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ломок серебряного куфического дирхема Х в. (Аббасиды), относящий-
ся, вероятно, к почти полностью уничтоженному культурному слою 
недолго существовавшего раннеславянского (вятичского) поселения, 
следы которого встречались нами и ранее в сев. части площадки горо-
дища.

В мысовой части Ростиславля (на площадке городища дьяковской 
культуры) закончены исследования на участке «И» раскопа V. Здесь 
вскрыт внутренний склон вала городища и исследовано наиболее ран-
нее ядро этого вала, которое, судя по наличию в грунте насыпи глад-
костенной, штрихованной и сетчатой (нитчатой) керамики, украшен-
ной отпечатками гребенчатого штампа, возникло не позже сер. I тыс. 
до н. э. Интересно, что перед этим древнейшим валом, высотой ок. 1 м, 
не было рва. Материалы из насыпи вала немногочисленны и представ-
лены в основном костяными орудиями.

На раскопе VII, представлявшем собой траншею, прорезавшую вал 
средневекового города, начаты работы на участке «В», прорезающем 
ров, проходивший перед валом. 

На селище Ростиславльское I заложен новый раскоп II (площадью 
120 м2), на котором исследован участок посада Ростиславля с заглуб-
ленными в материк ямами XII–XIV вв. и трассой частокола, разделяв-
шего, вероятно, две усадьбы.

На селище Сосновка IV (остатки раннеславянского поселения 
X–XII вв. к С от Ростиславля) продолжены работы на раскопе I, где 
пройден участок «Е» площадью 40 м2. Здесь в культурном слое об-
наружен серебряный куфический дирхем Х в. (Бувейхиды) и желез-
ная салтов ская фибула IX в. Спасательным раскопом IV исследовал-
ся культурный слой раннего железного века (дьяковского селища) 
на краю самовольно разрабатываемого песчаного карьера, где были 
встречены также пластинчатые кремневые отщепы мезолитической 
эпохи.

В. Ю. коваль, т. Д. Панова, Д. О. Осипов, 
А. В. энговатова, Л. А. беляев, 

Н. А. кренке, О. м. Олейников
РАСкОПкИ  В  тАйНИцкОм  САДу  мОСкОВСкОгО  кРЕмЛя  [54]

ИА РАН и отдел археологии Музеев Московского Кремля осуще
ствили совместный проект по исследованию участка на территории 
Тайницкого сада. Двумя раскопами вскрыта и исследована площадь 
693 м2. Это были первые научно организованные раскопки на террито-
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рии Московского Кремля за последние полвека (после исследований на 
месте строительства Дворца съездов в 1959–1960 гг.). Раскопом 1 руко-
водил О. М. Олейников (при участии О. И. Хижнякова, Д. Ю. Бадеева и 
Е. П. Захаровой), раскопом 2 – Н. А. Кренке (при участии О. М. Олей-
никова и И. Н. Ершова). Полевой камеральной лабораторией руководи-
ла О. Н. Глазунова. 

Мощность культурного слоя на раскопах колебалась от 3 до 10 м. 
К сожалению, изза чрезвычайно большой мощности культурных отло-
жений (и сопутствующей ей опасности обрушения бортов) требования 
соблюдения техники безопасности не позволили изучить всю эту тер-
риторию, однако на площади 400 м2 культурный слой все же удалось 
исследовать до материка.

Культурные отложения на раскопах датировались в пределах от 
XII–XIII до XVII–XVIII вв., однако наибольшей мощностью и инфор-
мационной насыщенностью отличались слои XIV–XVI вв. 

На раскопе I (площадь 518 м2) расчищены 140 сооружений (на-
земных построек, углубленных погребов и подклетов, оград, вымос-
ток, водостоков и т. д.), по преимуществу деревянных, в т. ч. 35 жи-
лых и хозяйственных построек. Анализ образцов древесины из этих 
построек (проводился в ИГРАН д. г. н. А. А. Гольевой) показал, что 
большинство их было построено из молодого дуба, существенно 
реже использовалась древесина хвойных пород, а также осины, бере-
зы, липы и др. Все хорошо сохранившиеся постройки переданы для 
музеефикации в МЗ «Коломенское». Наиболее ранние сооружения 
на раскопе относились к XIV в. (остатки наземных построек, в од-
ной из которых частично сохранилась глинобитная печь). Наземные 
постройки существовали здесь и в XV в., когда одна из них, веро-
ятно, принадлежала усадьбе торговца или ювелира (здесь найдены 
ювелирные клещи, серебряная полтина, многочисленные западноев-
ропейские товарные пломбы, обломки каменных нательных крестов, 
обломки стеклянных изделий, 2 целиком сохранившиеся стеклянные 
иконкилитики). Большинство исследованных построек являлось все 
же остатками хозяйственных помещений (погребов) и подклетов в 
жилых домах XV–XVI вв. Глубина заложения погребов составляла 
до 1,5 м от уровня древней поверхности. Размеры исследованных 
построек колебались в интервале от 2,5 × 2,5 м до 6 × 6 м. Во многих 
из них сохранились полы, перекрытия, лестницы для спуска в по
греба. Особенный интерес представляет сгоревшая по стройка XV в. 
с останками 4 или 5 индивидов (в т. ч. ребенка), погибших в пожаре 
и заваленных обугленными перекрытием и стенами рухнувшей по
стройки.
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Количество вещевых находок, собранных на раскопе 1, достигает 
2800. Больше всего изделий из железа – ок. 800. Почти 500 предметов 
изготовлены из различных цветных металлов. Керамические изделия 
(включая целые и реставрированные формы сосудов) стоят на треть-
ем месте – их почти 400. Велика коллекция изделий из дерева, кожи, 
кости, луба (ок. 500). Датировка всех этих находок укладывается в ин-
тервал от I тыс. до н. э. (обломок грузика дьякова типа) до XVIII в. 
н. э. Основная часть находок датируется XIV–XVII вв. Безусловно, са-
мой интересной находкой стала целиком сохранившаяся (порванная в 
древности на лоскуты, но собирающаяся целиком) берестяная грамота 
№ 3 (по единой нумерации грамот, найденных в Москве; первая обна-
ружена в 1988 г. при раскопках С. З. Чернова в Историческом проезде) 
с текстом из 55 строк, написанных чернилами. По мнению академика 
А. А. Зализняка, это документ, непосредственно связанный с духовной 
грамотой некого Турабея, владевшего различным движимым имуще
ством (в основном лошадьми) в Москве и Суздале. Грамота найдена в 
заполнении погреба рубежа XIV–XV вв., причем данные палеографии 
не противоречат этой дате.

Из раскопа происходит немало предметов вооружения и воинского 
снаряжения (обрывки кольчуг, панцирные пластины, булавашестопер, 
наконечники стрел и т. п.), образцов дорогой восточной поливной посу-
ды, костяных шахматных фигур и т. п.

Раскоп 2 имел форму прямоугольника (25 × 7 м), вытянутого вдоль 
прясла Кремлевской стены (в 10 м от нее) между КонстантиноЕленин
ской и Беклемишевской башнями. Культурный слой здесь был насыщен 
влагой, изза чего сохранность органики почти стопроцентная. Участок 
был занят усадебной застройкой. В пределы раскопа вошли частокол, 
наземные срубы, погреба и отложения, сформировавшиеся между по
стройками – прослои щепы и навоза. На глубине –583 см между часто
колом усадьбы и ямой от погреба найдена берестяная грамота № 2, 
состоявшая из двух кусков разлинованной бересты с тремя строчками 
обрывочного текста, написанного «помосковски» поперек прожилок 
(рис. 13). Керамика из «горизонта грамоты» датируется кон. XV в. (в ком-
плексе преобладала так называемая «красноглиняная гладкая» посуда).

Раскоп 2 доведен до глубины –6,2–6,4 м, после чего работы были 
остановлены по требованиям техники безопасности. Исследования про-
должены стратиграфическими шурфами, располагавшимися по продоль-
ной оси раскопа. Всего пройдено 3 шурфа общей площадью 20 м2.

В шурфе 1 в сев. части раскопа основание культурного слоя зафикси-
ровано на глубине –9,9 м, что в балтийских высотах составляет 121,7 м. 
Культурный слой подстилала луговая пойменная почва, сформировав-
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шаяся на суглинистосупесчаном ал-
лювии. По почвенному гумусу этой 
почвы получена ра диоуглеродная 
датировка 1290 ± 50 (Ki14 279), 
что в календарных датах означа-
ет интервал 675–775 гг. н. э.; эта и 
нижеследующая даты предоставле-
ны д. г. н. А. Л. Александровским 
(ИГРАН), проводившим почвовед-
ческие исследования на раскопках; 
пользуемся случаем выразить ему 
глубокую благодарность за ока-
занную помощь. Нижний горизонт 
культурного слоя состоял из пере-
слоев щепы и стерильных матери-
ковых выбросов. По образцу щепы 
из основания слоя (глубина –8,85 м) 
получена радиоуглеродная датиров-
ка 815 ± 25 (Ki14 278), что при ка-
либровке c вероятностью в 1 σ ука-
зывает на интервал 1216–1260 гг. 
н. э. Археологический материал со-
ответствует результатам радиоугле-
родного датирования. В погребен-
ной почве и нижних двух пластах 
(–9,6–10 м) керамика представлена 
типами курганной и сероглиняной. 
Есть достоверные фрагменты сер. – 
2й пол. XII в., орнаментирован-
ные прокаткой зубчатого колесика. 
Формы венчиков идентичны разви-
той курганной керамике кон. XII – 
нач. XIII в. В правильности дати-
ровки убеждает и находка крупного 
обломка стеклянного браслета на 
глубине ок. –9,5 м.

В переотложенном состоянии в 
средневековых слоях найдены два 
фрагмента лепной гладкостенной 
дьяковской керамики первых веков 
н. э. Эти и аналогичные находки в 
раскопе 1 указывают на то, что по

                           Рис. 13
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близости от места раскопок, вероятно выше по рельефу, существовало 
поселение железного века. 

Комплексный характер проводившихся исследований предусмат-
ривал отбор образцов для различных естественнонаучных исследова-
ний (спилы древесины для дендрохронологического анализа; образцы 
угля для радиоуглеродного датирования; отмывки зерна для карполо-
гического анализа; сбор всех костей животных для остеологического 
изучения; колонки образцов грунта для палинологического анализа). 
Осуществлялся постоянный контакт с почвоведами, палинологами, 
геоморфологами, специалистами других дисциплин, что позволяло 
оперативно решать возникавшие у полевых археологов вопросы по 
поводу генезиса различных литологических образований. Так, удалось 
выявить остатки пахотноогородных горизонтов, предшествовавших 
заселению этой территории, и изучить сложный процесс сложения ре-
льефа на сильно пониженном участке рядом с берегом р. Москвы.

Исследования в Тайницком саду показали высокую степень сохран-
ности культурного слоя в этой части Московского Кремля, его инфор-
мационную насыщенность и перспективность дальнейших исследова-
ний в Кремле.

Е. Л. костылёва, А. В. уткин
ОхРАННыЕ  РАСкОПкИ  ПО  тРАССЕ  ПРОкЛАДкИ 

мАгИСтРАЛьНОгО  гАЗОПРОВОДА  «ПОчИНкИ – гРяЗОВЕц» 
НА  тЕРРИтОРИИ  ИВАНОВСкОй  ОбЛАСтИ  [55]

Работы проводились экспедицией Ивановского ГУ по заказу Фонда 
содействия охране памятников археологии «Археологическое насле-
дие». Раскопкам подвергся одиночный курган у с. Шестуниха в Са-
винском рне, расположенный в пределах 330го км трассы, в 20 м к 
З от существующего магистрального газопровода; культурнохроноло-
гическую принадлежность памятника ввиду отсутствия под насыпью 
остатков захоронения и артефактов установить не удалось. 

В Лежневском рне, на границе 358го – 359го км трассы, раскоп-
ками исследовалось селище Кнутиха, расположенное на левом высо-
ком берегу р. Уводь (бассейн р. Клязьма), к Ю от одноименного кур-
ганного могильника древнерусского времени. Здесь вскрыто 1400 м2. 
По находкам монет (хронологический диапазон – от 1736 до 1952 г.) и 
многочисленным фрагментам керамики поселение датируется XVIII – 
1й пол. XX в. На площади поселения изучены остатки 48 хозяйствен-


