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АННОТАЦИЯ 

 

Отчет – 106 стр., 1 таблица, 88 рис., 4 прил.  

МОНАСТЫРЬ, БОРОВИЧИ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, 

НЕКРОПОЛЬ, КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ, СТРАТИГРАФИЯ. 

В отчете представлены результаты разведочных археологических 

исследований, проведенных на территории Свято-Духова монастыря 

в г. Боровичи Новгородской области (ул. Александра Невского, д. 6).  

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось 

П.П. Колосницыным на основании Открытого листа № 1766, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации 19 ноября 2014 г.  

Основными целями работ были поиск и уточнение состояния, 

границ распространения, мощности и хронологии культурных 

напластований или других объектов археологического наследия на 

территории Свято-Духова монастыря (Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Александра Невского, д. 6, земельный участок с кадастровым номером 

53:22:0020627:1) и (в случае обнаружения) постановка на учет 

в государственных органах охраны культурного наследия. 

В ходе работ на территории монастыря были заложены 5 шурфов 

(общая площадь 9,5 кв. м).  

Культурные напластования, зафиксированные в шурфах, отнесены 

к Новому времени. Их отложение связано с функционированием 

монастыря (в XVII – нач. XX в.), а также воинской части и других 

организаций, располагавшихся на его территории в XX в. Культурный 

слой раннего этапа существования монастыря (XVI в.) и предшествующих 

периодов в шурфах не обнаружен.  

В шурфе № 1 был обнаружен грунтовый могильник XVII-XVIII вв., 

прилегающий к собору Сошествия Святого Духа на апостолов. Всего были 

выявлены два погребения, предварительно датированные XVII-XVIII вв. 

Погребение 1 было сильно разрушено поздними перекопами. Погребение 2 
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из-за невозможности вскрыть полностью, было законсервировано. 

В результате археологической разведки была очерчена восточная часть 

некрополя. 

Таким образом, были выявлены два объекта археологического 

наследия: культурный слой Свято-Духова монастыря XVII – нач. XX в. 

и грунтовый могильник – некрополь собора Сошествия Святого Духа на 

апостолов XVII-XVIII вв. 

Коллекция индивидуальных находок насчитывает 3 предмета: 

стеклянная бутылочка, развал керамического поливного сосуда 

относящиеся к XIX в и монета 1759 г. 

После завершения полевых работ шурфы были засыпаны. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
 

БД – база данных 

В – восток 

гл. – глубина 

дет. – деталь 

ед. – единиц 

З – запад 

ИГУМ – Гуманитарный институт 

ИФ – исторический факультет 

кв. – квадрат, квадратный 

н/с – не сохранилось  

НГОМЗ – Новгородский государственный объединенный музей-заповедник   

НовГУ – Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого 

НОЦ – научно-образовательный центр 

ОАНЗ – отдел изучения проблем  археологии Новгородской земли  

обл. – обломок 

обм. – обмазка 

Прил. – приложение 

рис. – рисунок 

С – север 

СтРАЭ – Старорусская археологическая экспедиция 

фр., фр-ты – фрагмент, фрагменты 

Ю – юг 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Осенью 2014 г. была проведена археологическая разведка на 

территории Свято-Духова Иаковлева монастыря в г. Боровичи 

Новгородской области. (Прил. II: рис. 1-6).  

Монастырь располагается по адресу: ул. Александра Невского, д. 6, 

кадастровый номер 53:22:0020627:1. Участок, на котором расположен 

монастырь, имеет площадь 21402 кв. м и находится на правом берегу 

р. Мсты. Юго-восточная граница проходит по краю склона коренного 

берега на расстоянии 15-20 м от линии уреза воды.  

Самые ранние археологические памятники в бассейне р. Мсты отно-

сятся к эпохе мезолита и неолита. Обилие спокойных, богатых рыбой рек и 

озер, а также большие запасы кремня для изготовления орудий создали 

благоприятные условия для жизни в этом районе многочисленных племен 

в эпоху каменного века, памятники которых обнаружены на многих озерах 

и на берегах р. Мсты1. В период Средневековья р. Мста была одним из 

элементов речного пути из Балтийского моря на Волгу и Днепр. В бассей-

не Мсты зафиксированы археологические памятники, относящиеся к куль-

туре псковско-новгородских длинных курганов, культуре сопок, а также 

древнерусскому периоду2. Река Мста упоминается в летописном сообще-

нии о походе княгини Ольги в Новгородскую землю и установке погостов 

на р. Мсте в 947 г.3  

Несмотря на внимание исследователей к микрорегиону, охватываю-

щему бассейн реки Мсты, сведений о проведении археологических иссле-

дований на территории г. Боровичи и, в частности, Свято-Духова монасты-

ря, найти не удалось. Объекты археологического наследия, состоящие на 

                                                      
1 Зимина М.П. Неолит бассейна р. Мсты (Публикация материалов). М. 1981. 207 С.; Зимина М.П. 
Каменный век бассейна р. Мсты // Российский этнограф: ээтнологический альманах. Вып. 16.  М. 1993. 
2Археологические памятники Боровичского района Новгородской области см.: Объекты культурного 
наследия Новгородской области. Памятники археологии. Великий Новгород, 2012. С. 28-37. 
3 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.  М.; Л., 1950.  C. 174. 
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государственной охране, на территории г. Боровичи отсутствуют4. Однако, 

в архивных и библиографических материалах упоминается городище 

в урочище Бобровая гора (на юго-восточной окраине города) и ряд стоянок 

на р. Быстрице (на северо-восточной окраине)5 (Прил. II: рис. 3). 

Основными целями работ были поиск и уточнение состояния, 

границ распространения, мощности и хронологии культурных 

напластований или других объектов археологического наследия на 

территории Свято-Духова монастыря (Новгородская область, г. Боровичи, 

ул. Александра Невского, д. 6, земельный участок с кадастровым номером 

53:22:0020627:1) и (в случае обнаружения) постановка на учет 

в государственных органах охраны культурного наследия. 

Методика работ: полевые исследования включали в себя визуальное 

обследование территории и шурфовку (в ходе работ было заложено 

5 шурфов, общей площадью 9,5 кв. м). 

Исследования проводились в соответствии порядком проведения 

археологических разведок, определенном в Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 

2013 г. № 85). За репер (нулевую отметку) была принята отметка +76,41 м 

над уровнем моря (в Балтийской системе высот), нанесённая на 

геодезический знак, располагающийся на северо-западной стене церкви 

св. Николая Мирликийского (Прил. II: рис. 7-8, 23). 

Шурфы 2-5 исследованы полностью, до материка. В шурфе 1, в связи 

с выявлением погребения, культурные напластования были изучены до 

уровня материка, однако, из-за невозможности изучить захоронение 
                                                      
4 Памятники истории и культуры Новгородской области. Каталог. Часть 2 (памятники археологии). 
Великий Новгород, 1999. С. 153; Объекты культурного наследия Новгородской области. Памятники 
археологии. Великий Новгород, 2012. С. 144.  
5 Орлов С. Н. Памятники раннего железного века на территории Новгородской области // 
Археологическое исследование Новгородской земли : Л. 1984. С. 70-84; Гарновский В. В. Стоянки на 
средней Мсте и окрестностях города Боровичи // Советская археология. – 1966. № 4. С. 156-160; Зимина 
М. П. Стоянки позднего неолита и бронзы в Новгородской и Калининской областях // Советская 
археология. 1968.– № 2. С. 136–158. 
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полностью, было принято решение о консервации погребения и могильной 

ямы. После окончания работ была осуществлена рекультивация (засыпка) 

всех шурфов. 

Снятие культурного слоя производилось с ручной переборкой грунта, 

а также одновременной графической и фотофиксацией вскрываемых 

объектов и стратиграфии, описанием прослоек, фиксацией вещевого 

материала (индивидуальных и массовых находок) с его последующей 

камеральной обработкой. 

Нумерация индивидуальных находок осуществлялась отдельно для 

каждого шурфа. Индивидуальные находки занесены в электронную базу 

данных, типовая форма которой, помимо цифрового изображения находки, 

содержит следующую информацию по каждому предмету: год и дата 

нахождения, раскоп, пласт, квадрат, нивелировочная отметка, ярус, 

стратиграфическая привязка, категория изделия, наименование, материал, 

комплектность, описание, сохранность, датировка, реставрация, место 

хранения. По любому набору из указанных критериев может быть сделана 

выборка. В настоящее время база данных (более 25000 находок из раскопок 

Старорусской археологической экспедиции НовГУ с 2005 до 2014 гг.) 

размещена на серверном кластере НовГУ и предусматривает удаленный 

доступ для исследователей (URL: http://www.novsu.ru/archeology). 

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось 

П.П. Колосницыным на основании Открытого листа № 1766, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации 19 ноября 2014 г. 

Научное консультирование осуществлялось к.и.н. Е. В. Тороповой.  

В полевых работах участвовали сотрудники Отдела изучения 

проблем археологии Новгородской земли НовГУ А. А. Юсифова, 

Т. В. Карпова, В. Ю. Сюборов. 

Научный отчет подготовлен П. П. Колосницыным, В.Ю. Сюборовым, 

А. А. Юсифовой, Т. В. Карповой, К. Г. Самойловым. 

Коллекция индивидуальных находок будет передана в отдел 
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хранения и изучения археологических коллекций Новгородского 

государственного объединенного музея-заповедника после завершения 

соответствующей камеральной обработки и реставрации. В настоящее 

время коллекция принята на временное хранение в отдел по изучению 

проблем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ. 

В разделе 1 отчета приводится характеристика территории 

разведочных работ. 

В разделе 2 дано описание шурфов № 1-5, представляющее собой 

подробную характеристику культурного слоя, а также вскрытых 

погребений и ям. В описание также содержится информация о найденных 

индивидуальных находках и массовом материале. Сведения об 

индивидуальных находках содержатся в описи в виде таблицы, 

представляющей собой перечень предметов с указанием материала, из 

которого они изготовлены, категории, целостности, описания предмета 

(в т. ч., размеров), паспорта (полевой номер, глубина от условного репера, 

стратиграфическая привязка).  

Приложение I cодержит краткие сведения об объектах 

исследования. 

Приложение II включает в себя чертежи и фотографии, 

скомпонованные в той последовательности, в которой они упоминаются 

в тексте. 

К отчету прилагаются: 

Приложение I. Краткие сведения об объектах исследования. 

Приложение II. Альбом иллюстраций (рис. 1-90). 

Приложение III. Открытый лист № 1766, выданный П. П. Колосницыну 

Министерством культуры Российской Федерации 19 ноября 2014 г. и 

справка о передаче колекции 

Приложение IV. Электронная версия отчета (представлена в формате PDF, 

позволяющем работать с текстом и чертежами при любом приближении).  
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ РАЗВЕДОЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1. Описание территории разведочных исследований 

 
Археологическая разведка проводилась на территории Свято-Духова 

монастыря, занимающего земельный участок с кадастровым номером 

53:22:0020627:1 площадью 21402 кв. м, расположенный по адресу: 

Новгородская область, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 6. Монастырь 

расположен на правом коренном берегу р. Мсты (Прил. II: рис. 1-6).  

Самые ранние археологические памятники в бассейне р. Мсты отно-

сятся к эпохе мезолита и неолита6. В период Средневековья р. Мста была 

одним из элементов речного пути из Балтийского моря на Волгу и Днепр. 

В бассейне Мсты зафиксированы археологические памятники, относящие-

ся к культуре псковско-новгородских длинных курганов, культуре сопок, 

а также древнерусскому периоду7.  

Погост Боровичи, находящийся на левом берегу р. Мсты, впервые 

упоминается в писцовой книге Деревской пятины письма Прокофия Зи-

новьевича Скуратова и Петра Борисова сына Волка составленной 

в 1495/96 гг.8 В это время там находилось 30 дворов. Впоследствии, Боро-

вичи постоянно фигурируют в писцовых книгах и различных письменных 

документах. В 1770 г. расширившееся на оба берега р. Мсты селение Боро-

вичский рядок получает статус города Боровичи, который фиксируется на 

Плане генерального межевания 17889, а также, на всех позднейших кар-

тах10(Прил. II: рис. 4). 

                                                      
6 Зимина М.П. Неолит бассейна р. Мсты (Публикация материалов). М. 1981. 207 С.; Зимина М.П. 
Каменный век бассейна р. Мсты // Российский этнограф: этнологический альманах. Вып. 16. – М. 1993. 
7Археологические памятники Боровичского района Новгородской области см.: Объекты культурного 
наследия Новгородской области. Памятники археологии. Великий Новгород, 2012. С. 28-37. 
8Фролов А. А., Пиотух Н. В. Исторический атлас Деревской пятины Новгородской земли (по писцовым 
книгам письма 1495–1496 годов). Т. 1. Исследования и таблицы. М.-СПб. 2008. С. 27; Писцовые книги 
Новгородской земли. Т. I: Новгородские писцовые книги 1490-х гг. и отписные и оброчные книги 
пригородных пожен Новгородского дворца 1530-х гг. / Сост. К. В. Баранов. М. 1999. С. 28-38; 
Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с приложением карты.  СПб. 1853. 
9 Генеральный геометрический план города Боровичи и его уезда состоящего в Новгородском 
наместничестве. Сочинен в Новгородской межевой конторе в 1788 г. (копия) // Научный архив ОАНЗ 
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О существовании Свято-Духова монастыря11, на территории которо-

го проводились исследования, впервые косвенно сообщается в «Сказании о 

чудесах от мощей Иакова Боровичского», записанном не ранее 1561 г. 

Сказание сообщает о переносе мощей святого из могилы в близлежащий 

храм Святого Духа в 1544 г. О существовании данного храма также свиде-

тельствуют «акт об освидетельствовании мощей святого от 2 июля 

1544 г.», Грамота о перенесении мощей Иакова от 6 окт. 1544 г. и «акт 

о перенесении мощей от 23 окт. 1544 г.»12. Наиболее раннее достоверное 

упоминание Свято-Духова монастыря (а не только храма) – это летописное 

сообщение 1572 года, о том, что священник новгородского Розважского 

монастыря Трифон, священник Софийского собора Посник и диакон Ди-

митриевской церкви Симеон, направленные в Боровичский монастырь 

Новгородским архиепископ Леонидом, засвидетельствовали исцеления от 

мощей святого Иакова13. 

Также существует версия о более раннем происхождении монастыря, 

основанная на надписи на несохранившейся раке св. Иакова, которая со-

общает об основании монастыря в 1327 г. и постройке церкви Святого Ду-

ха в 1345. При этом авторы обычно ссылаются на «Историю Российской 

иерархии...», написанную в начале XIX в. иеромонахом Амвросием (Анд-

рей Анатольевич Орнатский). Однако, при обращении к первоисточнику, 

выяснилось, что у Амвросия содержится лишь сообщение о том, что 

в храме Святого Духа с 23 октября 1345 г. находились мощи св. Иакова. 

                                                                                                                                                                      
НовГУ. 
10 Военно-Топографическая карта Российской империи. Масштаб 3 версты в дюйме. Ряд V. Лист 11. Изд. 
в 1912 г. (копия) // Научный архив ОАНЗ НовГУ. 
11 Подробно историю монастыря см. в: Галашкевич А. А. Боровичский Свято-Духов монастырь, 
Новгородская обл., г. Боровичи, правый берег р. Мсты.  Паспорт. 1975 г. // Архив комитета 
государственной охраны культурного наследия Новгородской области; Секретарь Л. А. Монастырь 
Святодухов, Новгородская обл., г. Боровичи, правобережная сторона, ул. Александра Невского. Паспорт. 
1986 г. // Архив комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области; 
Секретарь Л.А. Боровичский в честь сошествия Святого Духа на апостолов мужской монастырь // 
Православная энциклопедия. Том 6. М. 2003. С. 79-80.  
12 Рыжова Е. А. Иаков Боровичский, Новгородский // Православная энциклопедия. Т. 20. М. 2009. С. 486-
497; Барсуков, Николай Платонович. Источники русской агиографии. СПб., 1882 г. Стб. 233-235; История 
Российской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом, философии учителем, соборным 
иеромонахом Амвросием. Часть III. М. 1811. С. 431-432. 
13 Азбелев С.Н. Новгородские летописи XVII в. Новгород, 1960. С. 128. 
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Последнее является явным недоразумением, т.к., согласно имеющимся ис-

точникам, мощи св. Иакова были перенесены в храм Святого Духа только 

23 октября 1544 г. По всей видимости, недоразумение является результа-

том либо неправильного прочтения упомянутой надписи, либо опечатки 

в тексте III тома «История Российской иерархии...»14. Сообщения же об 

основании монастыря в 1327 г., указанном в надписи на раке святого, судя 

по всему, впервые появляется в «Описании Боровичского Свято-духова 

монастыря с его окрестностями», изданном в 1865 г.15, где приводится со 

ссылкой на текст Амвросия (не содержащий этой даты). Авторы упомина-

ют, что рассматриваемые даты указаны на раке в клеймах с надписями, 

уточняя, что надписи (сделанные, вероятно, в 1657 г.) были «подновлены 

в недавнее время». Исходя из вышеизложенного, версию об основании мо-

настыря в XIV в. следует считать безосновательной и появившейся из-за 

ошибки, сделанной при подновлении или прочтении надписи на раке. 

Первое подробное описание монастыря, сделанное в 1581-1583 гг., 

содержится в «Писцовой книге Бежецкой пятины, первой половины, пись-

ма Князя Василия Андреевича Звенигородского и подьячего Игнатия Сер-

геева». В это время все монастырские постройки были деревянными: две 

церкви (Святодуховская и Покровская), 11 келий и ограда со св. вратами. 

Согласно Писцовой книге, в обители жили 14 монахов и игумен. Также в 

документе отмечается что монастырь «стал ново после прежних больших 

писцов»16. Вероятно, это означает то, что он был восстановлен после пе-

риода запустения, либо, что вероятнее, основан в период времени между 

переписями. 

В период Смутного времени монастырь, вероятно, был разорён наря-

ду с погостом Боровичи, но продолжал функционировать. 

                                                      
14 История Российской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом, философии учителем, 
соборным иеромонахом Амвросием. Часть III. М. 1811 г. С. 431-432. 
15 Описание Боровичского Свято-духова монастыря с его окрестностями. СПб. 1865 г. С. 28-29. 
16 Цит. по: Секретарь Л.А. Боровичский в честь сошествия Святого духа на апостолов мужской 
монастырь // Православная энциклопедия. Том 6. М. 2003. С. 79-80. 
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В 1654 году село Боровичи и Свято-Духов монастырь с земельными 

владениями были приписаны к Валдайскому Иверскому монастырю. 

После этого монастырь временно приходит в упадок. В описи Боро-

вичского монастыря, составленной в 1658 г., упоминаются три обветшав-

ших деревянных храма: собор в честь Сошествия Святого Духа с шатро-

вым завершением, Покровский собор и церковь во имя святого Иакова Бо-

ровичского над западными вратами, а также деревянная колокольня, 2 ке-

льи и хлебня. В это время на левом берегу Мсты основывается Новодухов 

монастырь, в который начинают переносить деревянные постройки с тер-

ритории прежнего монастыря. Однако в 1670-е годы, после отстранения 

патриарха Никона, Святодухов (Боровичский) монастырь возрождается. 

В 1674-1676 гг. на его территории строится каменный храм в честь Соше-

ствия Святого Духа (первая каменная постройка в Боровичах) и возводится 

перенесённая из упразднённого Новодухова монастыря деревянная цер-

ковь Иакова Боровичского. 

В 1712 году Валдайский и Боровичский монастыри были приписаны 

к Александро-Невскому монастырю. В 1730 г. Валдайский монастырь вос-

станавливает свой статус и Боровичский монастырь приписывается к нему. 

В это время р. Мста становится важной транспортной магистралью, веду-

щей в недавно основанный Санкт-Петербург, а Боровичи – важным пере-

валочным пунктом на этом пути. Город расширяется и богатеет, что ска-

зывается и на благосостоянии монастыря, который постепенно отстраива-

ется, появляются новые деревянные и каменные постройки. В описи 1765 

года упоминается каменная колокольня при соборе Святого Духа. В 1792 г. 

была построена каменная надвратная церковь с колокольней, взамен сго-

ревшей в 1778 году деревянной. В 1809 г. к западу от собора возводится 

двухэтажный настоятельский корпус. 

В 1811 г. на территории монастыря находились следующие камен-

ные здания: церковь Святого Духа с приделами во имя Пророка Ильи и 

Покрова Божьей матери, колокольня на святых воротах с надвратной цер-
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ковью св. Якова Боровичского, настоятельский корпус, ограда окружаю-

щая монастырь с южной, северной и восточной сторон и примыкающая к 

настоятельскому корпусу. Остальные постройки были деревянными17. 

В XIX веке строятся каменные здания: 

• в 20-х годах восточный ряд братских корпусов; 

• в 30-40-х годах – каменная ограда с башнями и западный ряд 

корпусов с кельями и хозяйственными службами; 

• в 1865-1872 гг. – теплый трапезный храм святого Иакова Боро-

вичского. 

В период первой мировой войны в монастыре был устроен лазарет 

для раненых. К 1917 году в Боровичском монастыре жили 16 монахов и 10 

послушников, монастырь владел 908 десятинами земли. В феврале 1918 

года Совет рабочих депутатов постановил закрыть монастыри Боровичско-

го уезда, весной имущество было изъято. В Свято-Духовом храме некото-

рое время продолжались богослужения, затем его закрыли. В 1920-1930-х 

годах были разобраны главы куполов собора и церковь Иакова Борович-

ского. В 1941-1945 годах на территории Боровичского монастыря распола-

гались госпиталь, затем воинская часть (до 2001 г.).  

В 80-х гг. XX в. Боровичский участок Новгородской реставрацион-

ной мастерской осуществил ремонт с частичной реставрацией служебных 

корпусов и северо-западной угловой башни. С 2003 года монастырь явля-

ется архиерейским подворьем Новгородской епархии18. В настоящий мо-

мент – резиденция Боровичской епархии Новгородской митрополии Рус-

ской Православной Церкви.  

                                                      
17 История Российской иерархии, собранная Новгородской семинарии префектом, философии учителем, 
соборным иеромонахом Амвросием. Часть III. М. 1811 г. С. 431-432. 
18 Галашкевич А. А. Боровичский Свято-Духов монастырь, Новгородская обл., г. Боровичи, правый берег 
р. Мсты.  Паспорт. 1975 г. // Архив комитета государственной охраны культурного наследия 
Новгородской области; Секретарь Л. А. Монастырь Святодухов, Новгородская обл., г. Боровичи, 
правобережная сторона, ул. Александра Невского. Паспорт. 1986 г. // Архив комитета государственной 
охраны культурного наследия Новгородской области; Секретарь Л.А. Боровичский в честь сошествия 
Святого духа на апостолов мужской монастырь // Православная энциклопедия. Том 6. М. 2003. С. 79-80, 
Описание Святодухова Боровичского монастыря // Северная пчела. 1932 г. №306 
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Сохранившиеся до настоящего времени постройки монастыря (собор 

Сошествия Святого Духа (1674-1676 гг.), церковь св. Якова Боровичского 

(1792г.), монастырские корпуса и ограда с башнями (пер. пол. XIX в.), 

церковь св. Николая Мирликийского (1870-е гг.) находятся на 

государственной охране согласно постановлению Администрации 

Новгородской области от 23.01.1997 № 21 как памятники архитектуры и 

градостроительства19.  

Сведения о наличии на территории г. Боровичи объектов археоло-

гического наследия, состоящих на учёте в органах охраны памятников, 

отсутствуют20. Однако в ходе работы с библиографическими материалами 

удалось обнаружить упоминания нескольких археологических объектов, 

предположительно локализуемых на окраинах и ближайших окрестностях 

современного города. 

1. Городище в урочище Бобровая Гора, датируемое эпохой ранне-

го железного века, на правом берегу р. Мсты. Было обнаружено заведую-

щим Боровичским музеем С. Н. Поршняковым в первой половине XX в. 

Городище интенсивно разрушалось, и в послевоенные годы было доиссле-

довано Н. Н. Гуриной21. В настоящий момент оно полностью разрушено. 

Памятник, очевидно, располагался на современной юго-восточной окраине 

города, где и сейчас фиксируется топоним Бобровая гора.  

Кроме того, в ближайших окрестностях Боровичей находится ряд 

неолитических стоянок, обнаруженных В. В. Гарновским, Г. И. Иванов-

ским и П. Г. Николаевым в 1963-1966 гг.22: 

2. Стоянка Тинская. Расположена на второй террасе р. Быстрицы, 

приблизительно в 200 м от впадения её в р. Вельгию. 
                                                      
19 Памятники истории и культуры Новгородской области. Каталог (памятники архитектуры). Великий 
Новгород. 1999. С 185. 
20 Памятники истории и культуры Новгородской области. Каталог. Часть 2 (памятники археологии). 
Великий Новгород, 1999. С. 153; Объекты культурного наследия Новгородской области. Памятники 
археологии. Великий Новгород, 2012. С. 144.  
21 Орлов С. Н. Памятники раннего железного века на территории Новгородской области // 
Археологическое исследование Новгородской земли : Л. 1984. С. 70-84. 
22 Гарновский В. В. Стоянки на средней Мсте и окрестностях города Боровичи // Советская археология. – 
1966. № 4. С. 156-160; Зимина М. П. Стоянки позднего неолита и бронзы в Новгородской и Калининской 
областях // Советская археология. 1968.– № 2. С. 136–158. 
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3. Стоянка Садовая. Находится на левом берегу р. Быстрицы, на 

второй террасе. 

4. Стоянка Раздольская верхняя. Находится на правом берегу 

р. Быстрицы, на расстоянии 200 м от неё. 

5. Стоянка Плесовская нижняя Находится у деревни Плеса (на се-

веро-западной окраине Боровичей). Расположена на левом берегу р. Мсты 

на пологом уступе второй террасы, протянувшемся более чем на 100 м 

вдоль берега и в таком же расстоянии от него, в 80 м к западу от 

дер. Плесо. 

 

Таким образом, в ходе изучения архивных источников и библиогра-

фических материалов было установлено, что Свято-Духов был основан 

в середине XVI в. Соответственно на его территории может находится 

культурный слоя монастыря XVI-XIX вв. Кроме того, на территории мона-

стыря, вероятно, находится некрополь, датируемый этим же временем. Так 

же следует отметить, что в окрестностях Боровичей находятся несколько 

неолитических стоянок и разрушенное городище эпохи раннего металла. 

Их точное местоположение неизвестно, учётная документация на памят-

ники отсутствует. 
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Раздел 2. ОПИСАНИЕ ШУРФОВ 
 

Монастырь расположен на правом коренном берегу р. Мсты, на рас-

стоянии 15-20 м от уреза воды. Юго-восточная граница проходит по краю 

коренного берега,  северо-западная – по ул. Александра Невского. Высот-

ные отметки дневной поверхности колеблются в пределах +74,6 до +76,8 м 

(в Балтийской системе высот), при этом отмечено понижение в юго-

западном направление. Следует отметить, что в течение XVII-XX вв., здесь 

неоднократно проводились строительные и различные земляные (в т. ч. 

нивелировочные) работы. Они были связаны со строительством и деятель-

ностью монастыря в XVII – нач. XX в. и функционированием воинской 

части и других организаций, располагавшихся здесь в XX в. Последствия 

этой деятельности не позволяют достоверно судить о древнем рельефе на 

основании его современных характеристик. 

На момент обследования территория представляла собой подворье 

действующего монастыря, которое условно делится на три участка (Прил. 

II: рис. 6-7): 

1. Центральный представляет собой «старую» часть монастыря и ог-

раничен постройками конца XVIII – XX вв. (служебные корпуса, братский 

корпус, церковь Николая Мирликийского) и оградой с башнями. Часть его 

занимают зелёные насаждения, сад и цветник.  

2. Юго-западный занят постройками второй половины XX века. Тер-

ритория частично заасфальтирована. 

3. Северо-восточный представляет собой бывший монастырский сад. 

Во второй половине XX века он был присоединён к территории воинской 

части, располагавшейся в монастыре, заасфальтирован и застроен гаражами. 

В настоящее время гаражи разбираются, а в центральной части участка ве-

дётся строительство кирпичного здания.  

В результате визуального обследования поверхности, остатков назем-

ных объектов, относящихся к категории памятников археологии, 



 

19 
 

не выявлено (Прил. II: рис. 5-21). Поиск подъемного материала не дал ре-

зультатов в связи с тем, что ранние напластования перекрыты антропоген-

ными отложениями, образовавшимися в XX в. К подъёмному материалу 

может быть отнесена монета «Полушка» 1759 г., найденная на территории 

монастыря и переданная Алексеем Николаевичем Плахутой (монах Симе-

он). 

На территории монастыря были заложены 5 шурфов с целью выяс-

нения стратиграфии антропогенных напластований (Прил. II: рис. 7, 22-88).  

За репер (нулевую отметку) была принята отметка +76,41 м над 

уровнем моря (в Балтийской системе высот), нанесённая на геодезический 

знак, располагающийся на северо-западной стене церкви св. Николая Мир-

ликийского (Прил. II: рис. 7-8, 23). 

2.1. Шурф 1 

Координаты: 58°23'34,99" с. ш.; 33°53'54,99" в. д. (Datum WGS 84) 

(Прил. II: рис. 7, 24-39, 83-84). Заложен в восточной части современной 

территории монастыря, в 12 м к востоку от центральной апсиды собора 

Сошествия Святого Духа на апостолов и в 3-х м к югу от южного угла 

Святых ворот с Надвратной церковью св. Иакова, на территории бывшего 

монастырского кладбища. Размеры шурфа 1х1 м. Поверхность земли на 

месте закладки шурфа имеет незначительный уклон в восточном 

направлении, отметки дневной поверхности колеблются в пределах 

-40/-43 см от репера. Шурф ориентирован по линии по ВСВ-ЗЮЗ, 

в соответствии с ориентацией собора Сошествия Святого Духа на 

апостолов. При разборке заполнения шурфа зафиксирована следующая 

стратиграфия: 

• под слоем дерна (гл. (-40/-43) – (-48/-51) см) в восточной части 

шурфа зафиксирован слой жёлтого песка с примесью красной 

глины, тёмно-серой гумусированной супеси и кирпичной 

крошки (гл. (-48/-56) – (-46/-71) см), а в западной – и слой се-
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рой гумусированной супеси с примесью угля и кирпичной 

крошки (гл. (-44/-106) – (-46/-54) см); 

• в северной части шурфа данные прослойки пробиваются пере-

копами №1 и №2: 

o перекоп №1 впущен с гл. -44/-48 см, дно зафиксировано 

на гл. -88 см. Перекоп уходит в СЗ стенку шурфа. Запол-

нение двойное: внешнее заполнение – жёлтый песок 

с примесью тёмно-серого гумусированного слоя и кир-

пичной крошки, центральную часть заполнения состав-

лял тёмно-серый гумусированный слой с примесью угля, 

в котором фиксировались обломки кирпичей и древес-

ные остатки, являющиеся, по всей видимости, забутов-

кой столба. В восточной части перекопа, на гл. 

-49/-76 см, отмечена линза жёлтого песка; 

o перекоп №2 впущен с гл. -44 см, дно зафиксировано на 

гл. -100 см. Заполнение – тёмно-серый гумусированный 

слой. В заполнении выявлены остатки столба диаметром 

0,08 м, на гл. -44/-100 см; 

• ниже, на гл. -54/-66 см, в западном углу шурфа зафиксирована 

прослойка красной глины, под которой залегал слой жёлтого 

песка с примесью белой извести (на гл. (-64/-75) – (-60/-83) см); 

• в южном углу шурфа зафиксирована прослойка угля на 

гл. -68/-72 см; 

•  в восточной части шурфа на гл. -65/-77 см выявлен слой жёл-

того песка; 

• ниже в южном углу шурфа на гл. -71/-152 см залегал слой жёл-

того песка с примесью белой извести; 

• в северной части шурфа отмечен слой серой гумусированной 

супеси (гл. (-101/-160) – (-116/-124) см), в котором зафиксиро-
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ваны линзы тёмно-серого гумусированного слоя (гл. 

-107/-112 см) и жёлтого песка (гл. -112/-116 см); 

• в центральной части шурфа данные прослойки пробиваются 

перекопом №3: 

o  перекоп №3 (материковая яма №1) впущен 

с гл. -70/-84 см, ориентирован в направлении З-В. Пред-

ставляет собой несколько слившихся могильных ям. За-

полнение – мешаный желтый песок с примесью тёмно-

серой гумусированной супеси. На уровне материка фик-

сируется на гл. (-127/-128) – (-150/-151) см. Заполнение 

перекопа выбрано до гл. -192/-198 см, далее в связи 

с вскрытием погребения №2 работы в шурфе были оста-

новлены, шурф законсервирован. При разборке заполне-

ния выявлены остатки двух погребений; 

• материк (жёлтый песок) зафиксирован в северной части шурфа 

на гл. -127/-128 см, в южной части шурфа – на гл. -150/-151 см. 

При разборке заполнения шурфа 1 зафиксировано 36 фр. керамиче-

ских сосудов (7 венчиков (в том числе два поливных: коричневый и бело-

коричневый), 24 стенки, 5 донцев) (Прил. II: рис. 83-84), 3 фр. костей жи-

вотных, глиняная обмазка, оконное стекло ХХ в.  

Погребение 1 (Прил. II: рис. 25, 30-31,). Выявлено в западной части 

шурфа на гл. -135/-163 см. Границы могильной ямы не фиксировались. По-

гребение практически полностью разрушено, сохранился только череп, не-

сколько рёбер и часть позвоночника, перемешанные с древесным тленом 

гробовища. Инвентарь отсутствует. 

Погребение 2 (Прил. II: рис. 26, 32-33, 38). Выявлено на гл. 

-183/-196 см. Границы могильной ямы в рамках перекопа 3 не фиксирова-

лись, гробовые конструкции сохранились в виде полос древесного тлена. 

В пределы шурфа попало частично (зафиксированы кости ног, таза, нижняя 

часть позвоночника и нижние рёбра). Костяк лежал в вытянутом положе-
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нии, на спине, головой на запад. Кости несколько разрознены (в частности, 

сильно смещены кости правой ноги), но, в целом, сохранили анатомический 

порядок. Инвентарь отсутствует. Погребение 2 было расчищено и зафикси-

ровано, после чего, в связи с невозможностью доисследования, погребение 

было законсервировано, а работы в шурфе остановлены. При расчистке кос-

тяка в погребении 2  зафиксировано 11 фр. керамических сосудов (4 венчи-

ка, 7 стенок), очевидно, попавших в заполнение могильной ямы вместе с пе-

реотложенным грунтом. По всей видимости, исходя из анализа стратигра-

фической ситуации, погребение может быть отнесено к позднему периоду 

функционирования кладбища (XVIII в.?). 

Таким образом, общая мощность антропогенных напластований, ис-

следованных в шурфе 1, составила 0,74-0,86 м. Глубина выявленных мо-

гильных ям более 1,58 м. На основании результатов анализа коллекции 

массового материала и стратиграфии, вскрытые антропогенные напласто-

вания могут быть интерпретированы как слой грунтового могильника 

XVII-XVIII вв. и перекрывающие его напластования, образовавшиеся 

в процессе функционирования монастыря в XVIII – нач. XX в., а также во-

инской части и других организаций, располагавшихся на его территории 

в XX в. Слоя более раннего периода или пахотного горизонта выявить не 

удалось. Возможно, это связано с тем, что перекопы могильных ям некро-

поля полностью их уничтожили. 

 

2.2. Шурф 2 
Координаты: 58°23'35,94″ с. ш.; 33°53'53,09″ в. д. (Datum WGS 84) 

(Прил. II: рис. 8, 22, 40-50, 85). Заложен в центральной части современного 

монастыря, в 24 м к юго-востоку от стен церкви св. Николая Мирликий-

ского с трапезной и в 16 м к юго-западу от стен братского корпуса. Шурф 

ориентирован по линии по ВСВ-ЗЮЗ, в соответствии с ориентацией брат-

ского корпуса. Поверхность земли на месте закладки шурфа ровная. Вы-
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сотные отметки поверхности земли – -111/-114 см. Размеры 1х1,2 м. При 

разборке заполнения шурфа зафиксирована следующая стратиграфия: 

• под слоем дёрна (гл. (-111/-123) – (-112/-122) см) зафиксирован 

слой светло-серой гумусированной супеси (гл. (-122/-133) – 

(-123/-128) см), в которой отмечены линза тёмно-серой гуму-

сированной супеси в северной части шурфа (гл. -126/-128 см) и 

жёлтого песка в южной части шурфа (гл. -124/-128 см);  

• ниже залегала прослойка жёлтого песка (гл. (-133/-145) – 

(-128/-144) см); 

• под ней отмечен слой серого гравия с примесью жёлтого песка 

(гл. (-145/-160) – (-144/-156) см); 

• ниже зафиксированы линзы тёмно-серой гумусированной су-

песи (вдоль юго-западной стенки шурфа на гл. -158/-162 см) и 

жёлтого песка (вдоль северо-восточной стенки шурфа на 

гл. -140/-146 см); 

• под ними залегала прослойка красной глины (гл. (-151/-158) – 

(-162/-168) см); 

• ниже, на гл. (-160/-164) – (-168/-170) см, зафиксирован слой 

светло-серой гумусированной супеси; 

• ниже, на гл. (-170/-178) – (-164/-183) см, отмечен прослойка 

жёлтого песка; 

• под ней, на гл. (-175/-188) – (-178/-191) см, выявлен слой серой 

гумусированной супеси (пахотный горизонт); 

• в северном углу, с гл. -163/-164 см вышеперечисленные про-

слойки пробиваются перекопом №1: 

o перекоп №1 впущен с гл. -163/-164 см. Дно зафиксиро-

вано на гл. -190 см. Заполнение – серая гумусированная 

супесь с примесью песка; 

• материк (жёлтый песок) зафиксирован на гл. -188/-193 см; 
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• при зачистке материка зафиксированы пятна двух материковых 

ям: 

o материковая яма №1 впущена с гл. -191 см. Представ-

ляет собой траншею, пересекающую шурф в направле-

нии ВЮВ-ЗСЗ. Размеры в пределах шурфа 0,98 х 0,38 м. 

Заполнение – серая гумусированная супесь. Дно зачище-

но на гл. -211/-217 см;  

o материковая яма №2 зафиксирована на материке, на гл. 

-191 см. Яма подпрямоугольной формы, ориентирована 

параллельно материковой яме №1. Размеры 0,53 х 0,28 м. 

Заполнение – серая гумусированная супесь. Дно зачище-

но на гл. -206 см. 

При разборке заполнения шурфа 2 зафиксировано 12 фр. стенок ке-

рамических сосудов (Прил. II: рис. 85), датированных периодом в XVIII – 

нач. XX в. и 1 фр. кости животного. 

Таким образом, общая мощность антропогенных напластований, ис-

следованных в шурфе 2, составила 0,8-0,9 м.  

На основании результатов анализа коллекции массового материала и 

стратиграфии, исследованные в шурфе № 2 антропогенные напластования 

можно датировать концом XVII – XX вв. Они представляют собой 

стратифицированный культурный слой, образовавшийся в процессе 

функционирования монастыря в XVII – нач. XX в., а также воинской части 

и других организаций, располагавшихся на его территории в XX в. Под 

ними зафиксирован древний пахотный горизонт, свидетельствующий 

об использовании этой территории в более ранний период. 

 

2.3. Шурф 3 
Координаты: 58°23'35,62″ с. ш.; 33°53'51,64″ в. д. (Datum WGS 84) 

(Прил. II: рис. 8, 22, 51-58, 86). Заложен в центральной части современного 

монастыря, в 10 м к юго-востоку от стен церкви св. Николая Мирликий-
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ского с трапезной и в 27 м к северо-западу от стен Собора Сошествия Свя-

того Духа на апостолов. Ориентирован по линии по ВСВ-ЗЮЗ, в соответ-

ствии с ориентацией церкви св. Николая Мирликийского. Поверхность 

земли на месте закладки шурфа ровная. Высотные отметки поверхности 

земли -140/-146 см. Размеры 1,1х1,1 м. При разборке заполнения шурфа 

зафиксирована следующая стратиграфия: 

• на гл. (-140/-148) – (-146/-149) зафиксирован слой жёлтого пес-

ка; 

• под ним, на гл. (-148/-157) – (-144/-162) см, зафиксирован слой 

светло-серой гумусированной супеси; 

• ниже, на гл. (-157/-173) – (-163/-179) см, залегал слой жёлтого 

песка с примесью тёмно-серой гумусированной супеси; 

• на гл. (-173/-178) – (-179/-185) см отмечен слой золы и угля 

с примесью шлака; 

• под ним, на гл. (-178/-192) – (-185/-197) см, зафиксирована про-

слойка серого гравия с песком; 

• ниже, на гл. (-190/-196) – (-197/-212) см, залегал слой жёлтого 

песка; 

• на гл. (-196/-264) – (-216/-268) см зафиксирован слой серой гу-

мусированной супеси, в котором отмечены: на гл. -217/-220 см 

вдоль северо-восточной стенки шурфа линза жёлтого песка; 

на гл. -218/-220 в южной части шурфа – линза красной глины; 

на гл. (-227/-234) – (-224/-238) см в западной части шурфа – 

линза жёлтого песка; на гл. (-240/-246) – (-245/-252) см в вос-

точном углу шурфа – линза желтого песка с примесью угля;  

• материк (жёлтый суглинок) зафиксирован на гл. -261/-268 см. 

При разборке заполнения шурфа 3 зафиксировано 11 фр. керамиче-

ских сосудов (1 венчик, 9 стенок, 1 донце) (Прил. II: рис. 86), 4 фр. костей 

животных, железный гвоздь, глиняная обмазка, фр. рога крупного рогатого 

скота, бытовой мусор ХХ в. 
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Таким образом, общая мощность антропогенных напластований, ис-

следованных в шурфе 3, составила 1,14-1,28 м. Вскрытые антропогенные 

напластования представляют собой слои образовавшиеся в процессе функ-

ционирования монастыря в XVII – нач. XX в., а также воинской части и 

других организаций располагавшихся на его территории в XX в. 

На основании результатов анализа коллекции массового материала и 

стратиграфии, исследованные в шурфе № 3 антропогенные напластования 

можно датировать концом XVII – XX вв. Они представляют собой 

стратифицированный культурный слой, образовавшийся в процессе 

функционирования монастыря в XVII – нач. XX в. 

2.4. Шурф 4 
Координаты: 58°23'34,09″ с. ш.; 33°53'49,59″ в. д. (Datum WGS 84) 

(Прил. II: рис. 8, 22, 59-74, 87). Заложен в западной части территории со-

временного монастыря в 12 м к юго-западу от северо-западного угла на-

стоятельского корпуса. Ориентирован по линии по ВСВ-ЗЮЗ, в соответст-

вии с ориентацией настоятельского корпуса. Отметки поверхность земли 

на месте закладки шурфа -168/-176 см (перепад объясняется неровностями, 

образовавшимися при строительных и земляных работах). Размеры шурфа – 

1,9 х 2,1 м. При разборке заполнения шурфа зафиксирована следующая 

стратиграфия: 

• под дёрном (гл. (-170/-181) – (-178/-185) см) зафиксирован тём-

но-серый почвенный слой с примесью бытового мусора и кир-

пичной крошки (гл. (-181/-190) – (-185/-194) см); 

• ниже зафиксирован слой тёмно-серой гумусированной супеси 

с примесью кирпичной крошки (гл. (-194/-224) – 

(-196/-234) см), в котором (в восточном углу шурфа) отмечена 

линза белой извести (гл. -209/-217 см); 

•  в восточном углу шурфа она пробивается перекопом №1, 

а у юго-западной стенки перекопом №2: 
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o перекоп №1 впущен с гл. -188/-194 см. Дно зафиксирова-

но на гл. -288 см. Заполнение многослойное. Верхнюю 

часть заполнения составляет тёмно-серый гумусирован-

ный слой с примесью извести и кирпичной крошки (гл. 

(-188/-208) – (-194/-236) см). Ниже в перекопе отмечаются 

линзы красной глины (гл. (-208/-216) – (-220/-232) см) и 

белой извести (гл. (-216/-218) – (-232/-234) см). Нижнюю 

часть заполнения составляет тёмно-серый гумусирован-

ный слой с примесью кирпича, крошки прокаленного 

камня и красной глины (гл. (-218/-288) – (-236/-288) см); 

o перекоп №2 впущен с гл. -193 см. Дно зафиксировано на 

гл. -216 см. Нижняя часть перекопа совпадает с матери-

ковой ямой № 2. Заполнение – тёмно-серый почвенный 

слой с примесью бытового мусора и кирпичной крошки; 

• ниже, в западном углу шурфа (гл. -217/-225 см) зафиксированы 

прослойки тёмно-серой гумусированной супеси с включением 

большого количества фрагментов кирпича. В южной части 

шурфа отмечена прослойка жёлтого песка с примесью тёмно-

серого гумусированного слоя с примесью белой извести и кир-

пичной крошки (гл. -208/-230 см); 

• ниже, в северной части шурфа отмечена линза жёлтого песка 

на гл. (-224/-232) – (-234/-239) см; 

• под ними зафиксирован слой серой гумусированной супеси (гл. 

(-232/-255) – (-223/-258) см); 

• материк (оранжевый песок с коричневыми железистыми вклю-

чениями) зафиксирован на гл. -253/-258 см; 

• при зачистке материка выявлены пятна двух материковых ям: 

o материковая яма №1 впущена с гл. -256/-260 см. Пред-

ставляет собой траншею, пересекающую шурф в направле-

нии ЗЮЗ-ВСВ. Размеры в пределах шурфа 1,96х0,33 м. За-
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полнение – серая гумусированная супесь. Дно зафиксиро-

вано на гл. -270/-274 см; 

o материковая яма №2 представляет собой нижнюю часть 

перекопа № 2. Дно зафиксировано на гл. -216 см. Заполне-

ние – тёмно-серый почвенный слой с примесью бытового 

мусора и кирпичной крошки. 

При разборке заполнения шурфа 4 зафиксировано две индивидуаль-

ные находки (см. таблицу 1): стеклянная бутылочка и развал керамическо-

го сосуда, датируемые XIX-XX вв. Кроме того, найдено 55 фр. керамиче-

ских сосудов (15 венчиков (в том числе поливные: 3 зелёно-коричневых и 

3 красно-коричневых), 38 стенок (в том числе поливные: 3 зелёных, 4 ко-

ричневых и 6 красно-коричневых), 3 поливных донца (1 жёлто-коричневое 

и 2 коричневых)) (Прил. II: рис. 87), 89 фр. костей животных, 7 гвоздей из 

черного металла, большое количество кирпича, бытовой и строительный 

мусор ХХ в. 

Таблица 1 

Описание индивидуальных находок шурфа 4 

Поле-
вой № 

Материал Наимено-
вание 

Гл., см Описание (размеры указаны в 
см) 

Примечание 

1 Стекло Бутылочка -200/-220 выс.  8,7 диам. 4,2, голубая про-
зрачная, круглая в сечении 

Прил. II,  рис. 73: 2 

2 Керамика Сосуда раз-
вал 

-200/-220 поливной, кувшин(?), выс. 23, 
диам. венчика  10, толщина сте-

нок 0,8.   

Прил. II,  рис. 74 

 

Таким образом, общая мощность антропогенных напластований, ис-

следованных в шурфе 1, составила 0,79-0,9 м. Вскрытые антропогенные 

напластования представляют собой слои, образовавшиеся в процессе 

функционирования монастыря в XVII – нач. XX в., сильно разрушенные 

в процессе эксплуатации данной территории воинской частью и другими 

организациями в XX в. Следует отметить, что в шурфе зафиксировано 

большое количество мусора XIX-XX вв.  
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2.5. Шурф 5 
Координаты: 58°23'36,37" с. ш.; 33°53'56,14″ в. д. (Datum WGS 84) 

(Прил. II: рис. 8, 22, 75-82, 88). Заложен в восточной части современного 

монастыря (за пределами ограды монастыря XVIII века, на территории 

бывшего монастырского сада), в 20 м к северо-востоку от стен братского 

корпуса. Шурф ориентирован по линии ВСВ-ЗЮЗ, в соответствии с ориен-

тацией братского корпуса. Отметки поверхности земли на месте закладки 

шурфа -18/-20 см. Размеры шурфа – 1х1 м. При разборке заполнения шур-

фа зафиксирована следующая стратиграфия: 

• под слоем асфальта (гл. -20/-42 см) – слой светло-коричневой 

гумусированной супеси с примесью кирпича и песка (гл. 

-42/-61 см); 

• ниже, на гл. -61/-90 см, зафиксирован мешаный слой оранжево-

го песка с примесями тёмно-серого гумусированного слоя, 

кирпичного боя, гравия и фрагментами раствора;  

• в юго-восточном углу шурфа, на гл. -38/-84 см, выявлена яма 

заполненная фрагментами кирпичей с фрагментами раствора; 

• в нижней части шурфа, на гл. -90/-97 см, зафиксирован слой 

серой гумусированной супеси – пахотный горизонт, представ-

ляющий собой следы существовавшего на этой территории до 

сер. XX века монастырского сада; 

• материк, представленный светло-жёлтым песком, зафиксиро-

ван на гл. -96/-97 см.  

При разборке заполнения шурфа 5 зафиксировано 17 фр. керамиче-

ских сосудов (4 венчика, 12 стенок (в том числе 1 поливная зелёная), 

1 донце) (Прил. II: рис. 88), 5 фр. костей животных, бытовой и строитель-

ный мусор ХХ в. 

Таким образом, общая мощность антропогенных напластований, ис-

следованных в шурфе 1, составила 0,72-0,78 м. На основании результатов 

анализа коллекции массового материала и стратиграфии, вскрытые антро-
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погенные напластования представляют собой слои, образовавшиеся в про-

цессе функционирования монастырского сада, а также воинской части 

и других организаций, располагавшихся здесь в XIX-XX вв.  

 

Таким образом, в ходе работ были выявлены два новых 

археологических памятника: культурный слой Свято-Духова 

монастыря XVII – нач. XX в. и грунтовый могильник – некрополь 

собора Сошествия Святого Духа на апостолов XVII-XVIII вв. 

 

Культурный слой Свято-Духова монастыря XVII – нач. XX в. 

(Прил. II: рис. 9-22, 16, 90) 

Памятник открыт в ходе разведки 2014 г. Снят инструментальный план, 

выполнено описание и фотофиксация.  

Культурный слой располагается на территории Свято-Духова монасты-

ря, находящегося в г. Боровичи Новгородской области (ул. Александра 

Невского, д. 6). Монастырь расположен на правом коренном берегу р. Мсты 

на расстоянии 15-20 м от уреза воды. Высотные отметки дневной поверх-

ности на его территории колеблются в пределах +74,6 до +76,8 м (в Бал-

тийской системе высот), при этом отмечено понижение в юго-западном 

направление. 

Культурный слой зафиксирован в центральной части. Границы его 

распространения совпадают с границами «старой» части монастыря и 

определены следующим образом. Северо-восточная граница проходит 

вдоль северо-восточных стен церкви Николая Мирликийского, братского 

корпуса и надвратной церкви св. Иакова с колокольней. Юго-восточная 

граница проходит по краю коренного берега. Юго-западная идёт вдоль юго-

западных стен служебных корпусов. Северо-западная проходит по краю 

ул. Александра Невского, вдоль северо-западной стены церкви Николая 

Мирликийского и ограды монастыря. В настоящий момент территория 

занята монастырскими постройками, зелёными насаждениями, садом и 
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цветником.  

Географические координаты углов участка (Datum WGS 84): 

58°23'37,62″ с. ш.; 33°53'53,03″ в. д.;  

58°23'35,25″ с. ш.; 33°53'56,36″ в. д.;  

58°23'32,80″ с. ш.; 33°53'49,50″ в. д.;  

58°23'35,14″ с. ш.; 33°53'47,16″ в. д.  

Таким образом, размеры зоны распространения культурного слоя 

составляют 135 х 95 м. Культурный слой представляет собой 

стратифицированные напластования серой и тёмно-серой супеси 

с прослойками глины, песка извести и т. д., отложившимися в процессе 

функционирования монастыря. Его мощность (зафиксированная в шурфах) – 

0,72-0,9 м. Культурный слой повреждён разновременными перекопами, 

а также фундаментами монастырских построек XVII – XIX вв. (при этом 

нельзя исключать, что культурный слой сохранился в подпольном 

пространстве зданий в пространстве между фундаментными лентами). 

В восточной части памятника культурный слой переотложен погребениями 

некрополя собора Сошествия Святого Духа на апостолов. В шурфах было 

обнаружены фрагменты керамических сосудов, датированных XVII-XIX вв. 

Материалов, однозначно относящихся к XVI веку и более ранним периодам, не 

обнаружено. Вероятно, это связано с тем, что культурный слой монастыря 

XVI в. находится на неисследованных участках или разрушен в результате 

поздней деятельности.  

 

Некрополь собора Сошествия Святого Духа на апостолов XVII-XVIII вв. 

(Прил. II: рис. 9-10, 16, 90) 

Памятник открыт в ходе разведки 2014 г. Снят инструментальный план,  

выполнено описание и фотофиксация.  

Некрополь находится на территории Свято-Духова монастыря, 

расположенного в г. Боровичи Новгородской области (ул. Александра 

Невского, д. 6). Могильник локализуется вокруг собора Сошествия Святого 
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Духа на апостолов. Точные границы распространения погребений 

установить не удалось. Вместе с тем,  по свидетельствам местных жителей, 

погребения располагаются по периметру собора и занимают пятно 

размерами примерно 50х50 м.  

Географические координаты точек на предполагаемых границах 

некрополя (Datum WGS 84); 

58°23'35,58" с. ш.; 33°53'52,37" в. д.; 

58°23'34,15" с. ш.; 33°53'53,57" в. д.; 

58°23'35,18" с. ш.; 33°53'54,61" в. д.; 

58°23'34,70" с. ш.; 33°53'51,89" в. д.; 

В ходе разведочных работ 2014 г. были выявлены границы 

восточной части некрополя.  

Некрополь расположен на правом коренном берегу р. Мсты на 

расстоянии 15-20 м от уреза воды. Высотные отметки дневной поверхности 

на его территории колеблются в пределах +75,2 до +76 м (в Балтийской 

системе высот), при этом отмечено понижение в юго-западном 

направление. 

Погребения залегают начиная с гл. 0,9 м от дневной поверхности. 

Обнаруженные в шурфе 1 погребения были безинвентарными и, судя, по 

стратиграфической позиции, относились к позднему периоду 

существования кладбища. Несмотря на то, что по археологическим 

материалам датировать могильник невозможно, время его возникновения 

следует отнести к периоду не позже 70-х гг. XVII в. (в соответствии с датами 

постройки храма, сооруженного в 1674-1676 гг.). Последние захоронения, 

очевидно, относятся 1770-м гг., после чего, в соответствии с указом Сената 

захоронения в городской черте (за редкими исключениями) прекратились. 

Культурный слой некрополя и погребения повреждены фундаментами 

построек и различными перекопами. Наземные конструкции не 

зафиксированы, однако, по словам местных жителей ранее здесь были видны 

остатки кирпичных склепов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе разведочных археологических исследований (5 шурфов общей 

площадью 9,5 кв. м), проведенных на территории Свято-Духова монастыря 

в г. Боровичи Новгородской области (ул. Александра Невского, д. 6) были 

получены следующие результаты: 

1) общая мощность антропогенных напластований, выявленных на 

территории монастыря, составляет 0,72-0,9 м. 

2) на основании результатов анализа коллекции массового материала и 

стратиграфии, вскрытые антропогенные напластования могут быть 

интерпретированы как, слои образовавшиеся в процессе 

функционирования монастыря в XVIII – нач. XX в., а также воинской 

части и других организаций, располагавшихся здесь в XX в.; 

3) культурный слой монастыря XVI в. и предшествовавших поселений 

в шурфах не обнаружен. В шурфе 2  была зафиксирована распашка 

предшествовавшая слою монастыря XVII-XIX вв.;  

4) в шурфе 1 были зафиксированы два погребения предварительно 

датированные XVII-XVIII вв. Ввиду того, что погребения были 

зафиксированы только в одном из шурфов, точные границы 

кладбища прилегающего к Собору Сошествия Святого Духа на 

апостолов на настоящий момент определить. В результате 

археологической разведки была очерчена только восточная часть 

некрополя; 

5) в результате работ выявлены и зафиксированы два новых 

археологических памятника: "Культурный слой Свято-Духова 

монастыря XVII – нач. XX в." и "Некрополь собора Сошествия 

Святого Духа на апостолов, XVII-XVIII вв.".  Подготовлено 

письмо в органы охраны культурного наследия о постановке на учёт 

выявленных памятников.  

 

П.П. Колосницын 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.  

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Культурный слой Свято-Духова монастыря XVII – нач. XX в. 
 

1. Название объекта археологического наследия: некрополь Свято-
Духова монастыря, XVII-XVIII вв. 

2. Административная принадлежность: Новгородская область, г. Боро-
вичи, ул. Александра Невского, д. 6, земельный участок с кадастро-
вым номером 53:22:0020627:1. 

3. Принадлежность к речному/морскому бассейну: бассейн реки Мсты. 
4. Географические координаты (Datum WGS 84).:  

58°23'37,62″ с. ш.; 33°53'53,03″ в. д.;  

58°23'35,25″ с. ш.; 33°53'56,36″ в. д.;  

58°23'32,80″ с. ш.; 33°53'49,50″ в. д.;  

58°23'35,14″ с. ш.; 33°53'47,16″ в. д.  
5. Тип объекта археологического наследия: культурный слой монасты-

ря. 
6. Годы и ФИО исследователей памятника: 2014, Колосницын Павел 

Павлович. 
7. Хронологическая атрибуция: XVII- нач. XX в.  
8. Вид проведенных работ: разведка с шурфовками (5 шурфов общей 

площадью 9,5 кв. м). 
9. Место хранения археологических находок: коллекция принята на 

временное хранение в отдел по изучению проблем археологии Нов-
городской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ. 
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2. Некрополь Свято-Духова монастыря, XVII-XVIII вв. 
 

1. Название объекта археологического наследия: некрополь Свято-
Духова монастыря, XVII-XVIII вв. 

2. Административная принадлежность: Новгородская область, г. Боро-
вичи, ул. Александра Невского, д. 6, земельный участок с кадастро-
вым номером 53:22:0020627:1. 

3. Принадлежность к речному/морскому бассейну: бассейн реки Мсты. 

4. Географические координаты точек на предполагаемых границах 

некрополя (Datum WGS 84); 

58°23'35,58" с. ш.; 33°53'52,37" в. д.; 

58°23'34,15" с. ш.; 33°53'53,57" в. д.; 

58°23'35,18" с. ш.; 33°53'54,61" в. д.; 

58°23'34,70" с. ш.; 33°53'51,89" в. д. 

5. Тип объекта археологического наследия: грунтовый могильник. 
6. Годы и ФИО исследователей памятника: 2014, Колосницын Павел 

Павлович. 
7. Хронологическая атрибуция: XVII-XVIII вв.  
8. Вид проведенных работ: разведка с шурфовками (5 шурфов общей 

площадью 9,5 кв. м). 
9. Место хранения археологических находок: коллекция принята на 

временное хранение в отдел по изучению проблем археологии Нов-
городской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ. 
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Рис. 9. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Территория к СВ от собора Сошествия Святого Духа на апостолов. Вид с СЗ

Рис. 10. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Территория к СВ от собора Сошествия Святого Духа на апостолов. Вид с
ЮВ



Рис. 11. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
центральную часть монастыря и церковь св. Николая Мирликийского с
трапезной с ЮЮВ

Рис. 12. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
центральную часть монастыря и надвратную церковью св. Иакова с СЗ



Рис. 13. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
центральную часть монастыря с ЮЗ

Рис. 14. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
центральную монастыря с СВ



Рис. 15. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Территория монастыря у центральных ворот. Вид с ЮВ

Рис. 16. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Территория к ЮЗ от собора Сошествия Святого Духа на апостолов. Вид с
ЗСЗ



Рис. 17. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
западную часть монастыря с ЮЮВ

Рис. 18. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Территория к Ю от собора Сошествия Святого Духа на апостолов. Вид с
ЮЗ



Рис. 19. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
западную часть участка с ССЗ

Рис. 20. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
СЗ границу монастыря и церковь св. Николая Мирликийского с трапезной с З



Рис. 21. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
ЮВ границу монастыря с подвесного моста через р. Мсту, с ЮЗ

Рис. 22. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
восточную часть участка с ЮВ



Рис. 23. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на репер (+76,41 м в Балтийской системе высот) с СЗ

Репер











Рис. 28. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на место закладки шурфа 1 с В



Рис. 29. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 1. Вид на материк и выявленные пятна ям с ЗЮЗ

Рис. 30. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 1. Погребение 1, вид с ЮВ



Рис. 31. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 1. Погребение 1, вид с ЮЗ

Рис. 32. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 1. Выявленное пятно ямы погребения №2 с ЗЮЗ



Рис. 33. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 1. Погребение 2 с ЮВ

Рис. 34. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северозападную стенку шурфа 1 с ЮВ



Рис. 35. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северовосточную стенку шурфа 1 с ЮЗ

Рис. 36. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на юговосточную стенку шурфа 1 с СЗ



Рис. 37. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на югозападную стенку шурфа 1 с СВ

Рис. 38. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на шурф 1 после консервации погребения 2 с СЗ



Рис. 39. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 1 после рекультивации. Вид с З







Рис. 42. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на место закладки шурфа 2 с ЮВ

Рис. 43. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на место закладки шурфа 2 с СЗ



Рис. 44. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 2. Вид на материк и выявленное пятно материковой ямы с СВ

Рис. 45. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 2 Вид на материк и выбранную материковую яму с СВ



Рис. 46. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северозападную стенку шурфа 2 с ЮВ

Рис. 47. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северовосточную стенку шурфа 2 с ЮЗ



Рис. 48. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на юговосточную стенку шурфа 2 с СЗ

Рис. 49. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на югозападную стенку шурфа 2 с СВ



Рис. 50. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 2 после рекультивации. Вид с СЗ







Рис. 53. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь. Вид на
место закладки шурфа 3 с СЗ



Рис. 54. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 3. Вид на материк с СВ

Рис. 55. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северозападную стенку шурфа 3 с ЮВ



Рис. 56. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северовосточную стенку шурфа 3 с ЮЗ

Рис. 57. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на юговосточную стенку шурфа 3 с СЗ



Рис. 58. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на югозападную стенку шурфа 3 с СВ

Рис. 59. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 3 после рекультивации. Вид с СВ















Рис. 66. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на место закладки шурфа 4 с ЮЗ

Рис. 67. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на место закладки шурфа 4 с ЮВ



Рис. 68. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 4. Вид на материк с ЮВ

Рис. 69. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северозападную стенку шурфа 4 с ЮВ



Рис. 70. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северовосточную стенку шурфа 4 с ЮЗ

Рис. 71. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на юговосточную стенку шурфа 4 с СЗ



Рис. 72. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на югозападную стенку шурфа 4 с СВ

Рис. 73. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 4 после рекультивации. Вид с ЮВ



Рис. 74. Новгородская область, г. Боровичи, Свято-Духов монастырь.

Индивидуальные находки:

1 . Подъёмный материал. Монета (полушка 1759 г. ) , цветной металл;

2. Шурф 4, № 1, гл. -200/-220 см. Бутылочка, стекло

1 .

2.



Рис. 75. Новгородская область, г. Боровичи, Свято-Духов монастырь.

Шурф 4, № 2, гл. -200/-220 см. Сосуда развал, фр. (22), керамика





Рис. 77. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на место закладки шурфа 5 с СВ

Рис. 78. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на материк шурфа 5 с ЮВ



Рис. 79. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северозападную стенку шурфа 5 с ЮВ

Рис. 80. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на северовосточную стенку шурфа 5 с ЮЗ



Рис. 81. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на юговосточную стенку шурфа 5 с СЗ

Рис. 82. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Вид на югозападную стенку шурфа 5 с СВ



Рис. 83. Новгородская область, г. Боровичи, СвятоДухов монастырь.
Шурф 5 после рекультивации. Вид с СВ



1 .

2.

Рис. 84. Новгородская область, г. Боровичи, Свято-Духов монастырь.

Керамические материалы шурфа 1:

1-2 - фрагменты керамических сосудов

4.
3.

2.

1 .

Рис. 85. Новгородская область, г. Боровичи, Свято-Духов монастырь.

Керамические материалы из заполнения могильной ямы погребения 2 (шурф 1):

1-4 - фрагменты керамических сосудов



Рис. 86. Новгородская область, г. Боровичи, Свято-Духов монастырь.

Керамические материалы шурфа 2:

1-12 - фрагменты керамических сосудов

7.

2.

1 .

4.

3.

6.

5.

1 1 .

9.
8.

1 0.
1 2.

Рис. 87. Новгородская область, г. Боровичи, Свято-Духов монастырь.

Керамические материалы шурфа 3



1 .

2.

4.

5.
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3.

Рис. 88. Новгородская область, г. Боровичи, Свято-Духов монастырь.

Керамические материалы шурфа 4:

1-4 - фрагменты керамических сосудов;

5-6 - фрагменты поливных керамических сосудов



Рис. 89. Новгородская область, г. Боровичи, Свято-Духов монастырь.

Керамические материалы шурфа 5:

1-3 - фрагменты керамических сосудов

1 .

2.

3.
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