
Тема урока:
Как в Москве появился Китай.
Белый и Земляной город.
Бульварное кольцо.

Задачи урока:
Познакомиться с историей 
появления московских 
крепостных «колец».



Кита́й-го́род — исторический 
район Москвы внутри 
Китайгородской крепостной стены, 
пристроенной в 1538 году к 
угловым башням Московского 
Кремля: Беклемишевской и 
Арсенальной. После разрушений в 
XIX—XX веках сохранились лишь 
небольшие участки древней стены 
Китай-города. 
Китай-город начинается от Красной 
площади, граничит на севере с 
Охотным Рядом, Театральной 
площадью и Театральным 
проездом, на востоке с Лубянской 
и Старой площадями, на юге с 
Москвой-рекой. 
Территория Китай-города входит в 
состав Тверского района. В 
настоящее время это 
административный, культурный и 
деловой центр Москвы. Включает в 
себя улицы: Никольская, Ильинка, 
Варварка, а также район Зарядья. 



Точно происхождение названия до сих пор не установлено. Согласно 
наиболее распространённой версии, название района происходит от 
старого слова «кита», то есть вязка жердей, которые применялись 
при постройке укреплений[. Согласно «Словарю русского языка 
XI—XVII вв.», слово «кита» означает нечто плетёное, связанное в 
пучок, в косу. 
Существуют также версии, что название произошло от итальянского 
слова сitta (полностью cittadelle — цитадель, укрепление) или 
тюркского катай — город, крепость, или английского city — центр 
города. Также приводится версия о том, что ранее эта часть города 
называлась Новым или Другим городом, и с конца XVI века 
приобрело название Средний или Китай-город, так как татарское 
слово «Китай» означает средний. 
И. К. Кондратьев привёл ещё одну версию происхождения названия, 
а именно что данный участок города ранее называлась Китаем, так 
как с этим названием в простонародье связывали всемирный рынок, 
и любая ткань иностранного изготовления называлась «китайкой» 
оттого, что Русь издавна имела торговые отношения с Китаем[8].



Башни и ворота Китай-города 
Китай-город насчитывал 14 башен. Половина башен были проездными – с воротами, а 
половина – глухих. Все они имели названия: Воскресенские ворота (Иверские, Неглименские), 
Круглая башня (Заиконоспасская), Птичья башня, Четырёхугольная башня (Троицкие ворота), 
Безымянная угловая башня, Владимирские ворота (Сретенские, Никольские), Богословская 
башня, Ильинские ворота, Гранёная башня (Многогранная), Варварские ворота, Васильевские 
ворота, Круглая угловая башня (Наугольная), Николомокринская башня (Глухая), Москворецкие 
ворота (Спасские).
Самыми известными были двухарочные Воскресенские ворота – они были парадным въездом 
на Красную площадь. Воскресенскими стали в 1689 г. после помещения на башне иконы 
Воскресения Христова. Ворота восстановили в 1994-1995 гг.
В центре фотографии "Вид с Театральной площади" видна Круглая башня. Сейчас на её месте 
вестибюль станции метро "Площадь Революции". В изменённом виде башня восстановлена в 
1997 г. левее своего первоначального места.
Третьяковский проезд появился в стене Китай-города в 1871 г. и сохранился в первозданном 
виде. Справа от него находится Птичья башня – единственная выжившая башня Китай-города. 
До 1851 г. рядом со стеной Китай-города работал птичий рынок. Возможно, от него башня и 
получила название.
О красоте других башен можно судить только по многочисленным картинам и фотографиям.
После 1917 г. стену Китай-города объявили памятником архитектуры. Более того, в 
1924-1926 гг. была проведена реставрация стен, во время которой снесли прилегавшие 
строения и пробили новые проезды для трамваев и автомобилей. Ничто не предвещало беды. 
В 1925 г. живописец, реставратор и искусствовед И.Э. Грабарь (1871-1960) так отозвался о 
Китайгородской стене: "Редчайший по красоте памятник крепостного зодчества, которым по 
праву гордилась бы любая столица Европы, если бы он уцелел там до наших дней".
Северную и восточную части Китайгородской стены разобрали в 1927-1934 гг. Со стороны 
Москворецкой набережной стену снесли после войны. Из 2,5 км стены сохранился фрагмент на 
площади Революции. В 1968-1973 гг. частично стену восстановили в Китайгородском проезде, а 
в 1997 г. – в Театральном проезде.







Белый город стал застраиваться в XIV веке. Ближе к концу 
века вокруг него был прорыт ров и насыпан вал. В пределах 
этой местности находился загородный двор великого князя, а 
также усадьбы ряда бояр. Название Старосадского переулка 
указывает на наличие садов в округе. 
На левом берегу реки Неглинной при Иване III был выстроен 
Пушечный двор. С западной стороны от кремля Иван 
Грозный поселил своих опричников (т.н. Опричный двор). 



        Белый, или Царёв, город
Бытуют разные объяснения названия Белый город. П. В. Сытин в 
своей книге «Из истории московских улиц» объясняет 
происхождение названия тем, 
что в XVI—XVII вв. здесь жили главным образом бояре и дворяне, 
находившиеся на постоянной царской службе, почему земля, 
занятая их дворами называлась «белой» — то есть была 
освобождена от земельных налогов, которыми облагались 
«чёрные» земли ремесленников, торговцев и землепашцев. 
       Название Белый город может происходить и от того, что 
кирпичные стены крепости были выкрашены белой известью. 
В этой первой деревянной стене лежит другой город, обнесённый 
каменной стеной, бело-набело выштукатуренною и украшенною 
множеством башен и зубцов; жители зовут эту часть города 
«Царь-Град».
Встречаемое в летописях наименование Царёв город могло 
объясняться тем, что здесь жили в основном царёвы, государевы 
люди. 



А.Васнецов «Семиверхая 
башня Белого города»

А.Васнецов «Мясницкие ворота
Белого города»



Созданная за очень короткий срок стена сильно пострадала в Смутное 
время и, видимо, претерпела некоторые изменения к концу XVII века. После 
Северной войны окончательно потеряла фортификационное значение. С 
ворот Белого города сняли охрану, и перестали запирать на ключ по ночам. 
Москвичи стали разбирать стены на кирпич для собственного жилья. 
Многие здания в Москве XVIII века были выстроены из белгородского 
кирпича.
Разбор стены привёл к тому, что часть стены обрушилась, придавив 
прохожих. Тогда было решено снести обветшавший рудимент 
средневековья. 
В 1774 году появился Каменный приказ, который должен был устроить 
бульвары в Москве — разобрать укрепления, разровнять землю, высадить 
деревья. Уже в следующем году Екатерина II утвердила план демонтажа 
стен Белого города: на их месте должны были появиться аллеи деревьев, а 
на месте проездных башен — площади. В конце XVIII века укрепления 
разобрали, а камень использовали в строительстве домов, в первую 
очередь, Воспитательного дома. И вскоре оборонительный вал 
превратился в зеленый пояс бульваров. Лишь имена площадей — 
Никитских ворот, Арбатских ворот, Мясницких ворот, Петровских ворот, 
Покровских ворот, Яузских ворот — хранят память о Белом городе и 
отсутствием ворот вводят в замешательство туристов.



Первый бульвар — Тверской — появился в 1796 году. Вскоре 
Бульварное кольцо стало любимым местом отдыха москвичей, а 
Виссарион Белинский назвал его украшением Москвы.



Бульвары, составляющие Бульварное кольцо 
Москвы:
Гоголевский
Никитский
Тверской
Страстной
Петровский
Рождественский
Сретенский
Чистопрудный
Покровский
Яузский
                       Площади Бульварного кольца:

                       Никитские ворота
                       Арбатские ворота               
                       Петровские ворота
                       Покровские ворота                    
                       Сретенские ворота
                       Тургеневская площадь
                        Яузские ворота










