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Опыт виртуальной трехмерной 
реконструкции здания приказов XVII в.  
в Московском Кремле*1

М. В.  Вдовиченко, В.  Е.  ЕреМеев,  
Е.  К.  Затяева,  Е.  Н.  Пр ор окова,  
Ю. С.  ФоМичёва

в 2018–2021  гг. Институтом археологии РАН 
были проведены раскопки в  Большом 
Кремлевском сквере, раскрывшие зна-
чительный фрагмент фундаментов зда-

ния приказов XVII  в. и  конструкции меньших 
размеров, сохранившиеся под землей от здания 
приказов конца XVI в. (Коваль и др., 2019; 2022; 
Макаров и др., 2020; 2021) (илл. 1). Проводившие-
ся одновременно с археологическими работами 
историко-архивные изыскания принесли исклю-
чительные результаты: были выявлены много-
численные подлинные документы XVII–XVIII вв., 
проливающие свет на обстоятельства постройки 
здания и позволяющие выполнить его виртуаль-
ную реконструкцию. Восстановлению сложной 
хронологии строительства здания была посвя-
щена отдельная публикация одного из авторов 
этой статьи (Вдовиченко, 2022а), в другой работе 
была рассмотрена архитектура приказов в кон-
тексте художественных стилей и  направлений 
второй половины XVII в. (Вдовиченко, 2022б). 

Настоящая статья посвящена двум другим 
этапам архитектурно-археологического иссле-
дования приказов XVII  в.: одному из первых 
шагов  — привязке раскрытых под землей кон-
струкций к плану Московского Кремля, опре-

* Статья написана в рамках выполнения научно-иссле-
довательской работы «Московский Кремль по матери-
алам новейших археологических исследований: куль-
турный слой, архитектурные сооружения, артефакты» 
(руководитель  Н.  А.  Макаров, ИА РАН), №  НИОКТР 
122011100062-2.

Аннотация. Статья посвящена двум этапам ар-
хитектурно-археологического исследования 
раскрытого раскопками 2018–2021 гг. здания 
приказов XVII в. Одними из первых шагов ста-
ли привязка раскрытых под землей конструк-
ций к плану Московского Кремля, определение 
участка здания, к которому относится раско-
панная часть фундаментов, его обоснование 
и  графическая фиксация. Завершающим же 
этапом исследования явились обоснование 
реконструкции первоначального облика зда-
ния ко времени завершения его длительного 
строительства (1702–1703 гг.) и реконструкция 
его на более поздний период (1740-е гг.).

Ключевые слова: Московский Кремль, приемы 
трехмерной реконструкции, здание приказов, 
архитектурная декорация XVII века, ансамбль 
Ивановской площади Москвы. 
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делению участка здания, к которому относится 
раскопанная часть фундаментов, его обосно-
ванию и графической фиксации общего обли-
ка комплекса, а также одному из завершающих 
этапов  — обоснованию варианта реконструк-
ции первоначального облика здания ко време-
ни завершения его длительного строительства 
(1702 г.) и реконструкции его на более поздний 
период (1740-е гг.).

Первое каменное здание приказов было 
сооружено в Кремле в конце XVI в. Оно распо-
лагалось на кромке холма буквой П, открытой 
в  сторону Соборной площади. Здание было 
разобрано при строительстве комплекса новых 
приказов, начатом в  1675 г. и продолжавшемся 

с перерывами до 1702 г. В начале 1760-х гг. и это 
здание приказов было разобрано перед плани-
руемой в то время реконструкцией Кремля.

В раскопе 2018–2021  гг. (илл.  2) общей пло-
щадью 288  кв.  м в  западной части Большого 
Кремлевского сквера были расчищены кирпич-
но-каменные конструкции, протянувшиеся по 
всей длине раскопа с запада на восток на 32,75 м 
и занявшие две трети его ширины (максималь-
ная ширина кладки составляет 2,8 м, минималь-
ная — 2,2 м). Конструкции уходили в западный, 
восточный и южный профили раскопа, но к се-
веру от конструкции примыкающих кладок об-
наружено не было. Это дало основание полагать, 
что раскрытая кладка является фрагментом се-

• Илл. 1. Общий вид раскопанных конструкций приказов с запада. Фото 2020 г.
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верной стены протяженного здания набережных 
приказов, представляющим северный наружный 
фасад фундамента и первые ряды цоколя. Рас-
крытая в раскопе конструкция соответствовала 
планам XVIII в., показывающим эту часть Кремля, 
на которых было обозначено здание приказов. 
Чтобы определить, какой части снесенного зда-
ния принадлежит раскрытая часть, были выпол-
нены совмещения нескольких исторических чер-
тежей с современным топографическим планом 
юго-восточного участка Кремля, на который при 
помощи современных методов позиционирова-
ния был нанесен участок раскопа с раскрытыми 
в нем конструкциями.

Достоверными графическими источниками, 
имеющими цифровые обозначения размеров 
(в саженях) и привязку к существующим здани-
ям, мы посчитали два архивных документа. 

Один из них — чертеж М. Г. Земцова 1719 г., 
опубликованный в статье С. А. Белокурова 1906 г. 
(Белокуров, 1906. С.  170). Он сделан по случаю 
мощения части Ивановской площади и фикси-
рует в числе прочего расстояние от южной грани 

колокольни Ивана Великого до стены «Канцеля-
рии» (26 и 2/3 сажени), как обозначено на плане, 
и размеры ее крыльца со ступеньками (3 × 6 са-
женей) (Там же. С. 169–170). Обозначение абсид 
Архангельского собора выполнено достаточно 
условно, но зафиксировано расстояние в 1 и ½ 
сажени между стеной абсиды собора и  углом 
«Канцелярии». Наложив без труда этот чертеж 
на современный план, мы получаем примерное 
местоположение первого западного крыльца 
и северной стены протяженного здания прика-
зов (илл. 3). Оно должно было располагаться на 
расстоянии около 58,5 м, если использовать «ка-
зенную» сажень в 213,36 см.

Чертеж Земцова можно сравнить со вторым 
достоверным документом — замечательно под-
робным обмерным чертежом начала 1760-х  гг., 
хранящимся в  ГИМ,  — это «Генеральный план 
верхнего апартамента коллегиям и  канцеля-
риям, находящимся в Кремле» (ГИМ. 54014/94. 
Л.  3653). Чертеж подписан Петром Романови-
чем Никитиным, учеником Д.  В.  Ухтомского, 
фактически возглавившим мастерскую после 

• Илл. 2. Общий вид раскопанных конструкций приказов с востока. Фото 2020 г.
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ухода учителя. Целая серия обмерных чертежей 
отдельных приказов середины 1750-х гг., подпи-
санных разными учениками школы Ухтомского, 
хранится в  РГАДА, часть из них опубликована 
в монографии 1954 г. (Михайлов, 1954. С. 67–69, 
265–267, 272–275). Чертеж из ГИМа является сво-
дным генеральным планом этих разрозненных 
чертежей, он опубликован в сокращенном виде 
в первый раз в статье Н. А. Баклановой (Баклано-
ва, 1926. Рис. 3 между с. 56 и 57). 

Этот чертеж был составлен в  период меж-
ду 1752–1755  гг. (время ремонта палат Вотчин-
ной коллегии, предпринятого Д. В. Ухтомским, 
в  ходе которого было снесено старое (равное 
по длине остальным) крыльцо приказа и  по-
строено парадное новое, более протяженное по 
сравнению с остальными, которое мы и видим 

на чертеже (Михайлов, 1954. С. 66–73)) и 1763 г., 
когда П. Р. Никитин был отправлен в Тверь для 
составления регулярного плана города. Скорее 
всего, план был сделан в самом начале 1760-х гг., 
когда П. Р. Никитин после отставки в самом на-
чале 1761  г. Д.  В.  Ухтомского возглавил москов-
скую школу архитекторов (Там же. С. 268–272). 
Именно в этот период он мог подписывать своим 
именем общие чертежи, составленные командой 
подчиненных ему мастеров.

Совмещение современного топографиче-
ского плана (с нанесенными конструкциями, 
найденными при раскопках) с чертежами Зем-
цова и Никитина дает достоверный ответ, какой 
части здания принадлежит раскрытый фрагмент 
кладок XVII в. (илл. 3). Археологи раскрыли ос-
нование под третье с запада крыльцо, ведущее 

• Илл. 3. Привязка раскрытых конструкций XVII в. к плану Московского Кремля  
и соотнесение с планом приказов 1760-х гг. 
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на галерею вокруг церквей в комплексе прика-
зов, и часть фундаментов зданий, примыкающих 
к нему справа и  слева. По документам XVII  в., 
к западу от крыльца был расположен Разрядный 
приказ, а к востоку, в помещениях под церквя-
ми, — приказ Большой Казны (или, в более позд-
них документах, Новгородский с  четвертьми) 
(РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 19546. Л. 1–8). 

План раскрытой кладки может быть сопо-
ставлен не только с планом второго этажа кол-
легий Никитина, но и  с  хранящимся в  РГАДА 
планом нижнего этажа Военной коллегии 1752 г. 
(РГАДА. Ф. 248. Сенат. Кн. 7951. Л. 317). При со-
вмещении северной стены первого этажа с рас-
крытой в раскопе протяженной фундаментной 
кладкой становится возможным определить 
перпендикулярные кладки в  качестве фунда-
ментов под две поперечные несущие стены. 
Каменный «мешок» с  внешними размерами 
5,15  ×  2,9  м, таким образом, оказывается кон-
струкцией, расположенной под лестничным 
всходом на открытую галерею вокруг церквей 
и имевшей хозяйственное назначение. 

На современном плане Московского Крем-
ля восточная часть здания приказов попадает 
на резкое понижение рельефа — обрыв к Мо-
скве-реке. Расположение на нем здания выглядит 
неправдоподобно. Этот казус можно объяснить 
не вполне точным обмером поворота здания, 
который на самом деле был более крутым. До-
пустимо и другое объяснение. Установка памят-
ника Александру II в конце XIX в. могла немного 
изменить конфигурацию склона Кремлевского 
холма. Вполне вероятно, что оба эти обстоятель-
ства могли иметь место, поэтому восточная часть 
здания плохо соотнеслась с современным пла-
ном (илл. 3). 

Раскопками был раскрыт небольшой, но по-
казательный белокаменный фрагмент здания 
приказов XVI в. Он расположен перпендикуляр-
но кладке XVII в., и среди его элементов наибо-
лее интересным является легко определяющееся 
крыльцо с  массивными каменными сильно ис-
тертыми ступенями (илл. 4). Здание конца XVI в. 
было разобрано перед началом строительства 
приказов в  1675  г., однако, как видно, не цели-

• Илл. 4. Общий вид раскопанных конструкций приказов XVI в. с запада: ступени крыльца и арка. Фото 2021 г.
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ком. О его облике известно немного, но в фон-
дах РГАДА хранится план (РГАДА. Ф. 27. Д. 484. 
Ч. 2. Л. 5), где в схематичном виде обозначены 
очертания здания и  расставлены размеры, по 
которым можно приблизительно соотнести план 
с имеющимися чертежами здания XVII в. Здание 
было П-образное в плане, и корпус-переклади-

на буквы П имел сквозной проход и два входа 
внутрь с внутренней стороны. Если открывши-
еся в  раскопе ступени идентифицировать как 
южный вход, то станет возможным расположить 
здания друг относительно друга и нанести при-
казы XVI в. на современный план Кремля (илл. 5: 
вариант 1). Если археологические ступени интер-

• Илл. 5. Привязка археологических конструкций XVI в. к плану Московского Кремля и соотнесение с планом 
приказов 1760-х гг. и схемой плана приказов XVI в. Вариант 1 — с совмещением раскрытого каменного крыльца 
с южным входом в корпус; вариант 2 — с совмещением раскрытого каменного крыльца с северным входом 
в корпус
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Об облике здания XVI в. известно совсем не-
много. По архивным источникам можно заклю-
чить, что оно было двухэтажным, со сквозным 
арочным проходом в  сторону улицы, спуска-
ющейся к Тайницким воротам, и  несколькими 
арочными (?) входами внутрь приказов из дво-
ра и со стороны Ивановской площади. На плане 
Мериана 1638 г. в основании здания изображена 
аркада, хотя ни на одном из других кремлевских 
планов она не встречается. Археологические 
работы раскрыли белокаменную арку с кирпич-
ным обводом, располагающуюся в уровне фун-
дамента с севера от крыльца (илл. 4). Учитывая 
уровень нижней ступени крыльца, бо́льшая 
часть арки должна была находиться под землей, 
служа разгрузочным элементом массивной клад-
ки фундамента. Однако, судя по нескольким чер-
тежам этого участка, восточный фасад приказов 
должен был располагаться на небольшом пони-
жении рельефа, и арки в его основании могли 
находиться над землей и быть запечатленными 
на рисунке Мериана, который заслуживает до-

верия. Таким образом, аркада в основании стен 
приказов XVI в. могла существовать. 

Если об облике приказов XVI  в. мы имеем 
очень общее представление, то как выгляде-
ли фасады более поздних приказов в  XVIII  в. 
мы знаем по чертежу из коллекции Ф. В. Берх-
гольца1. Чертеж исполнен настолько подроб-
но, что с  опорой на него и  план П.  Р.  Никити-
на оказалось возможным создать трехмерную 
реконструкцию здания. При создании  рекон-
струкции выполнена трехмерная модель в про-
грамме 3DS Max (илл. 6).

Масштаб реконструкции был задан планом 
Никитина, поскольку чертеж фасадов масштаба 
не имеет, хотя пропорционально выполнен, как 
оказалось, довольно точно. При совмещении 
плана и чертежа фасадов были определены вер-
тикальные размеры реконструируемого здания. 
Общие объемы и декорация фасадов построены 
точно по чертежу. Лишь конфигурация крыш мо-
дели была немного скорректирована: на рекон-
струкции они были выполнены над отдельными 
объемами, вопреки форме единой крыши, кото-
рая изображена над восточным крылом здания 
у Берхгольца. 

Из-за фронтальности чертежа Берхгольца 
на нем показана только одна церковная гла-
ва, но на плане Никитина показаны два храма 
(о них известно и из документов)2, и над ними 
должно было располагаться после 1720-х гг. по 
одной главе, как и  было реконструировано 
в  модели. К перестройкам XVIII  в. относится 
также длинное, по сравнению с  остальны-
ми, крыльцо Поместного приказа  — здания, 
первым примыкающего к церквям с  восто-
ка. Известно о  перестройке здания командой 
Д. В. Ухтомского к готовящемуся перемещению 
в  него Сената в  1752–1755  гг. (Михайлов, 1954. 
С. 66–73). Именно в это время, на наш взгляд, 
крыльцо было переделано и удлинено. 

Фасадные декоративные формы отдельных 
приказов соответствуют художественным стилям 
тех периодов, в которые они были перестроены 
(илл. 7). Ремонты здания находят подтверждение 

1 Nationalmuseum (Stockholm). Inventory No. NMH THC 
9076:55. См. об этом: Вдовиченко, 2022б. С. 429–430.

2 Это церкви Черниговских чудотворцев и Александра 
Невского, престолы которых были перенесены сюда из 
снесенных церквей на Ивановской площади.

• Илл. 6. Московский Кремль. Трехмерная 
реконструкция приказов (ссылка на видеосюжет)

претировать как северный вход, то все здание 
сдвинется к югу, но все еще в границах Боровиц-
кого холма (илл. 5: вариант 2). Хотя степень точ-
ности и обоснованности значительно ниже, чем 
на чертеже с нанесением на современный план 
приказов XVII в., общее представление о взаи-
морасположении зданий составить возможно. 
В  пользу общей достоверности версий распо-
ложения приказов XVI в. служат остатки фунда-
ментов, раскрытых в археологической траншее  
1960-х  гг. (илл. 5). Их местоположение говорит 
о  том, что в  целом П-образное здание стояло 
именно так, но схема плана все же достаточно 
условна.
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в  письменных документах (Вдовиченко, 2022а; 
2022б; Можаев, Соловьева, 2023. С.  46–51). Так, 
наличники окон с сандриками в виде полукру-
глой бровки «Правительственной канцелярии» 
(третьего с  востока (слева) объема), судя по 
форме, появились в 1730-х гг., в период распро-
странения аннинского барокко, с большой долей 
вероятности — после пожара 1737 г. Характерные 
рамочные наличники с «ушами», подоконными 
досками, лучковыми сандриками и коринфские 
пилястры меньшего размера, чем колонки на со-
седних фасадах, крупный треугольный фронтон 
над входом — составляют узнаваемую схему фа-
садной декорации аннинского времени. В архи-
вах сохранились документы, фиксирующие ре-
монт 1737 г., документацию на который составлял 
И. Ф. Мичурин, признанный мастер аннинского 
барокко (РГАДА. Ф. 297. Оп. 1. Д. 1071. 1737–1753 гг. 
Дело о  строении палат Вотчинной Коллегии. 
Л. 230 – 235 об.)1. 

1 В документах говорится о том, что И. Ф. Мичурин осма-
тривал все кремлевские строения после большого по-
жара и что составлял реестр необходимых материалов 
для починки Вотчинной коллегии, которая называлась 
ранее Поместным приказом и располагалась, по более 
ранним документам, в здании, первым примыкавшем 
к церквям с востока (см. табл.  1). Однако в докумен-
тах 1750-х  гг. это здание уже именовалось «Корпусом 
покоев Правительствующаго Сената канторы», а Вот-
чинной коллегией называлось соседнее. Декорация 

Изображение на рисунке Берхгольца гладко-
го треугольного фронтона «Правительственной 
канцелярии» вызывает сомнение в подлинности. 
Возможно, он был как-то дополнительно декори-
рован, однако рисовальщик не стал вдаваться 
в  детали и  изобразил его обобщенно. В  моде-
ли мы следовали рисунку и  оставили гладкий 
фронтон. 

Кровли всех зданий на реконструкции на 
1740-е гг. показаны железными, так как существу-
ет немалое число архивных свидетельств о заме-
не тесовых кровель на железные при ремонтах 
XVIII в.2 Остальные детали и материалы показа-
ны на реконструкции на 1740-е гг. сохранившими 
тот облик, который зафиксирован на период ру-
бежа XVII–XVIII вв.

Сенатской конторы демонстрирует на чертеже Берх-
гольца формы XVII в., в отличие от здания Вотчинной 
коллегии — декорированного в духе аннинского ба-
рокко. Поэтому мы считаем, что И. Ф. Мичурин имел 
отношение именно к перестройке здания, названного 
на чертеже Берхгольца «Правительственной канцеля-
рией». 

2 Одни документы говорят о переделке при ремонтах 
кровель на железные, другие — о том, что при разбор-
ке зданий приказов в начале 1770-х гг. с них были сня-
ты железные кровли (РГАДА. Ф. 1239. Оп. 2. Д. 984. 2-я 
часть Расходной книги по строительству нового Крем-
левского Дворца 1770 года. Л. 21 – 21 об., 58 об. – 59).

• Илл. 7. Трехмерная реконструкция приказов XVII в. на период 1740–1750-х гг. Общий вид с северо-востока
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Если декорация северного фасада представ-
лена на рисунке Берхгольца, то облик приказов 
с южной стороны сохранился только на гравюрах 
первой половины XVIII в., где здания показаны 
издалека. Декорация южного фасада приказов 
на 3D-реконструкции на XVIII в. была перенесена 
с северного фасада (илл. 8).

Чертеж Берхгольца зафиксировал облик зда-
ния на период 1730–1740-х гг. (Вдовиченко, 2022б. 
С. 429–430). К этому времени в нем, по сравне-
нию с первоначальным видом, произошли изме-
нения. Некоторые первоначальные элементы на 
период рубежа XVII–XVIII вв. можно подтвердить 
документальными свидетельствами, другие вос-
станавливаются по аналогиям, поэтому мы сочли 
возможным осуществить вторую реконструкцию 
приказов — на период окончания строительства 
всего комплекса, на 1702–1703 гг. (илл. 6).

Эта модель была построена с опорой на архив-
ные документы XVII — начала XVIII в. Основной, 
сохранившей многочисленные факты строитель-
ства, является «Книга 192 го году, как делали верх-

ней Помесной приказ» (1683–1685  гг.) (РГАДА. 
Ф. 1209. Оп. 4. Д. 4890). Существует также значи-
тельный корпус документов, относящихся к зда-
нию Посольского и Малороссийского приказов1, 
и разрозненные свидетельства по отдельным зда-
ниям, которые мы приводим в тексте статьи2. 

Первоначальное завершение церквей 
с  двумя пятиглавиями восстановлено по гра-

1 Документов о разнообразных строительных работах 
на этих двух приказах много. Приведем основные из 
них: РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. № 68. Л. 1; РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. 
№ 2670. Л. 63, 83–84, 86–87; РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1698. 
№ 23. Л. 1; РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1698. № 15. Л. 1; РГАДА. 
Ф. 138. Оп. 1. 1698. № 19. Л. 3, 5 (цит. по: Шахова, 2009); 
РГАДА. Ф. 141. 1697 г. Д. 861; РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1703 г. 
Д. 46. Л. 2; РГАДА. Ф. 282. Оп. 1. Ч.  1. Д.  1032. Л. 867 – 
867 об., 899 – 899 об.; РГАДА. Ф. 282. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1282. 
Л. 548 – 548 об. (цит. по: Николаева, 2004. С. 39–40).

2 Благодарим коллег Е. А. Кадейшвили, В. В. Зубарева, 
М. В. Николаеву за помощь в работе с документами. 

• Илл. 8. Трехмерная реконструкция приказов XVII в. на период 1740–1750-х гг. Общий вид с юго-запада

• Илл. 9. Трехмерная реконструкция приказов XVII в. на период 1702–1703 гг. Общий вид с северо-запада
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вюре П.  Пикара (около 1703–1708  гг.), а  также 
по архитектурным сооружениям, близким по 
своему завершению церквям в приказах: Вер-
хоспасскому собору (1677–1681  гг.) и  не сохра-
нившимся парным храмам Чудова монастыря 
(1680–1686 гг.) (илл. 9). Судя по подвышенной 
части в завершении церквей на рисунке Берх-
гольца, пятиглавия могли первоначально стоять 
на горке кокошников — традиционной для XVII 
в. композиции завершения бесстолпных церк-
вей. Но на гравюре Пикара отчетливо видна 
четырехскатная кровля, которую мы и  восста-
новили на реконструкции, расположив под ней 
один ряд килевидных кокошников в  заверше-
нии фасадов (илл. 10). 

Крыльцо Поместного приказа во второй ре-
конструкции имеет длину, соответствующую 
длине остальных крылец на чертеже Никитина, 
как это должно было быть до ремонта 1750-х гг. 
Декорация северного и южного фасадов здания, 
названного на рисунке Берхгольца «Правитель-
ственной канцелярией», приведена в  соответ-
ствие с декорацией соседнего Поместного при-

каза. Никаких достоверных сведений об этом не 
имеется, но логично предположить, что постро-
енные в один строительный период здания пер-
воначально были оформлены схожими декора-
тивными формами. 

С первого взгляда нетрадиционно на камен-
ном сооружении выглядит крыша здания, на-
званного на рисунке Берхгольца «Военной кол-
легией», в XVII в. строившегося как Разрядный 
приказ (см. табл. 1). Крыша показана на фасаде 
двумя стоящими рядом бочками-закомарами 
и  соединяющим их перпендикулярным участ-
ком покрытия. В 3D-модели эти формы одно-
значно реконструируются как крещатая бочка1 
и  достраиваются одним перпендикулярным 
объемом, так как двух продольных бочек быть 
не могло из-за неизбежного скопления осадков 
посередине. Мы реконструируем Военную кол-
легию без вывода объемов бочек на боковые 
фасады, потому что они отсутствуют на рисунке 
Берхгольца. Но в качестве возможного и закон-
ченного варианта крещатой конструкции мы пу-
бликуем эскизный набросок Военной коллегии 
с бочками на боковых фасадах (илл. 11). 

Перекрытие объемов бочками — прием, ши-
роко распространенный в деревянной архитек-
туре, где он имеет множество вариаций и быту-
ет с XVI по XVIII в. преимущественно в храмовом 
строительстве (Бодэ, 2019. С. 247–326). В храмо-
вой каменной архитектуре XVII в. бочки встре-
чаются, но редко в качестве перекрытий основ-
ных объемов, в основном они используются во 
вспомогательных частях каменных храмов  — 
крышах притворов (Покровский собор в  Из-
майлове (1672–1682 гг.)), абсид (церковь Спаса 
на Сетуни (1676 г.)), покрытиях постаментов под 
барабанами (Вознесенский собор Давыдовой 
пустыни под Москвой (1676–1682 гг.)), каменных 
крылец (Благовещенская церковь в Тайнинском 
под Москвой (1675–1677  гг.)). Редчайший при-
мер перекрытия бочками основного объема 
храма — Успенская церковь на Ильинской горе 
в Нижнем Новгороде (1672–1673, 1715 гг.). Бочка 
здесь вынужденно сделана немного уплощен-
ной в своих очертаниях. 

1 «Двухскатное покрытие с выпуклыми криволиней-
ными очертаниями и килевидным завершением… — 
одна из самых выразительных и самобытных форм 
в русском зодчестве» (Бодэ, 2019. С. 247).

• Илл. 10. Фрагмент северного фасада приказов XVII в. 
на период 1702–1703 гг.
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В гражданской каменной архитектуре XVII — 
начала XVIII в. бочки встречаются над воротами 
(Задние ворота в  Коломенском, некрещатые 
бочки над воротами Знаменского подворья в Ве-
ликом Новгороде) и в покрытиях жилых палат, 
которые до нашего времени сохранялись редко 
и известны в большинстве по изображениям. 

Наиболее близкую параллель приказам сре-
ди гражданских зданий находим в деревянном 
дворце царя Алексея Михайловича в Коломен-
ском, где два объема главной входной груп-
пы, приближающихся по размерам к Военной 
коллегии, были перекрыты, по сохранившимся 
изображениям XVIII в., аналогично — двумя по-
перечными бочками с одинарной продольной 
бочкой1. В обоих бочках, представленных в Ко-
ломенском дворце в  более законченном, чем 
в приказах, виде — с уменьшающимся основа-
нием, представлено по два оконных проема. 
В каждой из бочек-закомар Военной коллегии 
расположено по одному окну, что может свиде-

1 См. самое последнее, консолидирующее предыдущие, 
исследование по Коломенскому дворцу: Баранова 
и др., 2022. В книге приведена наиболее полная кол-
лекция исторических изображений дворца. 

тельствовать о присутствии за ними небольших 
помещений. 

Вопрос происхождения в  русской поздне-
средневековой архитектуре такой формы, как 
крещатая бочка, вряд ли может быть решен ког-
да-либо бесспорно доказательно. Нам представ-
ляется очевидным, что эта форма теснейшим 
образом связана с каменным полуциркульным 
сводчатым перекрытием, которое преодолевает 
пределы циркульной окружности килевидным 
завершением. Можно предположить, что киле-
видный абрис, которым наполнена архитектура 
XVII в., — знак позднесредневековой маньери-
стической (или готической?) стилистики, но 
время появления килевидных форм в  русской 
каменной архитектуре принято связывать с бо-
лее ранним периодом — раннемосковским зод-
чеством XIV–XV вв. Однако самые первые киле-
видные формы, появившиеся на Руси, можно 
встретить еще раньше — в Рождественском со-
боре Суздаля начала XIII в., и они в этом памятни-
ке имеют, как представляется исследователям, 
корни в византийской художественной культуре 
(Седов, 2011. С. 197–199; 2023. С. 284). Пересече-
ние двух полуциркульных (коробовых) сводов 
под прямым углом — также основополагающий 
прием византийской строительной традиции, 

• Илл. 11. Эскизная реконструкция западной части здания с крещатой бочкой, выходящей на боковые фасады. 
Рисунок Е. Н. Пророковой
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реализуемый в  крестово-купольных храмах. 
Именно он воспроизводится в конструкции кре-
щатой бочки, но в упрощенном виде, без куполь-
ного средокрестия. 

Строительные материалы, представленные 
в  настоящей реконструкции приказов, в  боль-
шинстве своем находят подтверждение в архив-
ных документах (илл.  12). В книге «…как дела-
ли верхней Помесной приказ», записи которой 
датированы 1683–1685  гг., находим многочис-
ленные свидетельства о  покупке материалов, 
оплате работ по их применению и т.д. Так, была 
запись, что «…куплено на строение Помесного 
приказу верхних полат на кровлю две тысечи 
триста тесниц…» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 4890. 
Л. 25 об.), а через несколько страниц помещена 
запись о том, что куплено «…на кровлю на при-
бивку быков и тесу, и скалы гвоздей…» (РГАДА. 
Ф. 1209. Оп. 4. Д. 4890. Л. 34). Далее читаем, что 
произошла оплата работ, в которых упомянуты 
тесовые кровли: «По указу Великих Государей 
дано от крышки Помесного приказу верхних 
полат, что покрыт тесом и скалою и жолобы по 
два бревна вместе снаврены и выделаны и коно-
патью и смолою залиты, и спуски воде учинены, 
плотником Панкратьевской Слободы Федьке 
Кореле с товарыщи тритцать три рубли шеснат-
цать алтын четыре денги» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. 
Д. 4890. Л. 36). 

В трехмерной реконструкции сведения о том, 
что крыши Поместного приказа были сделаны из 
теса, мы распространили на остальные приказы, 
находящиеся к востоку от церквей. Крыши хра-
мов покрыли железом по аналогам, хотя прямых 
архивных свидетельств этому пока не найдено. 
Покрытия приказов, находящихся к западу, иные: 
крещатые бочки Военной коллегии (Разрядного 
приказа) мы реконструировали с покрытием де-
ревянным лемехом, а крыши Посольского и Ма-
лороссийского приказов сделали из каменной 
лещади, как говорят документы: «…над теми ж 
тремя полатами и кладовою полатою своды, об-
утя и покрыть лещедью аршинною в закрой…» 
(РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 1703 г. № 6. Л. 1 об.), «…на 
Посольском и на Малороссийском приказе ве-
лено зделать подрядом Григорью Устинову сво-
ды и покрыть лещадью…» (РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. 
1703 г. № 46. Л. 1–2).

Лещадь более толстая, чем кровельная, была 
закуплена при строительстве Поместного при-
каза для выкладки внешних лестниц и рундуков: 
«…куплено к Помесному приказу на строение 
верхних полат Московского уезду села Нижнего 
Мячкова у крестьянина у Онтошки Степанова 
четыреста лещедей, в  длину и  в  ширину в  ар-
шин, толшина по пяти вершков, да белого каме-
ни семьсот, в длину в аршин, в ширину по семи 
и по осми вершков, толщиною по пяти и по шти 

• Илл. 12. Трехмерная реконструкция приказов XVII в. на период 1702–1703 гг. Общий вид с юга и сверху
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• Илл. 13. Трехмерная реконструкция приказов XVII в. на период 1702–1703 гг. Северный фасад

• Илл. 14. Фрагменты фасадов трехмерной модели приказов XVII в. на период 1702–1703 гг.

вершков…» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 4890. Л. 21) 
(илл.  13). Далее встречаем сведения о заливке 
лещеди смолой: «…котел смолу разогревать на 
заливку на крыльце лещедей…» (РГАДА. Ф. 1209. 
Оп. 4. Д. 4890. Л. 38 – 38 об.), а также об исполь-
зовании лещади в  покрытии «отхода» (нужни-
ка): «…на отход на крышку дватцать пять ле-
щедей…» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Д. 4890. Л. 49). 
Кроме лещеди, в Книге находим свидетельства 
использования черепицы, которую мы разме-
стили в  положенном месте на реконструкции: 
«…каменщиком Иванову крестьянину Колычова 
Ярославского уезду Яковлевской слободы Кон-
драшке Васильеву с товарыщи дано от крышки 
отхода, что покрыт лещедьми да от шатрика, что 

зделан на всходе и черепицею обит…» (РГАДА. 
Ф. 1209. Оп. 4. Д. 4890. Л. 51).

В документе 1697  г. о  работах, ведшихся 
на Посольском и  Малороссийском приказах 
О. Д. Старцевым, встречаем упоминание моще-
ния чугунными плитами: «Перед Посольским 
же и  перед Малоросийским приказы площадь 
и лестница и нижней рундук выслать чюгунными 
железными досками» (РГАДА. Ф. 141. 1697 г. Д. 861. 
Л. 3–4)1. В документах 1702–1703 гг. о перестрой-
ках, проведенных Г. Устиновым, нет свидетельств 
снятия этих плит, поэтому мы представляем их на 
реконструкции.

1 Цит. по: Выголов, 1955. С. 445.
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Опыт виртуальной реконструкции здания при-
казов позволяет намного детальнее разобраться в 
особенностях архитектуры сложного сооружения, 
в которой отразились вкусы нескольких высоко-
поставленных заказчиков одновременно (Вдови-
ченко, 2022а. С. 42–43) (илл. 14). То, что в сложении 
облика каждого отдельного здания участвовал 
в  большинстве случаев руководитель приказа, 
то, что в ряду зданий были поставлены два хра-
ма, что вводит в команду заказчиков и церковно-
го представителя, делает этот Кремлевский ком-
плекс столь выразительным и разнообразным по 
стилю. Пространственная реконструкция и при-
вязка раскопанной части фундаментов к местно-
сти позволяют представить, как выглядела в XVII–
XVIII вв. Ивановская площадь с юга: ее граница 
с этой стороны не была открыта, а фиксировалась 
протяженным двухэтажным зданием, насыщен-
ным декорацией и разнообразными объемами. 
Настоящая реконструкция не должна восприни-
маться как окончательная. Ее, безусловно, можно 
улучшить, особенно если найдутся дополнитель-
ные архивные материалы. Однако настоящая ре-
конструкция выполнена с учетом многих истори-
ческих свидетельств, известных к этому времени, 
поэтому ее можно считать в чем-то завершенной, 
подводящей итоги архитектурно-археологиче-
ского исследования приказов на современном 
этапе. 
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Fig. 13. Three-dimensional reconstruction of 17th-century 
Prikazy for the period 1702–1703: northern façade

Fig. 14. Fragments of façades from the three-dimensional 
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E. N. Prorokova, Yu. S. Fomicheva. Virtual three-
dimensional reconstruction of 17th-century 
Prikazy building in the Moscow Kremlin: an 
empirical study

Abstract. This article presents a comprehensive exploration 
of architectural and archaeological research conducted 
on 17th-century Prikazy building discovered during 
excavations spanning 2018 to 2021. The study comprises 
two primary phases: initially aligning the subterranean 
structures with the Moscow Kremlin's layout, establishing 
the affiliation of the excavated foundations, and providing 
graphical documentation, followed by the ultimate stage 
focusing on reconstructing the original appearance 
of the building at the time of completion its extended 

construction period (1702–1703) and subsequent 
renovations in the 1740s.

Keywords: Moscow Kremlin, techniques of three-dimensional 
reconstruction, Prikazy building, architectural decoration 
of the 17th century, ensemble of Ivanovskaya Square in 
Moscow.
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