
Московский Кремль



Московский Кремль — древнейшая часть Москвы, главный 
общественно-политический, духовно-религиозный и историко-
художественный комплекс города, официальная 
резиденция Президента Российской Федерации. Расположен на 
высоком левом берегу Москвы-реки — Боровицком холме, при 
впадении в неё р. Неглинной. В плане Кремль — неправильный 
треугольник площадью 27,5 га. Южная стена обращена к Москве-
реке, северо-западная — к Александровскому саду, восточная — 
к Красной площади.



Первые поселения на территории Московского Кремля относятся 
к бронзовому веку (II тысячелетие до н. э.). У современного 
Архангельского собора было найдено финно-угорское поселение, 
относящееся к раннему железному веку (вторая половина I 
тысячелетия до н. э.)



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. Земляной вал по ширине был около 14,5 м и 7 м по 
высоте. Для тех времён это была типичная средняя русская 
крепость. 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 московских удельных князей. В 1339 году построены 
стены и башни из дуба.



В 1367 году, при великом князе Дмитрии Донском, деревянные стены 
Кремля заменяются стенами и башнями из местного 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». 
Однако прочность материала оказалась недостаточной и сооружения 
«поплыли». 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.



При Иване III Великом, Московский Кремль перестраивается под 
руководством итальянских зодчих. В проведенном с огромным размахом 
строительстве Кремля использовались достижения как русского, так и 
итальянского военно-инженерного искусства. Благовещенский собор и 
церковь Ризоположения, построенные русскими мастерами, гораздо 
более связаны со старыми русскими традициями.



К 1702—1736 годам относится строительство здания Арсенала . При 
Елизавете Петровне в 1743—1750-х годах были разобраны древние 
Столовая, Ответная и Золотая палаты дворца и заменены небольшим 
богато декорированным зданием Зимнего дворца по 
проекту В. В. Растрелли, построенным под 
наблюдением Д. В. Ухтомского. Одновременно Ухтомский возвёл на месте 
снесённого здания Большой казны галерею Оружейной палаты и 
занимался перестройкой Приказов.



В 1812 году Москва и Кремль были захвачены армией Наполеона. 
Французская армия вошла в Кремль 2 сентября 1812 года, а сам 
Наполеон — 3 сентября. Однако, уже на следующий день он бежал из 
Кремля по потайному ходу под угрозой распространившегося огня.
Отступая, Наполеон приказал заминировать и взорвать кремлёвские 
здания. Несмотря на то, что большинство зарядов не взорвалось, урон 
был значительным. Взорваны были Водовзводная, Петровская и Первая 
безымянная башни, серьёзно пострадала Угловая Арсенальная башня, 
пострадали также пристройки к колокольне Ивана Великого. На 
восстановление разрушений ушло 20 лет, с 1815 по 1836 годы. В 1817 г. 
был разобран собор Николы Гостунского. В 1836 году архитектор О. 
Монферран установил на специальном постаменте Царь-колокол, 
упавший в пожар 1737 года и пролежавший всё это время в яме.



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.






