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Московский Кремль как резиденция 
государственной власти  
(из истории изучения)
Аннотация: Одним из аспектов комплексного научно-исторического исследования Московского Кремля, пред-
ставляющим несомненный интерес, является история его развития и функционирования как резиденции госу-
дарственной власти. В статье рассматриваются некоторые направления изучения кремлевской резиденции в 
XIX–ХХ вв. В XIX в. были опубликованы и стали доступными для исследователей многие документальные ис-
точники и исторические описания Кремля предыдущих столетий, что создало основу для системного изучения 
кремлевской истории. Наиболее весомый вклад в изучение истории Кремля и публикацию источников в XIX в. 
внесли те исследователи, которые по долгу службы имели доступ к кремлевским архивам, например, историк 
И. Е. Забелин. Советский период изучения Московского Кремля имеет свои специфические особенности, в част-
ности, закрываются для исследователей практически все профильные архивные фонды, что не могло самым 
печальным образом не сказаться на качестве научных исследований, посвященных разным аспектам истории 
Московского Кремля. До сих пор многие документы по истории Кремля советского периода не только не опи-
саны, но и не выявлены в архивных хранилищах. В условиях крайне сложного процесса выявления источни-
ков даже относительно разрозненные и фрагментарные мемуарные материалы не могут не стать предметом 
историографического исследования. На рубеже XX–XXI вв. начался процесс постепенного введения в научный 
оборот новых документов по истории Московского Кремля, что выводит изучение кремлевской резиденции на 
качественно новый уровень. 

Annotation: One of the many aspects in the comprehensive scientific-historical study of the Moscow Kremlin is the his-
tory of its establishment and functioning as the Russian government’s residence. The article examines the several lines 
of study of the Kremlin residence in the XIX–XXth centuries. Many documental sources and historical descriptions of 
the Kremlin from previous centuries were published and became available to researchers during the XIXth century and 
created a base for the systematic research of the Kremlin history. The most significant contributions in the XIXth century 
to the study of the Kremlin and to the publication of its sources was made by those researchers, who by their professional 
positions had access to the Kremlin archives as, for example, the historian I. E. Zabelin. The Soviet period in the study 
of the Moscow Kremlin had its own specific particularities, most significantly, the closure to scholars of practically all 
archives, which is consequently reflected in the quality of the period’s scientific studies dedicated to various aspects of the 
history of the Moscow Kremlin. Up to today many documents of the Kremlin’s Soviet period not only are not described, 
but are not even registered in the archival repositories. In the conditions of the extremely difficult process of source elici-
tation, even incomplete and fragmentary memoir materials become the object of historiographical research. At the turn 
of the XXth century the process of introducing new documents on the history of the Moscow Kremlin began, which thus 
placed the study of the Kremlin residence on a new level.
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N. I. Sedova-Trotsky, memoirs of the soviet period.

Одним из аспектов комплексного на-
учно-исторического исследования  
Московского кремля, представляю-
щим несомненный интерес, является 

история его развития и функционирования как 
резиденции государственной власти. кремль 

традиционно населяли различные государствен-
ные и духовные ведомства и организации, при-
чем режим секретности для них, как правило, 
начиная с XIX в., был достаточно высоким. Это 
затрудняет поиск источников по теме, их введе-
ние в научный оборот. тем не менее, существует 
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обширная историография Московского кремля 
XV–XVIII вв., что вполне объяснимо, так как про-
шедшие века снижали степень политической и 
военной актуальности старинных кремлевских 
источников, в том числе изобразительных.

с начала XIX в. цензурный комитет практи-
чески полностью запретил публикации об орга-
низационной и финансово-хозяйственной дея-
тельности Министерства Императорского двора 
(МИдв) и его Московского дворцового управле-
ния в Московском кремле, о деятельности соб-
ственной е. и. в. охраны в целом, и комендатуры 
Московского кремля, кремлевского батальона в 
частности. Практически те же ограничения суще-
ствовали и для публикации документов священ-
ного синода и подведомственных ему организа-
ций в Московском кремле. Отдельная система 
внутренней цензуры существовала и в самой си-
стеме Министерства Императорского двора: на 
исторических документах, фотографиях, планах 
часто встречаются штампы «МИдв. Не для печа-
ти». Многие старинные документы и в советский 
период оказывались недоступными для исследо-
вателей. так, на «Плане расположения войск в 
кремле в день священнаго коронования 22 авгу-
ста 1826 года» стоят штампы советских времен: 
«технический архив УкМк», «Не выдается»1. 

Однако именно в XIX в. были опубликова-
ны и стали доступными для исследователей мно-
гие документальные источники и исторические 
описания кремля предыдущих столетий2.

Значительный всплеск исследовательского 
и общественного интереса к истории Москов-
ского кремля возник после победы над Напо-
леоном. Усилия по восстановлению кремлев-
ских святынь и возрождению на три четверти 
испепеленного города буквально подстегнули 
историков к исследованию многовекового крем-
левского прошлого, его дворцов, памятников, 
соборов, церквей и монастырей3.

1 См.: Архив ФСО России. Технический архив. Арх. Ф. 139. 
Оп. 30-18. Д. 210.
2 См., напр.: Письма русских государей и других особ цар-
ского семейства. В 5 т. М., 1861–1896; Собрание писем царя 
Алексея Михайловича. М., 1856; Дневник генерала Патрика 
Гордона, веденный им во время его польской и шведской 
служб от 1655 до 1661 г. и во время его пребывания в Рос-
сии от 1661 до 1699 г. В 2 ч. М., 1892; Котошихин Г. К. О Рос-
сии в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1884; Павел 
Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария 
в Россию в половине XVII века. В 5 вып. / Пер. Г.А. Муркоса. 
М., 1896–1900; Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. 
И. Анонимова. СПб., 1866 и др.
3 См.: Малиновский А. Ф. Обозрение Москвы. М. 1820; Мо-
сква, или исторический путеводитель по знаменитой столице 
государства Российского. В 4 ч. М., 1827–1831; Глаголев А. Г.  

По-видимому, стоит отметить, что наибо-
лее весомый вклад в изучение истории кремля 
и публикацию источников в XIX в. внесли те ис-
следователи, которые по долгу службы имели 
доступ к кремлевским архивам. среди них был и 
выдающийся историк И. е. Забелин, перу кото-
рого принадлежат первые системные труды по 
истории Москвы и, в частности, Московского 
кремля. фактически именно Забелин заложил 
методологические основы для изучения кремля 
в новейшее время.4 

Одним из значимых направлений в изуче-
нии кремлевской резиденции были роскошно ил-
люстрированные обзорные издания, своего рода 
исторические путеводители по кремлю, приуро-
ченные к официальным датам и торжествам. в 
первую очередь здесь следует назвать труд гене-
рал-майора М. П. фабрициуса5, опубликованный 
к церемонии венчания на царство императора 
александра III, прошедшей в Москве 15 мая 
1883 г., а также созданный главнозаведующим 
Большого кремлевского дворца и кремлевской 
Оружейной палаты с. П. Бартеневым6 историче-
ский обзор, первая книга которого вышла в свет 
в преддверии празднования 300-летия дома рома-
новых. Эти научно-популярные книги о кремле 
на основе значительного количества историче-
ских фактов (хотя и без ссылок на первоисточни-
ки) были призваны показать роль Московского 
кремля как исторического символа Московско-
го, а позднее российского государства. 

О древних великокняжеских и царских дворцах // Журнал 
Министерства внутренних дел. 1841. Ч. 41. № 9; Тромонин 
К. Я. Достопамятности Москвы. Тетр. 1–7. М., 1843–1845; 
Древности российского государства, изданные по высочай-
шему повелению государя императора Николая I. В 6 отд. 
М., 1849–1865; Вельтман А Ф. Императорский Кремлевский 
дворец // Москвитянин. 1849. Кн. 2. № 3/4; Его же. Новый 
императорский Кремлевский Дворец // Москвитянин. 1849. 
Кн. 1. № 1; Его же. Описание нового императорского дворца 
в Кремле Московском. М., 1851;Его же. Достопамятности Мо-
сковского Кремля. М., 1843; Зеленецкий И. К. История Крас-
ной площади. М., 1851; Императорский Кремлевский дворец 
в Москве // Русский художественный листок. 1851. № 25; 
Агеев П. Я. Краткий указатель достопримечательностей 
Большого Кремлевского Дворца. М., 1865; Снегирев И. М. 
Москва. Подробное историческое и археологическое описа-
ние города. М., 1865 и др.
4 Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII сто-
летии. В 2 кн. 2 изд. М., 1872; Его же. Домашний быт русских 
цариц в XVI и XVII столетии. 2 изд. М., 1872; Его же. История 
города Москвы. Т. 1. Ч. 1. (Кремль). М., 1905 и др.
5 Фабрициус М. П. Кремль в Москве. Очерки и картины про-
шлого и настоящего. М., 1883. 
6 Бартенев С. П. Московский Кремль в старину и теперь.  
В 2 кн. М., 1912–1916. Кн. 1. Исторический очерк кремлевских 
укреплений. Кн. 2. Государев двор в Московском Кремле. Дом 
Рюриковичей.
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Характерно, что и император Николай II в 
1913 г., и переехавший в кремль в марте 1918 г. 
председатель совнаркома рсфср в. И. Ленин 
внимательно знакомились с трудом с. П. Барте-
нева. как свидетельствует в. д. Бонч-Бруевич, 
поселившись в Московском кремле, Ленин по-
просил дать ему почитать литературу о его исто-
рических постройках, памятниках и достопри-
мечательностях. Изучив сочинение Бартенева, 
сделав пометки на полях книги, глава государ-
ства три дня подряд, несмотря на занятость, 
совершал пешее путешествие по Московскому 
кремлю и внимательно осмотрел дворцы и па-
латы разных эпох. в заключение своего знаком-
ства с новой резиденцией рабоче-крестьянского 
правительства он дважды прошел по стенам и 
башням кремля.7

стоит упомянуть еще одного исследователя 
Московского кремля предреволюционной поры 
и первых лет советской власти, имя которого 
чаще всего ассоциируется с поисками мифиче-
ской библиотеки Ивана грозного – И. я. стел-
лецкого. Несомненной заслугой историка стало 
то, что в ходе своих поисков он сумел собрать 
обширный иллюстративный материал, включая 
планы и обмеры башенных помещений, стен, со-
боров и церквей, сделанные в начале – середине 
XIX в.8 в настоящее время этот архив хорошо 

7 «Одна из башен была разбита нашей артиллерией, когда 
приходилось выживать из Кремля юнкеров; Владимир Ильич 
распорядился ее отремонтировать, а также осмотреть и дру-
гие башни. Это было первое указание Владимира Ильича по 
восстановлению кремлевских памятников старины. За ним 
последовало его личное распоряжение о реставрации храма 
Василия Блаженного.
Владимир Ильич прочитал в книге С. П. Бартенева, что одно 
крыло собора, находящегося близ Ивана Великого, заложено 
кирпичом во времена Николая I и превращено в сарай для фу-
ража. Владимир Ильич с негодованием сказал:
– Ведь вот была эпоха, – настоящая аракчеевщина... Все об-
ращали в сараи и казармы: им совершенно была безразлична 
история нашей страны. Надо сейчас же, немедленно это кры-
ло открыть. Смотрите, какое оно интересное, судя по чертежу, 
который здесь приложен.
Через несколько дней реставрационная комиссия, которая 
была образована при Советском правительстве, стала рабо-
тать над восстановлением крыла. Владимир Ильич, гуляя, не 
раз останавливался около места работ и смотрел, как посте-
пенно открываются старые очертания древнего собора.
– Совсем иной вид, – говорил Владимир Ильич, – тут виден 
художник-архитектор, а раньше было удивительно смотреть, 
так не гармонировала эта пристройка со всем собором». 
(Бонч-Бруевич В. Д. Забота Ленина о памятниках старины // 
Архитектурная газета № 5 от 21.1.1939).
8 См. РГАЛИ. Ф. 3163. Оп. 1. Д. 1228. Лл. 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87; Д.. 1229. Лл. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 
31, 34, 38, 41, 44; Д. 1230. Лл. 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 
37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 
91, 94, 97, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 
133, 136, 139, 142, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 163, 166. Д. 1338. 

систематизирован и постепенно вводится в на-
учный оборот.

советский период изучения Московского 
кремля имеет свои специфические особенно-
сти. Он в первую очередь характеризуется тем, 
что с весны 1918 г. вся кремлевская территория 
становится местом размещения высших органов 
советской власти и тогда же возникают первые 
ограничения для посещения кремля. Из крем-
ля выселяются не только монахи и монахини, 
бывшие царские чиновники, но и сотрудники 
дворцового кремлевского управления бывшего 
МИдв и Оружейной палаты (в том числе и с. П. 
Бартенев). для прохода в Московский кремль 
вводится пропускной режим, который посте-
пенно ужесточался вплоть до 1955 г., когда по 
инициативе Н. с. Хрущева часть кремля стала 
доступной для свободного посещения. Москов-
ский кремль на многие десятилетия становится 
режимной территорией и для ученых: закрыва-
ются для исследователей практически все про-
фильные архивные фонды, что не могло самым 
печальным образом не сказаться на степени и 
качестве научных исследований, посвященных 
Московскому кремлю и его памятникам.

в июне 1918 г. заведующей Музейным от-
делом Наркомпроса, созданным по инициативе 
известного русского живописца и ученого-искус-
ствоведа И. Э. грабаря, была назначена Н. И. се-
дова-троцкая. Назначение троцкой, имевшей 
большой авторитет и влияние в высших боль-
шевистских кругах, стало гарантией сохранения 
исторических памятников, в том числе и уни-
кальных архитектурно-художественных ценно-
стей Московского кремля. во многом благодаря 
ее деятельности практически нетронутой сохра-
нилась коллекция уникальных предметов Ору-
жейной палаты кремля, на государственный учет 
были поставлены ценности Патриаршей ризни-
цы и книги, древние грамоты, манускрипты и ру-
кописи Патриаршей библиотеки. Она же делала 
все возможное для сохранения интерьеров и цен-
ностей Большого кремлевского дворца.

сохранившиеся документы о деятельности 
Н. И. седовой-троцкой весьма фрагментарны. 
Объясняется это двумя причинами. во-первых, 
огромный объем материалов, касающейся ее де-
ятельности был изъят из архивов по понятным 
в то время причинам. во-вторых, многие вопро-
сы, в первую очередь касающиеся Московского 

Лл. 6–94, 97–175; Д. 1450. Лл. 8–89, 91–172, 175–244; Д. 1451. 
Лл. 6–15, 18–111, 114–129; Д. 1452. Лл. 4–69, 72–84. Ф. 3164. 
Оп. 1. Д. 1338. Лл. 178–202; Д. 1339. Лл. 5–74. 



17

Историография и источниковедение

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

DOI: 10.7256/2222-1972.2014.1.12259

кремля, седова согласовывала и решала, исполь-
зуя личные возможности в высшем руководстве, 
без оформления соответствующих документов. 
так, седова смогла расселить значительную 
часть «советских жильцов» кремля из парадной 
части Бкд. весьма любопытным является и уже 
введенный в научный оборот «План кремля 
1920 г.» за подписью «Н. троцкая». согласно это-
му плану, кремль был поделен на четыре части 
(в зависимости от их древности и ценности объ-
ектов), причем в разряд «не имеющих археолог. 
значения» попали здание старой Оружейной 
палаты (архитектор И. в. еготов), кавалерские, 
гренадерский, Офицерский, кухонный корпу-
са, колымажный (конюшенный двор) и еще ряд 
построек чудова и вознесенского монастырей.9 
впрочем, в 1930-х – 1960-х гг. снос кремлевских 
памятников захватил и те постройки, которые в 
1920 г. были признаны объектами «исключитель-
ного археолог. или художес. значения». кремль 
потерял собор спаса на Бору, храм чуда архи-
стратига Михаила, храм алексея Митрополита, 
соборный храм вознесения, храм Михаила Ма-
леина, храм великомученицы екатерины, кре-
стовую церковь, храм Благовещения, церковь 
св. константина и елены, колокольню чудова 
монастыря.10 Однако значительный объем мате-
риалов, относящихся к административной и на-
учной деятельности Н. И. седовой-троцкой, до 
сих пор не введен в научный оборот. Более того, 
предстоит архивный поиск этих материалов. 

если анализировать историографию Мо-
сковского кремля, начиная с 1918 г., то можно 
сделать вывод, что значительная часть истори-
ческих тем практически исчезла из поля зрения 
исследователей. Публикации этих десятилетий 
в основной массе касались кремлевских музеев – 
Оружейной палаты11 и музея «кабинет и кварти-
ра в. И. Ленина в кремле».12 Отдельная тема, от-
носительно хорошо разработанная в советской 
историографии, – это история революционного 

9 Архив ФСО России. Технический архив. Арх. Ф. 139. Оп. 30-
18. Д. 210. Л. 1.
10 Там же.
11 См.: Гордеев Н. В. Большой Кремлевский дворец. М., 1957; 
Власюк А. И. Новые материалы о проектировании и строи-
тельстве Большого Кремлевского дворца и Оружейной пала-
ты в Московском Кремле // Архитектурное наследство. 1969. 
Вып. 18; Древности Московского Кремля / Отв. ред. М. Г. Ра- 
бинович, Н. Н. Воронин. М., 1971; Гончарова А. А., Хамцов А. И. 
Стены и башни Кремля. 3 изд. М., 1980.
12 Кунецкая Л. И., Маштакова К. А. В Кремле жил и работал 
Ленин. 2 изд., перераб. М., 1980; Ленин в Кремле. М., 1982; Де-
вятов С. В. Москва. Кремль. Ленин. М., 1990; Харитонова Е. Н. 
От всего сердца. Подарки В. И. Ленину. М., 1977 и др.

некрополя у кремлевской стены и, конечно же, 
Мавзолея Ленина.13 

Уникальным источником по истории Мо-
сковского кремля советского периода, в услови-
ях ограниченного доступа исследователей к ар-
хивам, становится мемуарная литература. Она, 
в свою очередь, может быть поделена на две ча-
сти: написанная и изданная в ссср и подготов-
ленная и опубликованная за рубежом. 

Многочисленные данные по истории Мо-
сковского кремля советского периода содержат-
ся в мемуарах управляющего делами сНк рсфср 
в. д. Бонч-Бруевича14, первого коменданта Мо-
сковского кремля П. д. Малькова15, родственниц 
И. в. сталина – а. с. аллилуевой и к. П. аллилуе-
вой16, известного авиаконструктора а. с. яковле-
ва17, маршала г. к. Жукова18 и многих других. Не-
смотря на то, что вся эта литература проходила 
предварительную цензуру в главлите и тщатель-
но редактировалась в издательствах, значитель-
ная часть материалов о жизни и работе в кремле 
представляет несомненный интерес.

Особняком среди советской мемуарной ли-
тературы стоят воспоминания первого секрета-
ря Цк кПсс Н. с. Хрущева.19 Они были продик-
тованы Н. с. Хрущевым уже после его отставки, 
расшифрованы, нелегально вывезены за преде-
лы ссср и там опубликованы. сам автор в тех 
условиях не мог не осудить факт их публикации 
за рубежом. Но они выбиваются из длинного 
ряда отредактированных текстов и, при доста-
точной субъективности изложения, являются, 
несомненно, ценным источником по политиче-
ской истории кремля.

среди зарубежных мемуарных публикаций 
стоит отметить записки Б. г. Бажанова, кото-
рый несколько лет проработал техническим се-
кретарем секретариата, а позже политбюро Цк 
партии и в 1928 г. бежал из советской россии. 
в 1930 г. он выпустил в Париже на французском 
языке книгу «воспоминания бывшего секретаря 
сталина», впоследствии сильно дополненную и 
изданную на русском языке в парижском изда-

13 См.: Абрамов А. С. У Кремлевской стены. 7 изд., доп. М., 
1988.
14 Бонч-Бруевич В. Д. Воспоминания. М., 1968.
15 Мальков П. Д. Записки коменданта Кремля. 3 изд. М., 1987. 
16 Аллилуева А. С.. Воспоминания. М., Советский писатель, 
1946; Аллилуева К. П. Племянница Сталина. М., 2006.
17 Яковлев А. С. Цель жизни. Записки авиаконструктора.  
2 изд. М., 1969. 
18 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002.
19 Хрущев Н. С. Воспоминания. В 2 кн. М., 1999. 
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тельстве «третья волна» в 1980 г.20 Это весьма 
любопытный источник по политической исто-
рии кремля и, пожалуй, неоценимый документ, 
описывающий кремлевскую жизнь в ближнем 
рабочем окружении И. в. сталина в начале – се-
редине 20-х годов прошлого века.

Оценивая зарубежные материалы по по-
слеоктябрьской истории кремля, нельзя не 
упомянуть произведения Л. д. троцкого, напи-
санные в эмиграции и опубликованные за рубе-
жом.21 Основная их тема – политическая борьба 
в ссср, но в тексте содержится значительный 
объем фактов о жизни в кремле, новых совет-
ских традициях, сформировавшихся в высшем 
руководстве, бытовые зарисовки. а поскольку 
основной целью и главным содержанием этих 
книг была борьба со сталиным и его окружени-
ем, то описание кремлевской жизни можно счи-
тать вполне объективным. кроме того, эти кни-
ги не проходили советскую цензуру и полностью 
отражают впечатления троцкого о времени про-
живания и работы в кремле.

важным источником для изучения повсед-
невной кремлевской жизни самого верхнего 
властного эшелона в 1930-е – 1950-е гг. стали вос-
поминания дочери И. в. сталина, опубликован-
ные уже после ее побега из ссср.22 Блестящее 
фундаментальное гуманитарное образование 
автора23, живость в восприятии сталинской дей-
ствительности (нехарактерная для основной 
массы людей, вхожих в кремль), свобода изло-
жения фактического материала делают эти вос-
поминания интереснейшим источником для по-
нимания внутренних механизмов жизни кремля 
той эпохи. Последнее интервью с. И. аллилуе-
вой, записанное незадолго до ее кончины, под-
тверждает уникальность тех оценок кремлев-
ской жизни, которые она дает в своих книгах.

в условиях крайне сложного процесса вы-
явления источников по советскому периоду 

20 См.: Bajanov Boris. Avec Staline dans le Kremlin. Paris: Les 
Editions de France, 1930; Бажанов Борис. Воспоминания быв-
шего секретаря Сталина. СПб., 1992.
21 Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. В 2 т. Па-
риж, 1930; Его же. Сталин. В 2 т. М., 1990 и др.
22 Аллилуева С. Двадцать писем к другу. Нью-Йорк, 1967; Ее 
же. Только один год. Нью-Йорк, 1969; Ее же. Книга для внучек: 
Путешествие на родину. Нью-Йорк, 1991; Ее же. Далекая му-
зыка. М., 1992.
23 Аллилуева С. И. поступила на филологический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова, затем перевелась на исторический 
факультет МГУ, который успешно закончила. Специализиро-
валась по кафедре новой и новейшей истории (по истории 
Германии). Закончила аспирантуру Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. Кандидат филологических наук.

истории Московского кремля даже относитель-
но разрозненные и фрагментарные мемуарные 
материалы этого времени не могут не стать 
предметом историографического исследова-
ния. При этом стоит иметь в виду, что до сих 
пор многие документы по истории кремля со-
ветского периода не только не описаны, но и 
не выявлены в архивных хранилищах. так, до 
последнего времени были недоступны «книги 
прописки Московского кремля» в период с 1918 
г. по начало 1960-х гг. Не были выявлены дела по 
заказу пропусков в Московский кремль за весь 
советский период.

Неполнота источников по новейшей исто-
рии Московского кремля не препятствует про-
должению изучения темы, постепенно вводят-
ся в научный оборот все новые документы по 
истории кремля. так, выявлены и опубликова-
ны многочисленные факты и свидетельства о 
жизни кремля в годы великой Отечественной 
войны.24 Изучены история кремлевского транс-
порта (гаража особого назначения)25, история 
комендатуры Московского кремля26 и Прези-
дентского полка.27 в последние десятилетия 
вышли многочисленные издания, как научного, 
так и популярного характера, мемуары, кото-
рые отчасти приоткрывают различные сторо-
ны новейшей истории Московского кремля.28 

24 Московский Кремль в годы Великой Отечественной во-
йны / Девятов С. В., Жиляев В. И., Кайкова О. К., Сигачев Ю. В. 
М., 2010. 
25 Гараж особого назначения / Грачев С. А., Девятов С. В., Жи-
ляев В. И., Кайкова О. К. и др. М., 2011; Главный гараж России. 
От собственного Его Императорского Величества гаража до 
Гаража особого назначения / Бобров В. А., Богомолова В. А., 
Девятов С. В., Жиляев В. И., Кайкова О. К. Макаров В. А. и др. 
М., 2007. 
26 Московский Кремль – цитадель России / Богомолова В. А., 
Демкин А. В., Девятов С. В., Жиляев В. И., Кайкова О. К. и др.  
2 изд., испр. и дополн. М., 2009. 
27 Полк специального назначения. 1881–2011 / Галкин О. П., 
Девятов С. В., Жиляев В. И. Кайкова О. К. и др. М., 2011. 
28 См.: Волина В. В. Моя Москва: Прогулки по Кремлю. СПб., 
1998; Вьюева Н. А., Романенко А. И. Дворцы и сады: Путево-
дитель. М., 2003; Девятов С. В., Журавлева Е. В. Парадные 
залы Большого Кремлевского дворца. М., 2001; Евдокимов 
Д. В. Кремль и Красная площадь. М., 2003; Жукова Л. М. Мо-
сковский Кремль: История древней крепости. М., 2003; Ко-
лодный Л. Кремль и Красная площадь. Москва в улицах и 
лицах. М., 2008; Костина И. Д. Колокола Московского Крем-
ля. М., 2007; Михайлов К. П. Уничтоженный Кремль. М., 2007; 
Московский Кремль. Красная площадь: новый путеводитель.  
2 изд., перераб. и доп. М., 2007; Московский Кремль: Хроника 
исторических событий (1147–1480) / Авт.- сост. В. Н. Захаров. 
М., 2005; Нестор, епископ Камчатский (Анисимов Н. А.). Рас-
стрел Московского Кремля (27 октября – 3 ноября 1917 года). 
М., 1995; Оружейная палата Московского Кремля / Н. Э. Абра-
мова, С. А. Амелехина, И. А. Бобровницкая и др. М., 2006; Рос-
сийские императоры и Оружейная палата. 200 лет музеям 

DOI: 10.7256/2222-1972.2014.1.12259
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Но это только первые шаги по созданию ком-
плексного и всестороннего исторического об-
зора Московского кремля в XX–XXI столетиях.

Московского Кремля. 1806–2006. М., 2006; Шевченко В. Н. По-
вседневная жизнь Кремля при президентах. М., 2004; Девя- 
тов С.В., Журавлева Е.В. Московский Кремль на рубеже тыся-
челетий. 4 изд. М., 2010; Девятов С. В., Журавлева Е. В. Москов-
ский Кремль из глубины веков. 6 изд., М., 2014; Девятов С. В. 
Московский Кремль. М., 2010; Девятов С. В. Красная площадь. 
М., 2013; Девятов С. В. Кремлевский Сенат. М., 2013 и др.

в итоге можно констатировать, что неполно-
та и фрагментарность источников по новой и но-
вейшей истории Московского кремля постепен-
но преодолеваются, а изучение его истории, на-
конец, выходит на новый качественный уровень.
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