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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРЕМЛЬ: 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 2018–2021 ГГ.

Ценность Московского Кремля как археологического памятника, сохра-
нившего материальные свидетельства важнейших событий отечественной 
истории, ярко высветилась после раскопок 2015–2017 годов, проведенных 
Институтом археологии РАН на месте Чудова монастыря и Малого Николаев-
ского дворца. Археологические работы на этом участке продемонстрирова-
ли продуктивность стационарных раскопок в Кремле даже там, где древние  
отложения сильно нарушены позднейшим строительством. Эти работы пока-
зали, что полноценное археологическое исследование Кремля невозможно 
без дополнения археологических наблюдений и охранных раскопок на ло-
кальных участках, связанных с реставрацией и ремонтными работами, более 
широкими и продолжительными раскопками в академическом режиме.

Раскопки в  Большом Кремлевском сквере, проведенные в  2019–
2021 годах, стали первыми археологическими работами в Московском Крем-
ле, преследующими чисто научные задачи. Выбирая место для изысканий, 
мы исходили из того, что для изучения истории освоения Боровицкого хол-
ма необходимо заложить раскоп в центральной его части и получить стра-
тиграфический разрез, отражающий характер и структуру культурного слоя 
основного ядра кремлевского поселения. Поиски места для такого раскопа 
оказались непростыми. Разведочная шурфовка показала, что во многих, 
казалось бы, перспективных точках культурные напластования перекрыты 
мощными отложениями XIX–XX веков или полностью разрушены строитель-
ством советского времени. Западная часть Большого Кремлевского сквера 
была, в конечном итоге, выбрана для раскопок как свободный от застрой-
ки участок вблизи Соборной площади, не затронутый земляными работами  
новейшего времени, где присутствие археологов не нарушает устоявший-
ся порядок работы органов государственной власти и Музеев Московского 
Кремля. Мы рассчитывали, что этот участок оптимален для изучения куль-
турных напластований XII–XIV веков, характеризующих исторический облик 
Кремля древнейшей поры. Раскопки велись в открытом режиме, так, чтобы 
посетители Кремля могли увидеть открытые древности и наблюдать рабо-
чий процесс, стоя на смотровой площадке.

Однако характер археологических остатков, открытых в  раскопе, 
не  в  полной мере соответствовал первоначальным ожиданиям. Главным 
объектом изучения на вскрытом участке стали остатки зданий Старых и Но-
вых приказов, в которых размещались высшие органы управления Русского 
государства второй половины XVI – XVII века. Открытие мощных фундаментов 
построек 1591 и  1675–1683 годов существенно изменило первоначальный 
план работ, дополнив его документированием и детальным исследованием 
остатков архитектурных памятников, некогда занимавших центральное  
место в ансамбле Ивановской площади и символизировавших властные ин-
ституты Московской Руси. Средневековые отложения, раскрытие которых 

Н. А. МАКАРОВ

ЭТО ИЗДАНИЕ ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЯ С МАТЕРИАЛАМИ НОВЕЙШИХ АРХЕОЛО-
ГИЧЕСКИХ РАБОТ В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ, РАСКРЫВАЮЩИМИ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ РУСИ И РОССИЙСКОЙ  
ИМПЕРИИ, СКРЫТЫЕ В ТОЛЩЕ КРЕМЛЕВСКИХ НАПЛАСТОВАНИЙ.
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первоначально было главной целью исследовательского проекта, оказались 
доступны лишь на ограниченных участках между фундаментами из белого 
камня, прорезавшими культурный слой. Другой неожиданностью стало при-
сутствие в нижних горизонтах культурных отложений керамики и бытовых 
вещей раннего железного века, связанных с далекой предысторией средне-
вековой Москвы. Общее соотношение древностей различных эпох в раскопе 
заметно отличалось от предварительных прогнозов. Тем не менее главная 
научная задача, поставленная в рамках проекта, была решена: получен и до-
кументирован полный профиль культурных отложений в  центре Кремля, 
на кромке береговой террасы Москвы-реки.

Одновременно с  исследованиями в  Большом сквере Институт архео-
логии РАН проводил небольшие превентивные раскопки, связанные с обе-
спечением сохранности археологического наследия Кремля на участках  
реставрационных работ и  обновления городской инфраструктуры. Наибо-
лее важные результаты были получены на двух участках: в Тайницкому саду 
и у Боровицкой башни. На первом из них были исследованы влажные куль-
турные отложения с  остатками деревянных построек XIV – начала XV века  
и собраны уникальные вещевые материалы, связанные с обиходом москов-
ской знати эпохи Дмитрия Донского. На втором участке получены данные 
для реконструкции первоначального рельефа западной части Боровицкого 
холма, выходившей к  Неглинке, исследованы культурные отложения XV–
XVIII веков и сделаны редкие нумизматические и сфрагистические находки.

Новый цикл полевых работ в полной мере подтвердил произведенные 
ранее наблюдения об особенностях Кремля как археологического памят-
ника, отличающегося значительной мощностью культурного слоя, высокой 
плотностью вещевых находок позднего Средневековья и  Нового времени 
и  неожиданностью археологических контекстов, присутствием необычных 
артефактов и  сооружений там, где их трудно ожидать. Кремль – место не-
ожиданных находок, будь то сверленые топоры эпохи бронзы, грузики «дья-
кова типа» раннего железного века, редкие типы средневековых предметов 
вооружения, изразцов XVI–XVII веков или мундирные пуговицы офицеров 
наполеоновской армии. Эти находки не дают возможности воссоздать весь 
ход исторической жизни на Кремлевском холме, но достоверно раскрывают 
характер отдельных явлений и событий, ранее неизвестных или недостаточ-
но проясненных.

Настоящее издание подготовлено как серия очерков, посвященных 
разным аспектам нового цикла полевых работ в  Московском Кремле, раз-
ным категориям новых археологических материалов, наиболее выдающимся  
архитектурно-археологическим объектам и  артефактам. Будучи исключи-
тельно разнородными, они дают представление о многообразии и богатстве 
кремлевских древностей и  некоторых ключевых событиях отечественной 
истории, оставивших свой след в кремлевской земле.

Исследования в  Московском Кремле были проведены Институтом  
археологии РАН в  2018–2021 годах во исполнение поручений Президента 
Российской Федерации В. В. Путина об организации археологических раско-
пок в центральной части Большого Кремлевского сквера и на других участках 
Кремля и популяризации кремлевских древностей. Они были бы невозмож-
ны без содействия и  поддержки Администрации Президента РФ, Управле-
ния делами Президента РФ, Музеев Московского Кремля и Коменданта Мо-
сковского Кремля С. Н. Удовенко, способствовавших успешной реализации  
археологического проекта и внесших весомый вклад в открытие неизвестно-
го Кремля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Раскопки в Большом сквере дали первый полный разрез культур-
ных отложений в центральной части Кремля, отражающий последова-
тельный ход освоения и использования этой территории с середины 
1-го тысячелетия до нашей эры по XX век нашей эры. В этой толще, 
мощность которой у края береговой террасы Москвы-реки достигала 
6 м, выделены и документированы напластования и прослойки различ-
ных эпох: от первого поселения дьяковской культуры раннего железно-
го века до отложений, связанных с устройством сквера в 1950-е годы. 
В этом профиле отчетливо выражены стратиграфические горизонты, 
соотносимые с известными историческими событиями: культурный 
слой домонгольской Москвы, строительная прослойка Старых приказов 
1591 года, слой строительного мусора, сформировавшийся в результате 
разборки здания Новых приказов на рубеже 1760–1770-х годов. В про-
филе немало хронологических лакун, связанных с подрезками грунта, 
расчисткой и благоустройством кремлевской территории в различные 
периоды, однако в целом стратиграфическая картина соответствует 
исторической линии становления и роста Москвы и является ее незави-
симым материальным свидетельством.

В Тайницком саду и в Большом сквере исследованы влажные стра-
тифицированные культурные отложения XIV–XV веков, сохраняющие 
предметы из органических материалов и остатки деревянных постро-
ек. Для некоторых сооружений получены дендрохронологические даты. 
В свете новых материалов Москва XIV–XV веков предстает перед нами 
как богатый, быстро растущий город с плотной усадебной застройкой 
и устойчивой планировочной структурой. Постройки сменяют друг 
друга после разрушительных пожаров, но возобновляются на старых 
местах. Комплекс находок из культурных напластований этого време-
ни характеризуется сочетанием обычной обиходной утвари и дорогих 
престижных вещей, орудий, необходимых для повседневных домашних 
занятий, и предметов вооружения и всаднического снаряжения (вклю-
чая такие необычные для древнерусских городских усадеб находки, как 
навершия шлемов и наборы пластин от доспехов), кухонных отходов 
и предметов христианского культа редких типов. Эти находки собраны 
на одних и тех же усадьбах, вблизи одних и тех же построек. Лыковый 
лапоть с войлочной стелькой (древнейший в Москве) и позолоченная 
поясная бляха с изображением дракона, выполненная в стилистике ки-
тайского художественного ремесла, – два полюса этой материальной 
культуры. Многочисленность и разнообразие предметов вооружения 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ПОСТЕПЕННО  
ПРОЯСНЯЕТСЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ РАСКОПОК И НАБЛЮДЕНИЙ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИХ НА УЧАСТКИ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ОСТАВАЛИСЬ 
НЕ ЗАТРОНУТЫМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ. ИССЛЕДОВАНИЯ 
2018–2021 ГОДОВ ДОБАВИЛИ МНОГО НОВОГО К НАШЕМУ ВИДЕНИЮ 
ИСТОРИИ РАННЕЙ МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ РУСИ И РУССКОГО ГОСУДАР-
СТВА НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОРОТКО ПЕРЕЧИСЛИМ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ ЭТИХ РАБОТ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, 
ПРОИСХОДИВШИХ НА БОРОВИЦКОМ ХОЛМЕ И ВОКРУГ НЕГО.
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открывают Москву XIV века как место сосредоточения людей, привычных 
к военным занятиям. Москва – город, готовый к военной опасности. Установ-
лено, что усадьбы второй половины – конца XIV века, затронутые раскопка-
ми 2020–2021 годов, связаны с городскими владениями известных историче-
ских фигур, находившихся в центре политических и военных событий эпохи 
Дмитрия Донского, – князя Владимира Андреевича Храброго и окольничего  
Тимофея Васильевича Вельяминова.

Артефакты и остатки построек из стратифицированных отложений 
представляют исключительный интерес для характеристики культуры Мо-
сквы XIV – начала XV века. Эта культура основывается на древнерусских тра-
дициях домонгольского времени. Преемственность отчетливо проявляется 
в  домостроительстве, керамических формах, общем наборе и типах наи-
более употребительных бытовых вещей и предметов, связанных с пись-
менностью. Более того, Москва XIV века оказывается местом неожиданного 
возобновления некоторых важных элементов культуры и репрезентации 
княжеского управления домонгольского времени. Речь идет о пломбах 
с буквенными знаками и надписью «печать князя великаго», использовав-
шихся, вероятно, для опечатывания меховых ценностей или иных товаров. 
Московские пломбы с буквенными знаками XIV века воспроизводят оформ-
ление пломб «дрогичинского типа» XI–XII веков. Но не менее ярки и куль-
турные новации, появление в обиходе новых типов бытовых вещей, укра-
шений и христианских предметов. Начало их бытования в XIV веке надежно 
определено стратиграфическим положением находок. Своеобразный коло-
рит Москве придает присутствие в материальной культуре предметов за-
падного и восточного происхождения, отражающих дальние связи и осо-
бый стиль жизни элиты. Восточные вещи более заметны и многочисленны. 
С учетом новых находок, можно полагать, что Москва XIV века была одной 
из точек переосмысления домонгольского наследия, рождения новаций, 
культурных контактов, обновления стилей.

Присутствие под газонами Большого сквера остатков зданий приказов 
было прогнозируемо с учетом многочисленных и разнообразных истори-
ческих сведений об этих постройках, материалов раскопок Н. В. Султанова, 
вскрывшего в 1891 году их восточную часть, и шурфовки Института археоло-
гии РАН 2018 года. Тем не менее выявление в раскопе фундаментов двух сме-
нивших друг друга грандиозных построек стало неожиданным открытием, 
важным как для нового понимания места этих зданий в архитектурном ан-
самбле Кремля, так и для нового взгляда на приказную систему управления 
Русским государством.

Раскопки дали толчок к новым архивным поискам, существенно рас-
ширившим документальную базу для реконструкции облика утраченных  
построек и позволившим точно привязать открытые участки зданий к пла-
нам Московского Кремля. Трехмерная реконструкция, основанная на вновь 
найденных чертежах и документах, связанных со строительством Новых 
приказов, достоверно воссоздает сложную двухэтажную постройку длиной 
около 200 м с богатым и разностильным фасадным декором, массивными 
выносными крыльцами и двумя церквями. Это было одно из первых зданий, 
в  архитектурном убранстве которого появились элементы нарышкинского 
барокко, пришедшего на смену московскому узорочью. Новые приказы  – 
одна из самых крупных гражданских построек Московской Руси. Построенное 
в одном из наиболее выгодных панорамных мест Москвы, на кромке Крем-
левского холма, здание с фасадом, обращенным на Ивановскую площадь, 
формировало ее как закрытое пространство. Размеры здания, мощные фун-
даменты из необработанных белокаменных блоков, заложенные на глубину 



 157

более 2 м, новаторские элементы архитектурного убранства, наконец, при-
сутствие в комплексе сооружений двух церквей с престолами, посвященны-
ми Александру Невскому и Михаилу и Федору Черниговским, характеризуют 
Новые приказы как выдающуюся постройку, призванную продемонстриро-
вать могущество Московского царства и значимость приказной системы как 
центрального звена ее властных институтов. Посвящения храмов символи-
зировали сохранение памяти о святых князьях Рюриковичах и испытаниях 
начальной поры московской истории, барочные наличники на окнах второ-
го этажа отражали обновление культуры и художественных вкусов в обще-
европейском русле. Белокаменный фрагмент головы птицы с короной (части 
двуглавого орла) – свидетельство использования государственной символи-
ки в декоративном убранстве здания.

Размеры, конструктивные особенности и архитектурный облик огром-
ного здания, возведение которого потребовало не только значительных 
средств, но и амбиций, административной инициативы и новаторских архи-
тектурных решений, диссонирует с расхожими представлениями о «дьячьих 
избах», косности московской бюрократии и архаизме приказной системы.  
Появление здания Новых приказов соответствовало новому состоянию  
Московского государства в 1680-е годы, его территориальному и демографи-
ческому росту и усложнению механизмов его управления. Раскопки вернули 
в поле нашего зрения, казалось бы, известный, но забытый и недооценен-
ный памятник, перспективный для музейного экспонирования.

Переотложенный культурный слой городища раннего железного века, 
находившегося на краю коренной террасы Москвы-реки, не имеет отноше-
ния к средневековому городу, но важен для понимания предыстории послед-
него и общей исторической ситуации в Москворецком бассейне в  1-м  ты-
сячелетии до нашей эры – первой половине 1-го тысячелетия нашей эры. 
Археологические следы присутствия человека на будущей территории Крем-
ля в эту эпоху были известны и раньше, но только раскопки 2019–2021 годов 
дали достаточный материал, свидетельствующий о присутствии на участке, 
соответствующем ландшафтным особенностям городищ железного века, 
культурного слоя, насыщенного сетчатой и гладкостенной керамикой, ха-
рактерного для стационарных поселений с большой длительностью жизни. 
Локализация городища дьяковской культуры в западной части Большого 
сквера проясняет общее пространственное распространение керамики ран-
него железного века на территории Кремля и подтверждает сделанную ра-
нее интерпретацию находок с территории Чудова монастыря и Тайницко-
го сада как следов хозяйственной деятельности или временных поселений  
дьяковцев.

Раскопки вблизи Боровицкой башни дали возможность представить 
характер культурных отложений на участке, с которым давняя историогра-
фическая традиция связывает начало Москвы. Несмотря на значительную 
площадь, охваченную раскопками на склоне коренной террасы реки Нег-
линной вблизи мыса Боровицкого холма, добраться до непотревоженных 
отложений ранней Москвы на этом участке не удалось. Мощный (до трех 
метров) переотложенный слой, выявленный в шурфах и раскопах, содержит 
вещевые находки и керамику различных эпох, от XII–XIII до XVIII–XIX веков, 
в том числе редкие монеты, украшения и бытовые предметы, но это переме-
шанный грунт, перемещенный сюда для подсыпки низменной поймы и скло-
на Боровицкого холма. Установлено, что первоначальный рельеф этой части 
Кремля сглажен подсыпками и основательно видоизменен.

Кремль сегодня еще неравномерно охвачен раскопками, белые пятна 
на его карте гораздо обширнее, чем исследованные археологами участки. 
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Периферия домонгольского города изучена полнее и основательнее, чем 
его ядро, границы которого недостаточно прояснены. Наименее затронутой 
археологическими работами остается юго-западная мысовая часть Кремля. 
Перспективы более точной локализации древнейшего ядра средневековой 
Москвы и более подробной прорисовки ее исторической топографии XII–
XIV веков связаны с распространением археологических исследований на Бо-
ровицкий мыс. Можно ожидать, что и в этой части Кремля под строительным 
мусором и переотложенным насыпным грунтом залегают непотревоженные 
напластования ранней поры, не менее информативные для изучения ран-
ней Москвы, чем средневековые горизонты, перекрытые постройками Чудо-
ва монастыря и Приказов.
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перекопан в древнерусское время. Таким образом, древнейший слой нигде 
не был найден в его естественном залегании, но само его присутствие и мас-
совые находки керамики (более 1200 образцов), несомненно принадлежав-
шей к дьяковской культуре раннего железного века, дают ясное представле-
ние о том, что некогда на месте раскопа, а также к западу и северу от него  
(т. е. на территории Соборной площади Кремля), размещалось городище, где 
между серединой 1-го тысячелетия до нашей эры и серединой 1-го тысячеле-
тия нашей эры протекала интенсивная жизнь.

Слой городища раннего железного века не имел прямого отношения 
к  городу Москве. Между IV–V и XII веками Кремлевский холм оставался не-
заселенным. После середины 1-го тысячелетия нашей эры поселения в Мо-
скворечье вновь стали появляться только с приходом славянского населения 
в IX–X веках. При этом на территории Кремлевского холма начало формиро-
вания средневекового культурного слоя можно датировать лишь не ранее 
второй четверти – середины XII века, т. е. именно тем временем, к которому 
относится первое упоминание Москвы в летописных источниках (1147 год). 
Этот слой в раскопе залегал на материке, причем нигде не удалось обнару-
жить остатков древней почвы или горизонт древней пашни. Следовательно, 
эти почва и пашня (которые в древности, несомненно, существовали и были 
обнаружены при археологических исследованиях на других участках Крем-
левского холма) здесь были срезаны в ходе каких-то земляных работ или пол-
ностью переработаны в результате иной хозяйственной деятельности посе-
ленцев. Темный цвет выявленного культурного слоя домонгольского времени 
указывает на то, что на этом месте шла интенсивная городская жизнь, ког-
да в слой попадало большое количество разных органических материалов 

Рис. 7. Стратиграфия 
юго-западного  
борта раскопа
ВГ – верхний  
горизонт;
1 – слой разборки 
Новых приказов;
2 – слой периода 
существования  
Новых приказов;
2а – горизонт  
разборки Старых 
и строительства  
Новых приказов;
3 – слой периода  
существования  
Старых приказов;
3а – прослойка стро-
ительства Старых 
приказов;
4, 4а, 5 – слои эпохи 
Ивана IV Грозного;
5а – слой пожаров;
6, 7 – слои великокня-
жеской эпохи;
8 – слой домонголь-
ского времени;
9 – слой раннего  
железного века
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поверхности в  направлении крупного оврага, рассекавшего в  прошлом 
Кремлевский холм (овраг этот давно засыпан и ныне незаметен в рельефе). 
Большая мощность слоя объясняется интенсивностью жизни на данном 
участке и  активным строительством, при котором были вырыты несколь-
ко котлованов для погребов, причем более поздние котлованы прорезали  
более ранние, предварительно засыпанные (см. соответствующий раздел). 
Такая археологическая ситуация могла сложиться только в том случае, ког-
да двор был плотно застроен и свободного места для нового строительства  
не оставалось. Стенки погребов были оформлены деревянными срубами. 
В  одном из таких срубов найдены 2 деревянные детали (часть лестницы 
и  обрубок бревна), для которых получены дендрохронологические даты: 
1329 год и 1371 год.

В том, что отложение рассматриваемого слоя может быть непосред-
ственно связано с двором князя Владимира Андреевича Храброго, убеждают 
находки, отражающие высокое благосостояние и особый стиль жизни знати 
(рис. 9), в том числе множество обломков импортной тарной и столовой по-
суды (богато украшенных поливных чаш из Византии, Золотой Орды и Китая, 
сирийского стеклянного кубка с росписью золотом), а также поливной чаши 

Рис. 9. Находки высо-
кого статуса из слоев 
великокняжеского 
периода
1 – стенка сирийского 
стеклянного бокала 
с росписью золотом 
и эмалями; 2–4 –  
обломки золотоор-
дынских поливных 
чаш; 5–6 – писала 
из железа и бронзы; 
7 – часть бронзовой 
книжной застежки; 
8–9 – фигуры из рога 
для игры в шашки 
и шахматы; 10 –  
поливная чаша рус-
ского производства 
со штампованными 
изображениями
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Рис. 14. Трехмерная  
реконструкция  
Приказов XVII в.  
на период 1740– 
1750-х гг.  
Общий вид  
с юго-запада

Рис. 15. Трехмерная  
реконструкция Прика-
зов XVII в. на период 
1702–1703 гг. Общий 
вид с северо-запада. 
Компьютерная графи-
ка: В. Е. Еремеев,  
Е. К. Затяева

Рис. 16. Фрагмент 
трехмерной рекон-
струкции северного 
фасада Приказов 
XVII в. на период 
1702–1703 гг.

Рис. 17. Эскизная 
реконструкция за-
падной части здания 
с крещатой бочкой, 
выходящей на боко-
вые фасады. Рисунок 
Е. Н. Пророковой

Рис. 18. Трехмерная  
реконструкция Прика-
зов XVII в. на период 
1702–1703 гг. Общий 
вид с юга и сверху
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SUMMARY

This book discusses the results of current archaeological research in the 
Moscow Kremlin, in the area of present-day Big Park and Tainitskii Garden, 
conducted by the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences. 
These investigations uncovered, for the first time in the history of  research 
in the Kremlin, and carefully documented the sites of the foundations of the 
buildings of the Old (1591–1675) and New (1675–1772) Prikazy. These were 
the bodies of central administration of the Russian State, which performed the 
same functions as modern ministries.

Simultaneously with the examination of architectural constructions 
made of stone and bricks, there was sequential research conducted on the cul-
tural layers that contained the remains of wooden residential and economic 
structures from a household that existed at the site of the future Prikazy from 
the 12th to 16th century. Written sources and archaeological materials provide 
enough reason to suppose that in the second half of the fourteenth century 
this household belonged to Prince Vladimir Andreevich Khrabryi, a cousin of 
Dmitrii Ivanovich Donskoi. The excavations in the Tainitskii Garden uncovered 
a part of the household that belonged to another participant of the Battle of 
Kulikovo, Boyar Timofei Vasil’evich Vel’iaminov.

Of equal importance is the discovery of a cultural layer from the Early 
Iron Age in the excavation trench located in the Big Park, which testifies to the 
existence there and in a part of the Sobornaia (Cathedral) Square of a large 
long-term fortified settlement.

This book presents unique photographs of ancient artifacts and recon-
struction drawings of buildings. For the first time, these images allow the read-
er to gain a comprehensive understanding of the architectural history of the 
south-eastern area of the Kremlin.
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