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Проблемы  и  материалы

н. а. макаров, а. В. Энговатова, В. Ю. Коваль

археологичеСКие  иССледоВания
В  ВоСточной  чаСти  моСКоВСКого  Кремля

В  2014–2016 гг.

Резюме. В статье представлены предварительные результаты археологических 
исследований на месте демонтированного корпуса № 14 московского Кремля – пер-
вых широкомасштабных раскопок в восточной части кремлевского холма, на месте 
разрушенных в 1929–1930 гг. чудова и Вознесенского монастырей и малого нико-
лаевского дворца. Проведенные в 2014–2016 гг. раскопки показали, что, несмотря 
на значительные разрушения советского времени, здесь сохранились фундаменты 
части построек чудова монастыря XV–XVII вв. и малого николаевского дворца, 
погребения монастырского некрополя и стратифицированные участки культурно-
го слоя, древнейшие напластования которого относятся к домонгольскому време-
ни. В статье дана краткая характеристика стратиграфической ситуации на исследо-
ванных участков, строительных остатков, часть которых музеефицирована в двух 
«археологических окнах» на ивановской площади, погребальных комплексов XIV–
XVII вв. и средневековых культурных отложений, в том числе связанных с древней-
шим периодом освоения этой части кремлевского холма.

Ключевые слова: московский Кремль, средневековые города, московская русь, 
монастыри, городские усадьбы, средневековые некрополи, чудов монастырь, ма-
лый николаевский дворец.

московский Кремль известен в археологии как древнейшее ядро городской 
территории москвы, насыщенное средневековыми древностями, отражающими 
становление и развитие городских структур и формирование на кремлевском 
холме в XIV–XVI вв. нового центра властных отношений. археологические ма-
териалы Кремля привлекают пристальное внимание исследователей с середи-
ны XX в. (Воронин, Рабинович, 1963; древности московского Кремля, 1971), 
однако современные функции Кремля как места размещения высших органов 
государственной власти долгое время сдерживали археологические работы на 
этой территории. основным источником сбора археологических данных до 
последнего времени оставались организованные музеями московского Крем-
ля наблюдения и шурфовка на участках строительства и реставрации, и лишь 
в отдельных случаях – охранные раскопки на ограниченных участках (Панова, 
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2013. С. 10–12). В этой ситуации археологический контекст целого ряда ярких 
находок и остатков средневековых сооружений, обнаруженных на территории 
Кремля, остается непроясненным. Кремль стал более открытым для археологов 
лишь в последнее десятилетие. Поворотным моментом в его археологическом 
изучении стали масштабные раскопки на Подоле, в тайницком саду, организо-
ванные институтом археологии в 2007 г. (Коваль и др., 2008).

демонтаж корпуса № 14, находившегося в восточной части московского 
Кремля, на месте снесенных в 1929–1930 гг. чудова и Вознесенского монастырей, 
открыл уникальную возможность проведения полноценных археологиче ских рас-
копок на вершине кремлевского холма. задачами новых археологических изыска-
ний являлись уточнение сведений о размещении построек, разобранных при рас-
чистке площадки для строительства 1930-х гг.; изучение культурных отложений, 
сохранившихся на различных участках в зоне проведения работ; выяснение сте-
пени сохранности остатков архитектурных сооружений XVI–XIX вв. и перспек-
тив их раскрытия для музейного показа, подготовка отдельных фрагментов исто-
рических построек и участков средневекового культурного слоя к музеефикации. 
Эти конкретные задачи оказались органично связаны с общей целью получения 
археологических данных для реконструкции освоения восточной части террито-
рии московского Кремля, исторической топографии и градостроительного обли-
ка этой части средневекового города. рекогносцировочные раскопки были начаты 
в сентябре 2014 г., основные изыскания проходили с перерывами с ноября 2015 
по декабрь 2016 г. общая площадь раскопов составила 580 кв. м. В настоящей 
статье излагаются некоторые предварительные результаты этих исследований. 

на территории бывшего корпуса № 14 размещались строения различных эпох. 
Прежде всего, это комплексы чудова и Вознесенского монастырей с соборными 
и другими церквами, а также кельями, монастырскими службами и некрополями, 
занимавшие выдающееся место в сакральном пространстве средневековой мос-
квы (Баталов, Беляев, 2010. С. 295, 311). чудов монастырь был основан в 1365 г., 
начало строительства первого каменного собора Вознесенского монастыря от-
мечено в летописи под 1407 г. Вознесенский собор был полностью уничтожен 
постройками 14-го корпуса, за пределами пятна строитель ства 1930-х гг. остал-
ся лишь небольшой участок его территории вдоль Спасской улицы, где стояла 
церковь Cв. екатерины (1808–1817 гг., архитектор К. росси). территория чудова 
монастыря (включая собор чуда архистратига михаила в хонех) также сильно 
пострадала от строительства 1930-х гг. – значительная ее часть была прорезана 
котлованами подвальных помещений корпуса № 14, глубина заложения которых 
превышала 5 м. однако часть территории монастыря все же сохранилась от пол-
ного разрушения – прежде всего это касается участка с постройками XVII в., 
размещавшимися в западной ее половине, на месте современной ивановской 
площади. Почти не затронуты строительством 1932 г. оказались и фундаменты 
малого николаевского дворца, возведенного в 1775 г. по проекту м. ф. Казакова 
и реконструированного в 1874–1875 гг. н. а. Шохиным с полной заменой фунда-
ментов и устройством под зданием подвальных помещений (Шохин, 1894). 

Каменный собор во имя чуда архистратига михаила в хонех был зало-
жен на средства и по инициативе митрополита алексия в 1365 г. (Кучкин, 1980. 
С. 5, 6). церковь «единого лета и почата и кончана и священа бысть» (ПСрл, 2007. 
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С. 103). между 1425 и 1431 гг. каменная церковь 1365 г. внезапно обрушилась. 
В 1483 г. архимандрит геннадий восстановил как сам собор, так и трапезную 
палату, построенную еще алексием. В 1501–1503 гг. на месте старой церкви по-
является новое здание михайловского собора: «того же лета, повелением вели-
кого князя ивана Василиевича, разобраша старую церковь на москве архангела 
михаила чюдо, иже бе заложил и съвершил святый митрополит алексей чюдо-
творец» (там же. С. 240). здания монастыря неоднократно страдали от много-
численных московских пожаров, особенно крупных в 1493, 1547, 1626 и 1633 гг. 
В 1677 г. монастырская территория была значительно расширена к юго-западу 
по инициативе и на средства царя федора алексеевича за счет прирезки к ней 
бывшего двора князя Юрия Васильевича (младшего брата ивана IV), впоследс-
твии находившегося во владении боярина ф. и. Шереметева, а затем б. и. мо-
розова. на этой территории в 1680–1686 гг. был выстроен комплекс из благове-
щенской и алексиевской церквей с трапезной и многочисленными службами. 
При строительстве была разобрана трапезная конца XV в. с церковью алексия 
митрополита, а ее престол, как и престол благовещения, находившийся в южной 
апсиде михайловского собора, перенесен в новое здание. Вероятно, в то же вре-
мя, взамен разобранной звонницы при старой трапезной, перед западным фаса-
дом михайловского храма возведена пятиярусная колокольня, а западная паперть 
собора соединена каменными переходами: южным – с церковью благовещения 
и северным – с архимандритскими кельями. 

В 1775–1778 гг. михайловский собор был реконструирован: сломаны окру-
жавшие его с трех сторон каменные паперти и четыре боковые главы, разобра-
на колокольня, а перед входами в собор устроены три открытых крыльца. Впо-
следствии собор подвергался незначительным переделкам: пристроены новые 
крыльца с юга и севера, обновлялся интерьер. В таком виде михайловский со-
бор сохранялся до его разборки в 1929 г. 

археологические наблюдения, проводившиеся на участках строительства 
и ремонта коммуникаций в этой части Кремля н. С. Владимирской (Шеляпи-
ной) и т. д. Пановой, выявили присутствие на территории корпуса № 14 куль-
турных отложений домонгольской эпохи. наиболее интересная находка была 
сделана здесь в результате наблюдений 1988 г., когда в ходе углубления подвалов 
в южной части корпуса (ближайшей к ивановской площади) был найден самый 
крупный на территории Кремля клад серебряных украшений первой половины 
XIII в., состоявший из 299 предметов. еще один клад (из 23 вещей) был найден 
под 14-м корпусом в 1991 г. (Панова, 1996. C. 27–60; 2013. С. 73). Эти находки 
указывают на то, что в восточной части Кремля уже в предмонгольское время 
могли размещаться богатые усадьбы. однако локальные наблюдения за строи-
тельными работами не позволили составить полного представления ни о стра-
тиграфии культурного слоя, ни о состоянии остатков строительных конструкций 
мона стырских комплексов. 

В ходе рекогносцировочных работ института археологии ран, прово-
дившихся в сентябре 2014 г., во дворике 14-го корпуса (рис. 1) были выяв-
лены сильно потревоженные перекопами культурные отложения XII–XV вв. 
В раскопе площадью 44 кв. м были выявлены объекты домонгольской эпохи 
(о статки з аглубленных ям и построек), кроме того, в частично переотложенных 
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слоя х была встречена разнообразная импортная керамика, датирующаяся XIV–
XV вв., – китайский фарфор, золотоордынская кашинная керамика, крымская 
поливная посуда, обломок испанской чаши с люстровой росписью. Эти находки 
позволяли сделать вывод о высоком статусе дворовладений, располагавшихся 
на данном участке.

исследования 2016 г. были начаты с шурфовки на территории, окружавшей 
корпус № 14, с целью поиска остатков построек чудова и Вознесенского мона-
стырей и малого николаевского дворца, сохранившихся вне основного пятна 
застройки советского времени. на следующем этапе в подвале 14-го корпуса 
были заложены раскопы 1–3, которыми была полностью исследована основная 
площадь подвальных помещений, доступная для проведения археологических 
раскопок. работы в шурфах и на раскопах велись исключительно вручную, 
с просеиванием культурного слоя на ситах с ячейками сечением 2 × 2 мм. рас-
копки сопровождались полным сбором археозоологического (костного) мате-
риала, флотацией грунта для получения карпологических остатков, отбором 
образцов для палинологических исследований, радиоуглеродного датирования, 
естественно-научного исследования погребенных почв и культурных слоев. 

В результате проведенных археологических исследований были пройдены 
8 шурфов (общей площадью 250 кв. м) и 3 раскопа (общей площадью 280 кв. м) 
(рис. 1). Следует отметить, что демонтаж 14-го корпуса не затронул напластова-
ния и конструкции, находящиеся ниже уровня современной дневной поверхно-
сти, поэтому не вскрытые раскопками 2016 г. участки культурного слоя и фраг-
менты исторических построек сохранились в том же состоянии, в котором они 
находились до начала реконструкции. 

из восьми шурфов два (шурфы 1, 6) пришлись на участки засыпок строитель-
ным мусором 1930–1970-х гг., один (шурф 2) попал на мощные завалы кирпича 
от строений XVIII–XIX вв., но в пяти других были выявлены разновременные ар-
хитектурные остатки. Шурф 3 вскрыл участок фундамента юго-западной фасад-
ной стены малого николаевского дворца и отходящую от него перпендикулярно 
стену-перегородку подвала. фундаменты сложены из кирпича и белокаменных 
блоков на известковом и цементном растворах (рис. 2, 1). Эта оригинальная сис-
тема кладки была применена н. а. Шохиным в ходе замены фундаментов двор-
ца, выполненной им в 1874–1875 гг. (Шохин, 1894. рис. XXI). В фундаментных 
рвах и переотложенных напластованиях собраны керамика и вещевые материалы 
XII–XIX вв., в том числе обломки стеклянных браслетов.

Рис. 1. Схема восточной части Кремля с размещением шурфов и раскопов 2016 г. 
и схема корпуса № 14 с размещением раскопов

1 – собор чуда архистратига михаила; 2 – собор Вознесения; 3 – церковь Св. алексия 
митрополита; 4 – трапезная чудова монастыря; 5 – малый николаевский дворец; 6 – контур 
корпуса № 14; 7 – Сенат; 8 – Спасская башня; 9 – Колокольня «иван Великий»

а – здания чудова и Вознесенского монастырей, разрушенные в 1929–1932 гг.; б – сте-
ны и башни Кремля; в – существующие архитектурные доминанты; г – утраченные церкви; 
д – раскопы и шурфы 2016 г. (I–III – раскопы, № 1–8 – шурфы); е – контур стен корпуса № 14; 
ж – участки с полностью уничтоженным культурным слоем; з – раскопы 2016 г. на плане 
14-го корпуса; и – раскоп и шурфы 2014 г.; к – места находок кладов 1988 и 1991 гг.
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Рис. 2. Остатки строительных конструкций и надгробия (фото)
1 – подвалы малого николаевского дворца (вид с запада); 2 – кладка фундамента южного 

угла алексиевской церкви, составленная из надгробных плит (вид с юго-востока); 3 – над-
гробие Павла радионовича из фундамента алексиевской церкви; 4 – надгробие В. г. Салты-
кова в фундаменте колонны 14-го корпуса
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В шурфе 4 был прорезан пятиметровый культурный слой, предматериковая 
часть которого содержала керамику домонгольского времени. на основной пло-
щади шурфа был вскрыт фундамент южного угла четверика комплекса церквей 
алексия митрополита и благовещения, построенных в 1680–1686 гг. фунда-
мент был сложен из белокаменных блоков на глиняном растворе (с пролив-
ками известковым раствором), среди которых имелись многочисленные целые 
(и в обломках) надгробия с резным декором (в основном, с жгутовым орнамен-
том), датируемые XVII в. (рис. 2, 2). мощность заложения фундамента превы-
шала 2 м, его структура была довольно сложной, поскольку к первоначальному 
фундаменту из тесаных блоков с внешней стороны была сделана прикладка 
(на нее-то и пошли надгробия XVII в.), а также белокаменный контрфорс. 
Сами стены церкви были сложены из большемерного кирпича на известковом 
растворе (кладка сохранилась фрагментарно). К югу от угла церкви культур-
ные слои были исследованы до материка: тут обнаружены мощные отложения 
XVI–XVII вв. с хорошо сохранившимися деревянными конструкциями (срубом 
погреба, дворовым мощением, частоколом), а также слои XIV–XV вв., в ко-
торых встречены восточные импорты (фрагмент сирийского (?) стеклянного 
сосуда с полихромной росписью, обломок золотоордынской поливной чаши 
с полихромной подглазурной росписью). еще ниже зафиксирован культурный 
слой с фрагментами стеклянных браслетов и керамикой с профилировкой до-
монгольского времени, под которым, на материке, залегали прослойки песча-
ных выбросов, которые могли происходить из материковых ям, не попавших 
в контур шурфа.

Шурфом 5 исследовано основание северной стены трапезной палаты чудова 
монастыря 1680–1686 гг., который был сложен из кирпича на известковом рас-
творе. Эта часть строения была законсервирована для последующего изучения.

Шурф 7 вскрыл сильно поврежденные перекопами советского времени остат-
ки фундамента восточной (апсидной) стены церкви Св. екатерины, строитель-
ство которой было завершено в 1817 г. Шурфом 8 была изучена часть фундамен-
та южной стены той же церкви, выходившей на Спасскую улицу. установлено, 
что от этой церкви сохранился лишь фундамент южной стены, а остальная часть 
здания уничтожена постройкой корпуса № 14.

таким образом, по материалам шурфовки удалось точно локализовать и ар-
хеологически документировать местоположение ряда исторических зданий, 
входивших в комплексы чудова и Вознесенского монастырей, а также мало-
го николаевского дворца. При этом в двух шурфах зафиксировано присутствие 
средневековых напластований и находок, возраст которых не моложе XIII в. 
открытие остатков исторических построек XVII–XIX вв. заставило отказать-
ся от исследования культурного слоя в шурфах на всю глубину его залегания, 
за исключением части площади шурфа 4.

раскопы 1–3 размещались в единственном подвальном помещении 14-го кор-
пуса (в западной его части), где под полами сохранились остатки культурного 
слоя и белокаменные фундаменты построек. на остальной площади корпуса 
(за исключением внутреннего дворика, исследования в котором проводились 
в 2014 г.) выявить участки с остатками строительных конструкций и средневеко-
вым культурным слоем не удалось, вероятно, они были полностью уничтожен ы 
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строительством 1932 г. и последующими работами по углублению подвалов 
и фундаментов, проводившимися в 1960–1990-х гг. В раскопах 1–3 исследова-
ны культурные слои XII–XV вв. мощностью от 20 до 80 см, остатки 6 белока-
менных фундаментов XVI–XVII вв., заглубленные в материк ямы и сооружения 
(112 объектов), которые могут быть предварительно датированы от XII до второй 
половины XVI в., а также погребения монастырского кладбища, примыкавшего 
к михайлоархангельскому собору (108 погребений с захоронениями 109 инди-
видов) (рис. 3). Среди погребений особо выделяются захоронения в белокамен-
ных саркофагах (5 шт.), в т. ч. 2 сохранившихся целиком, с перекрывавшими их 
крышками. В ходе раскопок была собрана представительная коллекция веще-
вых находок (около 1400 предметов) и керамики (более 15 000 определимых 
обломков), дополненная археозоологической коллекцией (более 20 000 костей 
животных). 

Стратиграфия исследованных раскопов своеобразна: благодаря тому, что все 
поздние (XVI–XIX вв.) отложения были уничтожены при устройстве подваль-
ных помещений в 1930–1931 гг., здесь сохранились в основном только наиболее 
ранние слои. При этом в перекопах времени строительства 14-го корпуса уда-
лось собрать чрезвычайно важные артефакты и строительные остатки, происхо-
дящие от монастырских строений, – фрагменты фресок михайловского собора, 
куски терракотовых плит, украшавших фасады построек чудова монастыря вто-
рой половины XV в., обломки белокаменных надгробий и саркофагов. установ-
лено, что основания колонн, поддерживавших потолок подвала, и часть других 
конструкций 1930–1932 гг. сложены из материалов XV–XVIII вв. – белокамен-
ных блоков стеновой кладки и фрагментов надгробий.

значительная часть погребений, расчищенных под полом подвалов, судя 
по данным стратиграфии и керамике из заполнения могильных ям, должна быть 
отнесена к XVI–XVII вв. Следов жилых или хозяйственных построек этого 
времени не обнаружено, однако в раскопах зафиксировано несколько ям этого 
времени с бытовым и строительным мусором. наибольший же интерес пред-
ставляли остатки шести фундаментов этого периода, сложенных из грубо тесан-
ных белокаменных блоков на известковом растворе, с включениями отдельных 
обломков кирпичей (рис. 4, 2). часть блоков могла быть использована вторично, 
после разборки собора 1365 г., а также других ранних монастырских построек. 
В этом смысле интересен обломок белокаменного оконного наличника, исполь-
зованный в кладке одного из фундаментов (рис. 4, 3). аналогии ему известны 
в кремлевской церкви рождества богородицы, построенной в 1393 г. (Воронин, 
1962. С. 260), и в успенском соборе звенигорода начала XV в. (там же. С. 291, 
292, 296; Огнев, 1955. С. 28, 29). фундаменты представлены лишь нижними 
рядами кладки, поэтому составить представление о первоначальных размерах 
и планировке построек, в основании которых они находились, затруднительно. 
наиболее вероятным представляется соотнесение их с обстройкой, окружавшей 
михайловский собор 1501–1503 гг. Все эти постройки были разобраны в XVIII в. 
несмотря на то что в раскопах были выявлены лишь небольшие участки фунда-
ментов, обнаруженные архитектурные остатки представляют исключительную 
ценность для реконструкции архитектурного облика и планировочной структу-
ры чудова монастыря XVI–XVII вв.
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Культурные отложения середины XIV – XV в. сохранились в раскопах 
фрагментарно – в просадках над котлованами более ранних заглубленных 
по строек. они включают в себя тонкие прослойки культурного слоя и бо-
лее мощные (до 10 см) слои строительного мусора – отесков белого камня, 
связанных, вероятно, со строительством собора чуда архистратига михаила 
в 1365 г. и последующими ремонтами (рис. 5, А). Выявлена и незначительная 
часть фундамента, возможно связанная с западным углом четверика собора 
1501–1503 гг. (рис. 3). бытовых остатков (керамика, кости животных) эти от-
ложения содержали крайне мало. К рассматриваемому периоду относится ряд 
погребений, в которых обнаружены поливные керамические чашечки-елейни-
цы, получившие в это время широкое распространение в погребальной прак-
тике московских монастырей и помещавшиеся преимущественно в могилы 
духовных лиц. 

Само размещение могил на исследованных площадях свидетельствует о су-
ществовании четкой их рядности, т. е. о строгой регламентации территории, от-
веденной под некрополь (рис. 3). Колебания в ориентировке, взаимные прорезка 

Рис. 3. Раскопы I–III (схема с погребениями и фундаментами XIV–XVII вв.)
а – фундаменты колонн корпуса № 14; б – перекопы советского времени; в – погребения; 

г – белокаменные фундаменты; д – предполагаемое местоположение михайловского собора
I–III – номера раскопов


