. Со стороны Александровского сада высота 

башни до звезды составляет 76,35 метра, со 
звездой - 80 метров. 



НИКОЛЬСКАЯ БАШНЯ 
    На северной стороне Кремля одновременно со 

Спасской башней Пьетро Антонино Солари в 1491 году 
построил и Никольскую. В ее мощном четверике 

находились проездные ворота и отводная стрельница с 
подъемным мостом. 

    Название башни связано с иконой св. Николая, которая 
была установлена над проездными воротами отводной 

стрельницы. По существовавшей традиции у этой иконы 
решались спорные вопросы. Через ворота Никольской 

башни въезжали обычно те люди, которые направлялись к 
боярским и монастырским подворьям, располагавшимся в 

Кремле. 
    В 1612 году во время борьбы с польско-шляхетскими 
интервентами народное ополчение во главе с князем 

Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым с боем 
ворвалось в эти ворота и освободило Кремль. 

В древности, как свидетельствуют документы, на этой 
башне тоже находились часы. В 1780 году Никольскую 

башню надстроили и завершили низким шатриком. В1806 
году архитектор И. Л. Руска возвел над четвериком башни 

восьмерик с кружевными белокаменными деталями в 
готическом стиле и шатер. В 1812 году, во время 

нашествия французских войск, часть четверика и шатер 
башни были разрушены. В 1816-1819 годах по 

предложению Ф. К. Соколова шатер был выполнен из 
железа на каркасе, по углам башни поставили четыре 

белокаменные башенки. 
    В дни Октября 1917 года Никольская башня сильно 

пострадала от артиллерийского обстрела, но уже в 1918 
году по указанию В. И. Ленина ее восстановили. 

    Стройный шатер башни венчает рубиновая звезда. 
Высота до звезды - 67,1 метра, со звездой - 70,4 метра. 



БОРОВИЦКАЯ БАШНЯ 
(ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ) 

    В 90-е годы XV века работы по строительству кремлевской 
крепости возглавил Пьетро Антонино Солари. Письменные 

источники отмечают, что именно в это время Кремль приобрел 
грандиозный размах и величественную суровость. 

    На месте древнейшего выхода из Кремля, с западной его 
стороны, в 1490 году была заложена проездная Боровицкая 
башня. Из ее ворот вели удобные сходы к реке Неглинной. В 

основном Боровицкую башню использовали для хозяйственных 
нужд Житного и Конюшенного двора, находившегося рядом. Ее 
проездные ворота были как бы «задними» воротами Кремля. 

    Название башни напоминает нам о том, что некогда здесь, на 
Кремлевском холме, шумел густой бор. Некоторые 

исследователи связывают название башни с тем, что во 
времена Дмитрия Донского этот участок белокаменного Кремля 

строили жители Боровска - крупного торгового центра того 
времени. 

В XV веке четверик башни был покрыт деревянным шатром, 
башня соединялась мостом с другим берегом реки Неглинной. В 
XVII веке, 1666-1680 годах, мощный четверик башни надстроили 

тремя уменьшающимися кверху четырехгранниками, что 
придало ей пирамидальную форму. Верх башни увенчали 

открытым восьмериком и высоким каменным шатром. 
    Одновременно с надстройкой ступенчатого верха Боровицкой 

башни к ней с боку была пристроена отводная стрельница, 
существующая и поныне. По бокам проездных ворот видны 

отверстия в форме замочных скважин, через которые древности 
пропускали цепи подъемного моста через реку Неглинную. 
Сохранились также вертикальные пазы для решетки - герс, 

защищавшей вход в ворота. 
    В 1658 году царским указом Боровицкая башня была 

переименована в Предтеченскую, по имени стоявшей рядом 
церкви, но новое название не прижилось. В XVIII веке в декор 
башни были введены белокаменные псевдоготические детали. 

  В 1812 году во время взрыва отступавшими французскими 
войсками соседней, Водовзводной башни была повреждена и 
Боровицкая башня - упал верх ее шатра. В 1816-1819 годах 

башню отремонтировали под руководством О. И. Бове. В 1821 
году, когда реку Неглинную заключили в трубу, Боровицкий мост 
был сломан. В 1048 году Боровицкую башню перенесли престол 

церкви Рождества Иоанна Предтечи под Бором. 
На башне горит рубиновая звезда, установленная в 1937 году. 

  Высота Боровицкой башни до звезды - 50,7 метра, со звездой - 
54,05 метра. 





Водовзводная башня. 
1488. Зодчий Антон Фрязин 



Оружейная башня



Угловая арсенальная 
башня.



Благовещенская 
башня. Около 1487-1488



Кутафья Башня



Царская башня






