
Историческая справка по Архиерейскому саду 

в Кремле г. Рязани. 

 

На территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Городище и земляной вал – остатки древнерусского города 

Переяславля Рязанского» около 3 га территории занимает Архиерейский сад. 

Здесь располагались кварталы Переяславля, которые были заселены на 

протяжении ряда столетий (административные комплексы, усадьбы горожан 

с жилыми и хозяйственными постройками, церкви, кладбища). Позднее был 

разбит Архиерейский сад. 

Археологическое изучение территории Архиерейского сада началось 

еще в первой половине XX в. В 1924 г. В. А. Городцов заложил 25-аршинную 

траншею в юго-восточной части бывшего Архиерейского сада. Точное 

место раскопа определить не представляется возможным. Были вскрыты 

культурные напластования мощностью около 2 м, однако пошла вода, и 

работы были прекращены. 

В 1929 г. Н. П. Милоновым при участии А.А. Мансурова, И. И. 

Проходцева, Н. В. Говорова были заложены пять разведочных шурфов в 

разных частях Кремля, в том числе в северо-западной части Архиерейского 

сада. К сожалению, эти раскопки были неудовлетворительными как по 

масштабам работ (шурфы 4 х 3 м или траншеи), так и в методическом плане. 

В 1955–1957 г. в Кремле работала экспедиция Института археологии АН 

СССР под руководством А. Л. Монгайта, планировавшего организовать здесь 

широкомасштабные раскопки. Было заложено четыре сравнительно 

небольших раскопа, два из которых (№ 3, 4) располагались на нынешней 

территории Архиерейского сада. В раскопе № 3 найдены артефакты, 

датируемые XIII в. Но сам слой оказался сильно нарушен кладбищем XVIII в. 

и корнями фруктовых деревьев. Мощный – свыше 7 м – культурный слой 

обнаружен в раскопе № 4. Исследователь отмечает повышенную 

увлажненность слоя: начиная с глубины 4 м от современной дневной 

поверхности все вскрытые сооружения находились в воде. Материк, 

представленный песчанным слоем, был открыт на глубине 6,9–7 м. 

Длительное время после работ А. Л. Монгайта археологическое 

изучение Кремля ограничивалось наблюдениями за реставрационными 

работами, связанными с исследованием состояния фундаментов 

архитектурных памятников. Такие работы были проведены, в том числе, и на 

территории Архиерейского сада Е. А. Толмачевым. Но эти исследования в 

основном дают информацию о верхних напластованиях культурного слоя 

конца XVII–XIX в., так как в силу поставленных перед исследователями 

задач шурфы до материка не доводились. 

В 1979–1980 гг. экспедицией РИАМЗ под руководством А.А. 

Коновалова был исследован участок площадью 100 кв. м бывшего 

Архиерейского сада (под проектируемое здание трансформаторной 

подстанции). 



Важные данные о характере культурных напластований XVI–XIX в. на 

территории Архиерейского сада получены в 2006–2007 гг. при наблюдениях 

за прокладкой коммуникаций для строящейся котельной. Траншея тянулась 

вдоль восточной и северной границ сада. В ходе наблюдений удалось 

установить, что на глубине 40–130 см от дневной поверхности почти 

непрерывно прослеживаются следы сильного пожара, предположительно 

1646 г., в виде стратиграфически связанных между собой прослоек угля, 

золы, прокаленной глины, мощность 2–10 см. Выше слоя пожара залегают 

слои гумусированного суглинка с битым кирпичом, с фрагментами 

прокаленной и обожженной глины, керамика XVII – начала XIX в. Ниже 

слои представлены гумусированным суглинком, без включений кирпича, с 

фрагментами обожженной глины, золой, углем, большим количеством 

перегнившей органики, что указывает на периодическое увлажнение слоя. 

Эти слои на глубине 160–200 см от дневной поверхности уходили ниже дна 

траншеи. По керамическому комплексу они могут датироваться XV–XVI в. 

В настоящее время Переяславль-Рязанской археологической 

экспедицией Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника 

планируется проведение комплексных археологический исследований в 

центральной части территории сада (Приложение 1). На настоящий момент 

обозначены планируемые границы места проведения работ. 

Таким образом, проводившиеся в саду небольшие по объему 

археологические раскопки и наблюдения (Приложение 2) показали наличие 

уникального мощного (до 6 м и более) культурного слоя (в отдельных 

местах хорошо сохраняющего органику). Города России, где территория 

древних кварталов в настоящее время не разрушена поздней застройкой, 

и культурный слой хорошо сохранился, что позволяет вести его 

изучение на всей площади, единичны. Все это делает Архиерейский сад 

Кремля средневекового города Переяславля Рязанского, являвшегося 

столицей Рязанского княжества в XIV– нач. XVI вв., уникальным полигоном 

для археологических исследований. 


