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Московский Кремль.

• Моско́вский Кремль — древнейшая часть Москвы, главный общественно-
политический, духовно-религиозный и историко-художественный комплекс 
столицы, официальная резиденция Президента Российской Федерации. 
Расположен на высоком левом берегу Москвы-реки — Боровицком холме, при 
впадении в неё реки Неглинной. 

Московский Кремль — крупный архитектурный комплекс, крепость, 
исторический центр Москвы, расположенный на левом берегу Москвы-
реки, на Боровицком холме, наиболее древняя часть города, в настоящее 
время являющаяся резиденцией высших органов государственной власти 
России и одним из главных историко-художественных комплексов страны. 

Существующие стены и башни были построены в 1485 — 95. Общая 
протяжённость стен — 2235 м, высота от 5 до 19 м, толщина — от 3,5 до 6,5 
м. В плане стены образуют собой неправильный треугольник.
Вдоль стен расположено 20 башен. Самая высокая башня — Спасская, она 
имеет высоту 71 м.
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Центр Санкт-Петербурга.
Исторический центр Санкт-Петербурга стал одним из первых в 
практике ЮНЕСКО случаев предоставления статуса памятника 
огромному культурно-природному ландшафту, на территории которого 
ведётся активное хозяйствование и проживают сотни тысяч людей. В 
него вошли даже те объекты, связь которых с центром Петербурга далеко 
не очевидна, как, например, древнерусская Ореховская крепость на 
Ладоге и Линдуловская роща. Пригородные зоны включают в себя не 
только дворцово-парковые комплексы, но и природные ландшафты, 
памятники архитектуры промышленной (Сестрорецкий оружейный 
завод), фортификационной (форты Кронштадта) и усадебной. 
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Кижи-деревянные церкви. 
• Остров на Онежском озере в Карелии, на котором расположен всемирно известный 

архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и 
колокольни XVIII—XIX веков, окруженных единой оградой — реконструкцией 
традиционных оград погостов. 1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля 
Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей 
«Кижи». Куда помимо существующих на своих первоначальных местах построек 
было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из 
Заонежья и других регионов Карелии. По одной из легенд, Преображенская 
церковь построена одним топором, который потом мастер выбросил в озеро.
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Озеро Байкал.

• Байкал находится в центре Азиатского континента на границе Иркутской 
области и Республики Бурятия в Российской Федерации. Озеро протянулось 
с северо-востока на юго-запад на 620 км в виде гигантского полумесяца. 
Ширина Байкала колеблется в пределах от 24 до 79 км. Это самое глубокое 
озеро в мире. Наибольшая глубина его 1637м! В нём содержится 1/5 часть  
всей пресной воды планеты. Если бы вдруг случилось так, что все люди 
мира остались без питьевой воды, то в озере Байкал воды хватило бы для 
всего человечества на 7 тысяч лет! 
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Алтай Золотые горы.
• Общая площадь охраняемой зоны составляет 16178 кв. км. В неё входят, в 

частности, такие значимые географические объекты, как гора Белуха и 
озеро Телецкое. Выбор этих территорий связан с тем, что именно они в 
своей совокупности наиболее полно в Сибири представляют чередование 
зон альпийской растительности: степь, лесостепь, смешанные леса, 
субальпийский и альпийский пояса. Кроме того, учитывалось значение 
этих районов для сохранения популяций таких редких животных, как 
ирбис, сибирский горный  козёл и алтайский аргали. 
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Вулканы Камчатки.
• Вулканы Камчатки — вулканы на востоке России на полуострове Камчатка на 

территории Камчатского края. Составляют часть Тихоокеанского огненного 
кольца. Область активного вулканизма на Камчатском полуострове исторически 
передвигалась с запада на восток, образовав два основных наложенных 
вулканических пояса — Срединный вулканический пояс и более молодой 
Восточно-Камчатский вулканический пояс. Образование срединного 
вулканического пояса относится к эпохе плейстоцена. Он протягивается по 
водоразделу Срединного хребта, расположенного в центральной части Камчатки, 
расширяясь к югу. Активные вулканы в данном поясе являются единичными. 
Восточно-Камчатский вулканический пояс протянулся с севера на юг вдоль всей 
Камчатки, от полуострова Озерного на севере до мыса Лопатка на юге. Пояс 
формировался в плейстоцене и в голоцене, в настоящее время к нему относится 
большинство активных вулканов Камчатки.[1] 


