
Архитектура Москвы XIV-XV вв.
Основание Кремля Юрием Долгоруким



Во второй половине XIV века роль Москвы 
как столицы формирующегося Русского 
государства становится общепризнанной. 
Московская великокняжеская власть, 
успешно преодолевающая сепаратистские 
устремления феодалов Твери, Рязани, 
Нижнего Новгорода, стала единственной 
силой, способной объединить Русь и дать 
отпор Литовскому княжеству и Золотой 
Орде. 

В тесной связи с процессом создания 
Русского централизованного государства и 
сложением великорусской народности шел 
быстрый подъем культуры и искусства. 
Москва была не только политическим 
центром возрождения Руси, но и 
средоточием формирования общерусской 
культуры.



Московский Кремль при Дмитрии Донском. 
Картина А.Васнецова



План Московского Кремля

Московский Кремль расширяется и 
получает каменные стены 
протяжением около двух километров с 
девятью башнями (1367). 
Белокаменные храмы сооружаются 
также в Коломне и Серпухове — 
важнейших стратегических пунктах 
приближавшейся национально-
освободительной борьбы. Крупнейшей 
постройкой был не дошедший до нас 
Успенский собор в Коломне, 
законченный накануне Куликовской 
битвы.



Великий князь Московский Иван III



Постройка стен и башен Московского Кремля из красного кирпича была начата при Иване III. По его 
указу разрушали деревянные постройки и возводили каменные. Каждая Кремлевская башня имеет 
свое название и историю, их 20, только у 2 нет названия, они так и называются – 1 и 2 Безымянные 
башни.

БОРОВИЦКИЕ ворота и башня находятся на самом высоком холме, откуда и пошла вся Москва. 
Слово "боровица", давшее название башне, означает сосновый бор.

ОРУЖЕЙНАЯ башня, стоявшая когда-то на берегу речки Неглинной, теперь заключенной в 
подземную трубу, получила название по находящейся рядом Оружейной палате.

КОМЕНДАНТСКАЯ башня получила свое название в XIX веке, поскольку в здании рядом 
располагался комендант Москвы.

ТРОИЦКАЯ башня называется по церкви и Троицкому подворью, находившихся некогда поблизости 
на территории Кремля.

КУТАФЬЯ башня (связана мостом с Троицкой). Ее название связывают вот с чем: кутафьей 
называли в старину небрежно одетую, неповоротливую женщину. Действительно, Кутафья башня - 
невысокая, как остальные, а приземистая, широкая.

СРЕДНЯЯ АРСЕНАЛЬНАЯ башня возвышается со стороны Александровского сада и называется 
так, поскольку прямо за ней находился склад оружия.

УГЛОВАЯ АРСЕНАЛЬНАЯ башня расположена подальше, в углу Кремля.

НИКОЛЬСКАЯ башня расположена в начале Красной площади. В древности поблизости был 
монастырь Николы Старого, а над воротами башни помещалась икона Николая Чудотворца.

СЕНАТСКАЯ башня возвышается позади Мавзолея В.И.Ленина и названа по названию Сената, чей 
зеленый купол поднимается над крепостной стеной.





СПАССКАЯ башня. Это название идет с XVII века, когда над воротами этой башни повесили икону 
Спаса.

ЦАРСКАЯ башня. По преданию, царь Иван Грозный любил наблюдать с нее за событиями, 
происходившими на Красной площади.

НАБАТНАЯ башня получила свое имя по большому колоколу - набату, висевшему над ней.

КОНСТАНТИНОВО-ЕЛЕНИНСКАЯ башня своим названием обязана стоявшей здесь в древности 
церкви Константина и Елены.

БЕКЛЕМИШЕВСКАЯ башня получила имя боярина Беклемишева, чей двор находился в Кремле в XV 
веке.

УГРЕШСКАЯ башня - по названию монастыря на территории Кремля.

1-ая и 2-ая БЕЗЫМЯННЫЕ башня.

ТАЙНИЦКАЯ башня названа так потому, что в древности в башне был устроен потайной выход из 
крепости на случай вражеской осады, а также находился тайник-колодец.

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ башня получила свое название по находившейся в ней иконе.

ВОДОВОЗНАЯ. В этой башне находилась водоподъемная машина для подачи воды в кремлевские 
дворцы и сады.



Успенский собор в нынешней панораме 
Московского Кремля



Успенский собор Московского Кремля. 
Аристотель Фиораванти



Успенский собор. 
Вид с Соборной площади



Фрагмент фасада 
Успенского собора



Аркатурно-колончатый пояс 
Успенского собора



Успенский собор во Владимире и 
Успенский собор Московского Кремля



Успенский собор Московского Кремля и 
Успенский собор во Владимире: абсиды

/



Интерьер Успенского собора 
Московского Кремля



Коронация царя Николая II в Успенском 
соборе. Картина В.Серова


