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Нижнее клеймо росписи пономарской двери. Рубеж XVI–XVII в. Происхождение: Лещёвская во-
лость Кадниковского уезда Вологодской губернии.  Место хранения: Вологодский историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник



А.Г. Авдеев, Н.Е. Персов, В.В. Солдатенкова

Намогильные сооружения Симеоновского монастыря 
в г. Кашине1

Археологически территория средневекового Кашина исследована 
эпизодически2, поэтому введение в научный оборот материалов, найденных 

1  Статья подготовлена в рамках проекта «Corpus Inscriptionum Rossicarum / Свод русских 
надписей» при поддержке Фонда Развития ПСТГУ, Университета Дмитрия Пожарского и 
Лаборатории RSSDA (URL: http: //cir.rssda.su). Научный руководитель Свода — А.Г. Авдеев, 
технический руководитель Свода — Ю.М. Свойский. Статья тематически продолжает 
исследования памятников старорусской эпиграфики Кашинского уезда. См.: Авдеев 
А.Г. Эпиграфика и древнерусское градостроительство: надгробия конца XV–XVI в. и 
градостроительная структура Кашина // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской 
Православной Церкви. 2014. Вып. 1 (56). С. 147–167; Он же. Методика восстановления 
текста утраченной надписи 1693 г. из Никольской слободы Троицкого Макарьева Калязина 
монастыря // Вестник Тверского государственного университета. Серия «История». 2019. 
№ 1. С. 95–107; Он же. О мастерах, расписывавших Троицкий собор Макарьева Калязина 
монастыря и времени его росписи // Вспомогательные исторические дисциплины в 
современном научном знании. Материалы XXXII Международной научной конференции. 
Москва, 11–12 апреля 2019 г. / Российский государственный гуманитарный университет, 
Историко-архивный институт, Высшая школа источниковедения, специальных и 
вспомогательных исторических дисциплин; Российская академия наук, Институт всеобщей 
истории. М., 2019. С. 25–27; Он же. Эпитафия Левкию из Калязина монастыря (CIR0695): 
малоизвестный источник по истории Смутного времени // ПИФК. 2019. № 1. С. 258–271; 
Авдеев А.Г., Хухарев В.В. Об одном валунном надгробии из города Кашина // Русский 
мир в мировом контексте. Сборник статей и материалов всероссийской заочной научной 
конференции с международным участием «Человек и мир человека». Рубцовск, 2012.  
С. 102–107; Хухарев В.В., Авдеев А.Г. Валунное надгробие «рабы Божия Фетиния» из 
города Кашина // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. 
Материалы научного семинара / Отв. ред. А. Н. Хохлов. Вып. 10. Тверь, 2015. С. 396–400.

2  См.: Археологическая карта России. Тверская область. Ч. 1 / Под ред.  
А.В. Кашкина. М., 2003. С. 212–215; Харитонов Г.В., Харитонова Н.А. Раскопки в г. Кашине //  
АО 1973. М., 1974. С. 88–89; Дашкова И.А., Кобозева Е.В., Момбекова А.А., Новиков А.В.,  
Попова С.В. Работы в Твери и Тверской области // АО 1996. М., 1997. С. 129–132;  
Василькив П.Н., Петрова С.Ю., Романов В.В. Архитектурно-археологические 
исследования на территории Николаевского Клобукова монастыря в Кашине // АО 2007. 
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во время раскопок, имеет важное значение для изучения различных сторон 
повседневной жизни этого города, в том числе и погребальной обрядно-
сти3. Целью данной статьи является публикация намогильных памятников, 
обнаруженных во время раскопок на территории бывшего Симеоновского 
монастыря.

В  2016 г. в  г. Кашин  Тверской  области на территории объекта  
археологического наследия «Посад г. Кашина, XIII–XIX вв.» на пересечении 
ул. Карла Маркса и Ленина (бывших Петербургской и Московской) на площади 
1013,6 м² были проведены раскопки4. Они показали, что эта местность начала 
осваиваться на рубеже XIV–XV вв. Были выявлены следы хозяйственной 
деятельности, предположительно имеющей отношение к располагавшемуся 
здесь небольшому мужскому Духовскому монастырю, по приделу главного 
храма именовавшегося также Симеоновским. Одно из первых его упоминаний 
как Духовского относится к середине 80-х гг. XV в.5 В XVI в. обитель прекратила 
существование, а обращённая в приходскую Симеоновская церковь погибла 
в Смутное время. В 1621 г. архиепископ Тверской и Кашинский Пафнутий 
предписал чёрному диакону Герасиму на этом месте «воздвигнути храм во 
имя Сшествия Святаго Духа да предел Преподобнаго Симеона Столпника»6. 
Очевидно, распоряжение владыки касалось возобновления монастыря, так  
как под 1628 г. упоминается «Сшесвия Святаго Духа строитель Исаия»7.  

М., 2010. С. 96–97; Андреев С. Е., Кобозев Ю. А. Археологические исследования в Твери 
и Тверской области в 2010–2013 гг. // АО 2010–2013. М., 2015. С. 123; Исланова И.В., 
Яганов А.В., Янишевский Б.Е. Исследования в Кашине, Переславле-Залесском и 
Вышневолоцком районе // АО 2015. М., 2017. С. 70; Персов Н.Е. Работы в Кашине // АО 2016. 
М., 2018. С. 73–76. Об итогах раскопок в Кашине в 2012 г. см.: Андреев С.Е. Археологические 
исследования в Кашинском кремле: предварительные итоги // Тверской археологический 
сборник. Вып. 10: Материалы V Тверской археологической конференции и 16-го и  
17-го Научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в 
древности». Т. II / Под ред. И.Н. Черных. Тверь, 2015. С. 331–341. 

3  Хухарев В.В. Обряд и погребальный инвентарь из некрополя Христорождественского 
храма в Кашине // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья. 
Материалы научного семинара. Вып. 8. Тверь, 2015. С. 286–297.

4  Персов Н.Е. Отчет о спасательных и научных археологических исследованиях 
(раскопки) на территории бывшего посада г. Кашин (раскоп Симеоновский-1) в 2016 г.  
Т. 1–7. Тверь, 2018 // Архив ИА РАН. Р-1. 2016. № 57371–57377. Спасательные и научные 
археологические исследования проводились отрядом археологической экспедиции 
Автономной некоммерческой организации по проведению археологических исследований 
«Тверская археологическая служба». 

5  АСЭИ. Т. III. М., 1964. С. 175. № 160. 
6  Завьялов И., свящ. Материалы для истории и археологии по городу Кашину. По 

документам из архива бывшего Кашинского Духовного Правления. Тверь, 1901. С. 10.
7  Лаптева Т. А. «Воеводам в Кашине не быть». Документы РГАДА о реорганизации 

местного управления в России. 1628–1629 гг. // Исторический архив. 2011. № 5. С. 175.
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К концу XVII ст. обитель была вновь 
упразднена. В первое десятилетие XVIII в. 
Духовский храм был приходским, пока 
по инициативе Рувима Гурского здесь не 
был воссоздан Духов монастырь, который 
прекратил существование вскоре после того, 
как его строитель был  переведён игуменом 
сначала в Троицкий Великолуцкий 
монастырь, а затем, в 1717 г. — в Тихвинский 
Успенский8. В начале XIX в. место обители 
отмечали едва заметные руины, где 
местные жители находили белокаменные 
надгробные плиты9.

Выявленное во время раскопок 
кладбище, появившееся во второй половине 
XV в., располагалось, вероятно, на 
территории обители. Судя по результатам 
антропологических исследований и 
наличию детских погребений, на нём 
хоронили не только монахов, но и мирян-
ктиторов, а также окрестных жителей и 
членов их семей. Большое количество 
выявленных погребений (более 400) может 
свидетельствовать о том, что после закрытия 
монастыря кладбище функционировало в качестве приходского.

У 12-ти погребений прослежены намогильные сооружения (ил. 1). В од-
ном случае это разломившаяся на 2 половины белокаменная плита без орна-
мента и эпитафии10, в 8-ми — довольно крупные анэпиграфные валуны или 
плоские валунные плиты, все — без видимых следов обработки, в 3-х — 2 
или более небольших валунных камней. Сооружения из нескольких камней 
можно рассматривать как аналогию новгородским жальникам11, тем более что 
определённая корреляция с населением Новгородской земли выявлена по 
одонтологической серии12.

8  Строев П.М. Список иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. 
СПб., 1877. Спб. 64.

9  РГБ ОР. Ф. 256 (Собрание Н. П. Румянцева). № 407. Л. 32. 
10  Персов Н.Е. Отчёт о спасательных и научных археологических исследованиях 

(раскопки) на территории бывшего посада г. Кашин (раскоп Симеоновский–1) в 2016 г.  
Т. 1: Текст. Тверь, 2018 // Архив ИА РАН. Р-1. 2016. № 57371.

11  См.: Седов В.В. Жальники // РА. 2000. № 1. С. 7–22.
12  Одонтологические исследования провела н.с. Отдела физической антропологии 

Ил. 1. Расположение 
намогильных сооружений 1–12  

на схеме раскопа.
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Бóльшая часть могильных 
камней обнаружена в северо-
западной и центральной 
частях раскопа. Возможно, это 
связано с тем, что западнее 
данного участка раскопа могли 
располагаться не вошедшие в 
его пределы храм и главные 
ворота монастыря.

Сведения о надгробиях 
из некро поля Симеоновского 
монасты ря и погребениях, с ко-
торыми они могли быть связаны, 
приводятся ниже и располагают-
ся по группам в соответствии с 
конструкцией намогильных со-
оружений. 

1. Расколотая на 2 половины 
белокаменная плита без 
орнамента или надписей 
(ил. 2), расположенная над 
погребением № 368 (ил. 2‒3). 
Её размеры — 145×32‒48×15‒19 
см. Погребение ориентировано 
головой на запад с отклонением 
4º к северу. Зафиксировано в 
виде костяка плохой сохранности. Сохранились череп, кости левой руки и 
ног. Положение погребенного: вытянутое на спине, в анатомическом порядке, 
левая рука лежит на животе. Зафиксированная длина костяка 166 см, ширина 
23 см. Сохранились остатки стенок гроба в виде следов древесного тлена по 
периметру, остатки древесного тлена от крышки и/или дна. Размеры гроба 
192×26‒42 см. Конструкция: долблёная колода. Размеры могильной ямы 
225×70×98 см. Судя по антропологическому анализу, погребённый — мужчина 
45‒50 лет13.

ИЭА им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Н.В. Харламова.
13  Остатки костяков исследовали заведующий Центром физической антропологии 

Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, д.и.н. С.В. Васильев 
и с.н.с. кафедры антропологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доцент, к.б.н. С.Б. Боруцкая.

Ил. 2. Анэпиграфная белокаменная плита  
без орнамента (1), расположенная  

над погребением № 368.
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В 8-ми случаях отмечены довольно крупные валуны или плоские необрабо-
танные валунные плиты (погребения №№ 40, 80, 98, 168, 353, 365, 401).

2. В верхней части заполнения погребения № 40 обнаружена валунная плита 
(ил. 4), которая, вероятно, являлась его надгробием. Её размеры 110×88×30 см. 
Погребение ориентировано головой на западе с отклонением 19º к сереру. В 
виде костного тлена сохранились фрагменты правой бедренной и большой 
берцовой костей. Положение: вероятно, вытянуто на спине, в анатомическом 
порядке. Также сохранились остатки стенок гроба в виде следов древесного 
тлена по периметру и остатки обугленных крышки и/или дна. Размеры гроба 
135‒140×32–40 см. Конструкция: вероятно, из досок.

3. В верхней части заполнения погребения № 80 найден довольно крупный 
плоский валун (46×44×21 см), по-видимому, представляющий собой связанное 
с погребением № 80 валунное надгробие (ил. 5).

Погребение ориентировано головой на запад с отклонением 27º к северу. Со-
хранилось в виде костного тлена, ниже колен — в виде отпечатков костного 

Ил. 3. Надгробия in situ: белокаменная плита (1), расположенная над  
погребением № 368; валунная плита (8) над погребением № 365; надгробный  

камень-валун (7) над погребением № 353.
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тлена. Зафиксированы фрагмент черепа, следы позвоночника, части рёбер 
и таза, локтевой (?) кости правой руки, нижних конечностей. Положение: 
вытянуто на спине, в анатомическом порядке, руки вытянуты вдоль  
туловища (?). Зафиксированная длина костяка 152 см, ширина 31 см. По ширине 
таза и расположению бедренных костей можно предположить, что погребение 

Ил. 5. Надгробие в виде плоской валунной плиты (3) над погребением № 80 in situ.

Ил. 4. Валунная плита (2) над погребением № 40 in situ.
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женское (?). Сохранились слабые следы стенок гроба (кроме северной) в виде 
полос деревянного тлена сероватого цвета. Размеры гроба 178×23‒48 см.  
На уровне костяка в заполнении ямы найден железный гвоздь.

4. В верхней части заполнения погребения № 98 найден уплощённый 
необработанный валун (ил. 6) — по-видимому, связанное с погребением № 98 
валунное надгробие (128×90×41 см).

Погребение ориентировано головой на запад с отклонением 25º к северу. Со-
хранилось в виде следов костного тлена. Зафиксированы череп, позвоночник (?), 
фрагмент таза (?), плечевая (?) кость левой руки, бедренные и большие берцовые 
кости обеих ног. Положение: вытянуто на спине, в анатомическом порядке. 
Зафиксированная длина костяка 158 см, ширина 28 см. Сохранились остатки 
обугленных стенок гроба по периметру и его дна. Размеры гроба 170×37‒46 см. 
Конструкция: внешний вид остатков гроба и толщина западной стенки (8 см) 
позволяют предположить, что это долблёная колода.

5. К погребению № 168 относится намогильное сооружение — 
необработанная валунная плита (72×60×18–20 см).

Погребение ориентировано головой на запад с отклонением 11º к северу. 
Следов костяка не сохранилось. Сохранились остатки стенок гроба в виде 
древесного тлена по периметру, древесный тлен от крышки и дна гроба. Размеры 
гроба 197×46‒60 см. Конструкция: долблёная колода. Размеры могильной ямы 
225×85‒115×123 см.

6. В верхней части заполнения погребения № 178 найден довольно крупный 
валунный камень (36×36×22 см). Он расположен у южной границы могильной 
ямы примерно над грудной клеткой и рукой погребённого. Южнее расположено 
погребение № 221. Есть небольшая вероятность, что камень мог относиться к 

Ил. 6. Валунное надгробие (4)  над погребением № 98 in situ.
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нему и был смещён. Погребение № 178 ориентировано головой на запад с от-
клонением 9º к северу. Зафиксированы череп, позвоночник, таз, плечевая (?) 
кость правой руки, кости ног. Положение: вытянуто на спине, в анатомическом 
порядке. Зафиксированная длина костяка 170 см, ширина 29 см. Сохранились 
остатки стенок гроба в виде следов древесного тлена по периметру и тёмное 
пятно от дна. Размеры гроба 184×36–44 см.

7. Возможно, к погребению № 353 (ил. 3) относится намогильный камень, 
валун (72×40×24 см), зафиксированный в районе головы погребённого со сме-
щением к югу. В то же время, есть вероятность, что он относится к погребению 
№ 375.

 Погребение № 353 ориентировано головой на запад с отклонением 10º к 
северу. Сохранилось в виде костного тлена и костей плохой сохранности. 
Зафиксированы череп, обе локтевые кости, фрагменты костей ног. Положение: 
вытянуто на спине, в анатомическом порядке, руки вытянуты вдоль туловища 
(?). Зафиксированная длина костяка 164 см, ширина 24 см. Сохранились остатки 
стенок гроба в виде следов древесного тлена по периметру, остатки древесного 
тлена от крышки и / или дна. Размеры гроба 198×35‒42 см.

8. Над центральной частью погребения № 365 (ил. 3) зафиксирована 
валунная плита большого размера (105×62×10‒15 см), которая, видимо, являет-
ся намогильным камнем этого погребения.

Погребение ориентировано головой на запад с отклонением 7º к северу. Со-
хранилось в виде костного тлена и костей плохой сохранности. Зафиксированы 
череп, фрагменты костей рук и ног. Положение: вытянуто на спине, все кости 
несколько смещены. Сохранились остатки стенок гроба в виде следов древесного 
тлена по периметру, остатки древесного тлена от крышки и/или дна. Размеры 
гроба 140×42 см.

9. На уровне материка над погребением № 401 зафиксирован валун 
(76×45×18–20 см), который, видимо, является его намогильным камнем.

Погребение ориентировано головой на запад. Сохранилось в виде костей 
плохой сохранности. Зафиксированы череп, фрагменты костей рук и ног. 
Положение: вытянуто на спине, в анатомическом порядке, руки вытянуты вдоль 
туловища (?). Зафиксированная длина костяка 140 см, ширина 24 см. Судя по 
определению антропологов, погребённый —мужчина 40‒50 лет. Сохранились 
остатки обугленных стенок гроба по периметру. Размеры гроба 190×31 см. 
Размеры могильной ямы 220×70×142 см.

В 3-х случаях прослежены намогильные сооружения в виде 2 или более ва-
лунных камней небольшого размера (погребения №№ 242 или 283, 292, 314).

10. Скопление из семи камней (12–32×16–36×16-30 см) относится к 
погребению № 242 или погребению № 283 (ил. 7).

Погребение № 242 ориентировано головой на запад с отклонением к северу 
в 15º. Сохранились остатки стенок гроба в виде следов древесного тлена по 
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периметру, небольшой участок древесного тлена от крышки и/или дна. Размеры 
гроба 166×36‒43 см. Размеры могильной ямы 190×60×89 см.

Погребение № 283 ориентировано головой на запад также с отклонением к 
северу в 15º. Здесь сохранилась кость ноги в виде костного тлена. Прослежены 
остатки стенок гроба в виде следов древесного тлена по периметру, остатки 
древесного тлена от крышки и/или дна. Размеры гроба 148×24–36 см. Размеры 
могильной ямы 200×68×89 см.

11. В северо-западной четверти могильной ямы погребения № 292 на уровне 
материка зафиксированы два валуна (24×24×13; 56×40×26 см), которые могут 
быть намогильным сооружением этого погребения (ил. 7).

Погребение ориентировано головой на запад. Сохранилось в виде костно-
го тлена. Зафиксированы череп и фрагменты трёх костей. Положение: вытя-
нуто на спине, в анатомическом порядке (?). Зафиксированная длина костяка  
132 см, ширина 9 см. Сохранились остатки стенок гроба в виде следов древесного 
тлена по периметру, остатки древесного тлена от крышки и/или дна. Размеры 
сохранившейся части гроба 142×46 см.

12. Над погребением № 314 в основном в пределах его пятна зафиксировано 
скопление из девяти небольших валунов (12–48×24‒57×13–53 см). По всей ви-
димости, это намогильное сооружение погребения (ил. 7).

Погребение ориентировано головой на запад. Сохранилось в виде костного 
тлена и костей плохой сохранности. Зафиксированы череп, следы позвоночника, 

Ил. 7. Надгробия в виде скопления небольших валунных камней (10, 11, 12)  
над погребениями №№ 283, 292, 314 и блоки белого камня in situ.
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фрагмент таза, кости рук и ног. Положение: вытянуто на спине, в анатомическом 
порядке, правая рука сложена на груди, левая вытянута вдоль туловища (?). 
Зафиксированная длина костяка 154 см, ширина 31 см. Сохранились остатки 
стенок гроба в виде следов древесного тлена по периметру, остатки древесного 
тлена от крышки и/или дна. Размеры гроба 176×38–45 см.

К числу намогильных сооружений исследованного некрополя с некоторой 
долей вероятности можно отнести также два блока тёсаного белого 
камня (44×36×19; 44×36×12–18 см), находившихся, по всей видимости, в 
переотложенном состоянии (ил. 7). Они, как и большинство намогильных 
камней, найдены в северо-западной части раскопа.

Стратиграфически 9 погребальных сооружений располагаются в нижней 
части культурного слоя, представляющего собой выброс материкового грунта 
при рытье могильных ям, который перекрывает всю территорию кладбища от 
уровня материка, два — в средней и один — в верхней его части. Таким образом, 
погребения следует отнести, в основном, к раннему этапу существования 
кладбища (вторая половина XV или начало XVI в.). Возможно, они отражают 
ранний этап развития старорусского надгробия.

В то же время в данном случае нет оснований однозначно считать отсутствие 
надписей хронологическим признаком. Итоги раскопок позволяют считать, 
что на определённом этапе нельзя исключать параллельное сосуществование 
анэпиграфных и подписных белокаменных и валунных надгробий. Это тем 
более вероятно, что, с одной стороны, с XIII в. анэпиграфные намогильные 
валуны были наиболее характерны для городских, сельских, деревенских и 
монастырских некрополей. С другой стороны, Кашинское удельное княжество, 
ликвидированное в 1534 г., входило в зону распространения ранних подписных 
надгробий, что подтверждается находками белокаменных плит с эпитафиями, 
датируемыми 1491 (CIR4024, Дмитриевский монастырь) и 1497 гг. (CIR0686, 
Троицкий Макарьев Калязин монастырь)14. При этом нельзя исключить, что 
разные породы камня, использованные для надгробий (обтёсанные плиты из-
вестняка и дикарные валуны) могли также отражать разницу в имущественном 
положении погребённых.

14  Подробнее см.: Авдеев А.Г. Валунные надгробия Верхневолжья (Конец XV — вторая 
треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения). М., 2015; Он же. 
Валунные надгробия в «языческой» роще // Живая старина. Журнал о русском фольклоре 
и традиционной культуре. 2018. № 3 (99). С. 16–18. Он же. Эпиграфика и древнерусское 
градостроительство... С. 147–167.
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Р е з ю м е

В статье публикуются анэпиграфные белокаменные и валунные надгробия, 
найденные во время раскопок некрополя бывшего Симеоновского монастыря 
на посаде Кашина. Стратиграфически большая часть выявленных намогильных 
сооружений располагается в нижней части культурного слоя, представляющего 
собой выброс материкового грунта при рытье могильных ям, который 
перекрывает всю территорию кладбища от уровня материка. Таким образом, 
предположительно связанные с ними погребения следует отнести, в основном, 
к раннему этапу существования кладбища (вторая половина XV или начало 
XVI в.). Возможно, они отражают ранний этап развития старорусского 
надгробия. Итоги раскопок позволяют считать, что на определенном этапе 
нельзя исключать параллельное сосуществование анэпиграфных и подписных 
белокаменных и валунных надгробий, что подтверждается подписными 
белокаменными надгробиями конца XV в., обнаруженными на территории 
Кашинского удельного княжества.

Ключевые слова: Кашин, Кашинский Симеоновский монастырь, археология 
Московской Руси, средневековый некрополь, белокаменные надгробия, 
валунные надгробия, эпиграфика Московской Руси.
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S u m m a ry

A.G. Avdeev, N.E. Persov, V.V. Soldatenkova
Gravestones structures of the Simeonovsky Monastery in the Kashin
The paper publishes anepigraphic white- and boulder tombstones found during 

excavations in the necropolis of the former Simeonovsky Monastery on the Kashin 
Posad. Stratigraphically, most of the identified gravestones structures are located 
in the lower part of the cultural layer, which is a discharge of mainland soil when 
digging grave pits, which covers the entire territory of the cemetery from the level of 
the mainland. Thus, the burials supposedly associated with them should be attributed 
mainly to the early stage of the cemetery’s existence (the second half of the 15th or 
the beginning of the 16th century). Perhaps they reflect the early stage of the Old 
Russian gravestone development. The results of the excavations suggest that at a 
certain stage the parallel coexistence of anepigraphic and signed white- and boulder 
tombstones cannot be ruled out, which is confirmed by the signed white-stone 
tombstones of the late 15th century found on the territory of the Kashin specific 
princedom.

Keywords: Kashin, Kashinsky Simeonovsky monastery, archeology of Moscow 
Russia, medieval necropolis, white tombstones, boulder gravestones, epigraphy of 
Moscow Russia.
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