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А. Г. Авдеев
Эпитафия Симеону Полоцкому

в контексте полемики
«грекофилов» и «латинствующих»1

Эпитафию Симеону Полоцкому (ум. 1680), написанную его учеником Сильве-
стром Медведевым, по праву считают самым известным силлабическим стихот-
ворением эпохи московского барокко2. Она уникальна во многих отношениях. 
Известен автограф произведения (а также три его списка), в котром отражён 
процесс его создания — от промежуточных вариантов до окончательного тек-
ста (прил. 1). Известно время создания эпитафии — между 26 августа (день по-
гребения Симеона Полоцкого) и 3 декабря (дата письма Сильвестра Медведева 
некоему Иоанну Дмитриевичу, в котором он сообщает о завершении работы 
над ней)3. Наконец, сохранилось надгробие, запечатлевшее этот труд (прил. 2; 
ил. 1–2).

Известно, что заказчиком стихотворной эпитафии стал Фёдор Алексеевич, 
чьим воспитателем был Симеон Полоцкий. Поэт представил 16 вариантов про-
изведения4. Все они были отвергнуты царём, который предложил план, по ко-
торому была написана новая эпитафия, запечатлённая на белокаменных плитах, 
установленных в трапезной храма Спаса Нерукотворного в Заиконоспасском 
монастыре.

1  В основу раздела положен доклад, подготовленный для XXVI Международной науч-
ной конференции «Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ — начале XXI в.: 
призвание, творчество, общественное служение историка» (РГГУ, апрель 2014 г.). См.: 
Авдеев А. Г. Эпитафия Симеону Полоцкому в контексте полемики «греко-» и «латинофи-
лов» // Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ — начале XXI в.: призвание, 
творчество, общественное служение историка. Материалы XXVI научной конференции. 
Москва, 14–15 апреля 2014 г. М., 2014. С. 96–99.

2  ПЛДР. XVII в. Кн. 3. М., 1994. С. 552.
3 Hippesley A. Commentary // Simeon Polockij. Vertograd mnogocvětnij. Vol. 3: “Prav nikto 

že” — “Epitafion” Simeonu. Ed. by A. Hippesley and L. I. Sazonova. Köln; Weimar; Wien, 2000. 
С. 629, 631.

4  В литературе утвердилось мнение о 14 вариантах, что не соответствует рукописной 
традиции.
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Казалось бы, всё предельно ясно, однако в оценке данного намогильного па-
мятника существуют три нерешённые проблемы. Прежде всего, есть определён-
ная неясность с пространственным оформлением «мемориала» Симеона Полоц-
кого, который начал создаваться, когда среди старорусских надгробий широкое 
распространение получили плиты-вставки с «биографическим» содержанием, а 
стихотворные эпитафии были ещё явлением новым. Опыта создания подобных 
«мемориалов» в России не существовало, поэтому новый памятник сочетал ста-
рые и новые традиции. Однако, начиная с конца XVIII в., обычно публиковалась 
только одна его часть — две белокаменные плиты со стихотворной эпитафи-
ей5. Между тем, Сильвестр Медведев сообщает о том, что им была составлена 
ещё одна, прозаическая, надпись биографического содержания (прил. 1.V). Она 
неоднократно публиковалась как реально существующая в трапезной храма6, 
однако на западной грани северного столпа сохранилась плита-вставка с другим 
текстом, также неоднократно публиковавшаяся (ил. 3). Из-за её несоответствия 
тексту Сильвестра Медведева в публикациях возникла известная путаница7. На 
мой взгляд, судя по совпадению ряда информационных единиц, вторая плита 
является сокращением авторского варианта и находится непосредственно над 
местом погребения Симеона Полоцкого в подклете храма.

Главный вопрос заключается в том, почему Фёдор Алексеевич отверг пред-
ложенные варианты. В историографии он всерьёз не поднимался: все объясне-
ния сводились к некоей интеллектуальной «игре», затеянной между заказчиком 
и исполнителем8. И. А. Татарский даже отметил, что «эта огромная эпитафия 
имела здесь значение как исключительный дар государя, служивший выраже-
нием его личного внутреннего настроения»9. Рассматривалась эпитафия и как 

5  Изд.: Дамаскин, еп. Надписи Заиконопасского училищного в Москве монастыря // 
ДРВ. Ч. XVIII. М., 1791. С. 198–199 (по собственной копии, гражданским шрифтом); Та-
тарский И. А. Симеон Полоцкий (его жизнь и деятельность). М., 1886. С. 328–329 (граж-
данским шрифтом); Ковалёв А. Историческое описание ставропигиального второкласс-
ного Заиконоспасского монастыря в Москве, на Никольской улице. М., 1887. С. 99–101 
(гражданским шрифтом); Левина Т. В. Белокаменное надгробие XV — начала XVIII века. 
Собрание музея-заповедника «Коломенское» // РСН–1. М., 2006. С. 107–110. № 33 (ими-
тация надписи церковнославянским шрифтом).

6  Изд.: Ковалёв А. Историческое описание… С. 102 (гражданским шрифтом); Татар-
ский И. А. Симеон Полоцкий… С. 330 (гражданским шрифтом); Левина Т. В. Белокамен-
ное надгробие... С. 109 (гражданским шрифтом, в современной орфографии).

7  Это хорошо видно в публикации В. К. Былинина. См.: Былинин В. К. О дате рожде-
ния Симеона Полоцкого // ТОДРЛ. 1985. Т. XXXIX. С. 367–370.

8 Козловский И. Сильвестр Медеведев. Очерк из истории русского просвещения и обще-
ственной жизни в конце XVII века. Киев, 1895. С. 12; Прозоровский А. Сильвестр Медве-
дев (его жизнь и деятельность). Опыт церковно-исторического исследования. М., 1896. 
С. 184–185. 

9 Татарский И. А. Симеон Полоцкий… С. 330.
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памятник «нарождающейся новой книжности», утверждающий идеал «человека 
верующего, думающего, “труждающегося”»10. Объясняется это тем, что руко-
пись Сильвестра Медведева впервые полностью была опубликована в 2000 г., и 
сравнительный анализ вариантов и окончательного текста эпитафии проводился 
поверхностно. А дело, по нашему мнению, заключалось не в игре интеллекта, 
что и будет показано далее.

Отвергнутые тексты разделены в рукописи на три группы по количеству 
строк — пять групп по четыре строки, пять — по шесть и шесть — восьми-
строчных эпитафий. Видимо, в процессе работы ещё не были известны разме-
ры плиты, и Сильвестр Медведев исходил из возможных параметров. Чтобы 
определить, создал ли поэт новое произведение, или же использовал в качестве 
деталей «конструктора» (эстетика барокко это допускает) строки черновых ва-
риантов, обратимся к таблице 8. В ней индивидуальные и профессиональные ка-
чества Симеона Полоцкого приложены к ключевым понятиям, связанным с его 
деятельностью, — так, как это видел автор эпитафий.

т а б Л и ц а  1
Структура личных качеств Симеона Полоцкого

в черновых вариантах эпитафии Сильвестра Медведева
(прил. 1)

Ключевые
понятия

Личные и профессиональные качества Строка

сvмеw1нъ всэхъ ме1ртвыхъ воста1ніÿ ча1етъ I.1.2

дyшу бо вручи1лъ бг7у цrствующу въ нб7э II.2.5

любÿ1й вы1шнÿ бг7а го1рній сіw1нъ I.2.2

любÿ1й бг7а, и3 съ ни1мъ жела1ÿй в8 вёкъ бы1ти II.3.5

всёмъ срdцемъ вы1ну гDу служа1ше, в за1повэдехъ є3гw2, и3 трудэ< 
пребыва1ше

II.4.3–4

до1гма блюды1й на1шеÿ вёры и4стинныz III.3.6

бг7у, цр7кви, цrтву, ве1сь вёкъ сво1й и€жилъ є4сть I.3.4

цр7кви, цrству, потребный ѕэлw2, и3 поле1зный III.2.3

при1сными труды2, мно1ги кни1ги написа1лъ є4сть III.5.6

10 Киселёва М. С. Московский Кремль при Алексее Михайловиче: интеллектуальный 
выбор // Кремли в истории России. К 500-летию Александровского кремля: материалы 
международной научно-практической конференции. 11–13 ноября 2013 г. г. Александров. 
Владимир, 2014. С. 56–57.
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Ключевые
понятия

Личные и профессиональные качества Строка

сvмеw1нъ Живы1й че1стнw I.4.2

живы1й бг7у, цр7кви II.3.4

неѕло1біе, ти1хость, кро1тость ўдивлÿ1ла III.5.6 / Л10

всэмъ вёрным люби1мъ бы1вый III.5.5

по1лза вёрныхъ люде1й наслажда1ла III.6.5 / Л9

мно1ги кни1ги в8 по1лзу списа1вшій III.5.9

бг7осло1въ, ўчи1тель, їеромона1хъ и3 вёры сохрани1тель III.6.4

бг7сло1въ и3скyсный I.3.1; II.3.3; III.4.2

Живы1й че1стнw I.4.2

и3€вэстный II.1.3; III.2.2; III.3.4

пра1вый, цр7кве догма1та храни1вый III.5.6 / Л4

жела1тель При1сный съ бг7омъ въ нб7э пребыва1ти III.2.7

їере1й во2 мона1сэхъ вёчныхъ бл7гъ жела1тель I.4.3

кро1ткій, мyдрый, чтcный II.4.5

їеромона1хъ Че1стный III.2.4; III.5.1 / Л17

бг7а всёмъ срцdемъ любÿщій, ўсе1рднw є3мY, во2 дни2 и3 въ но1щи 
служащій III.3.5–6

люби1тель Вёры III.4.1

мyжъ Мyдрый II.1.2; III.4.1; III.6.1

Премyдрый III.3.3

Чтcный III.1.3

чтcный тёломъ II.1.2

бл7говёрный, цр7кви и3 цrству потребный, про1повэдію сло1ва 
наро1ду поле1зный III.5.3–4 / Л5–6

о3ц7ъ че1стенъ II.2.1

ра1бъ вели1кагw бг7а III.2.2

сохрани1тель Вёры III.6.4

сы1нъ и3 побо1рникъ крёпкій цр7кве восто1чныÿ III.3.5

цр7кви крёпкій побо1рникъ, є4йже и3 сн7ъ пра1вый III.2.5; III.3.4

ўчи1тель неле1стный I.3.2; II.1.3; III.2.4; 
III.3.4

Мyдръ II.2.3

Премурыdй III.5.2

храни1тель Вёры III.4.1

вэры пра1вы II.2.4
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Получается, что Сильвестр Медведев пытался отразить в черновиках идеаль-
ный образ православного книжника, честного хранителя правой веры. В основу 
предложенных вариантов он положил ряд устойчивых эпитетов, которые можно 
расположить в любом порядке и которые взаимозаменяемы в любом варианте 
эпитафии. Это уже не агиотипы, но ещё и не индивидуальные характеристики. 
К выделенным автором качествам можно подставить любое имя, суть от этого 
не изменится. Здесь безусловно права Л. Б. Сукина, называя стиль данной эпи-
тафии «поверхностной биографической описательностью»11.

Выделим эпитет «благоверный», синонимичный латинскому ‘puis’ — благо-
честивый. В Древнем Риме в 182 г. по Р. Х. Коммод включил его в императорскую 
титулатуру12. В русских летописях данный эпитет употреблялся как титул царя, 
князя или архиерея13. В иных произведениях книжности им награждались пра-
ведные мужи и жёны14. В старорусской эпиграфике данный эпитет употреблял-
ся официально. Он встречается на надгробиях в государственной усыпальнице, 
Архангельском соборе Московского Кремля, — применительно к захороненным 
в нём лицам княжеского, великокняжеского и царского достоинства15. Нередок 
он и в царской титулатуре, помещаемой в строительных надписях16. С начала 
XVI в. данный эпитет эпизодически можно видеть на надгробиях князей-Рюри-
ковичей, не входивших в правящий род и захороненных на иных некрополях17. 
В эпитафии Симеону Полоцкому Сильвестр Медведев безусловно возвращал 
данному эпитету книжное значение.

11 Сукина Л. Б. «Эпитафия Димитрию Ростовскому» Стефана Яворского в контексте 
культуры переходного времени // История и культура Ростовской земли, 2004. Ростов, 
2005. С. 126.

12 Buonopane A. Manuale di epigfafia latina. Roma, 2011. Р. 288.
13  СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975. С. 192. s.v.
14 Там же; СлДРЯ XI–XIV вв. Вып. I. М., 1988. С. 172–173. s.v.; СлОРЯ XVI–XVII вв. 

Вып. 1. СПб., 2004. С. 170. s.v. 
15 Панова Т. Д. Некрополи Московского Кремля. М., 2002, passim.
16  Одно из первых его употреблений зафиксировано в строительной надписи 1532 г. 

См.: Авдеев А. Г., Яганов А. В. Храмозданная надпись 1532 года в селе Серединском Бо-
ровского района Калужской области // Археология Подмосковья. Материалы научного се-
минара. М., 2011. С. 271–272.

17 Гиршберг В. Б. Материалы для свода надписей на каменных плитах Москвы и Под-
московья XIV–XVII вв. Ч. I. Надписи XIV–XVI вв. // НЭ. 1960. Т. I. С. 50–51. № 114 (1506? 
г., князь А. В. Оболенский, Троице-Сергиев монастырь); С. 52. № 115 (1538 г., князь В. В. 
Шуйский, Троице-Сергиев монастырь); Он же. Материалы для свода надписей на камен-
ных плитах Москвы и Подмосковья. Ч. II. Надписи первой половины XVII в. // НЭ. 1962. 
Т. III. С. 156. № 156 (1609 г., княжна О. Ф. Мстиславская, Симонов монастырь); С. 236. № 
189 (1625 г., князь Д. Т. Трубецкой, Троице-Сергиева лавра); Вишневский В. И., Энгова-
това А. В. Некрополь князей Оболенских в Троице-Сергиевом монастыре // Археология 
Подмосковья. Материалы научного семинара. М., 2011. С. 280 (1546 г., князь А. И. Кашин) 
и др.
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Третья проблема — это цель, которую преследовал Фёдор Алексеевич, пред-
лагая иной план данного произведения.

Совершенно очевидно, что здесь Сильвестр Медведев выступал исполните-
лем царского замысла: видимо, правителю Руси требовалось отразить в эпита-
фии учителю совсем иные черты личности Симеона Полоцкого, и его требо-
вания не были «игрой в стихи» утончённого интеллектуала. Это вытекает из 
структуры и содержания новой эпитафии. Это было совершенно иное произве-
дение, имевшее, как показывает табл. 2, минимальные текстуальные совпадения 
с первоначальными вариантами. В таблице эти совпадения выделены жирным 
шрифтом с указанием на расположение плиты и номер строки.

Эпитафия, составленная по предложенному Фёдором Алексеевичем плану, 
уже имела чёткую структуру и в рукописном варианте делилась на 12 четверо-
стиший. На камне авторское деление было утрачено: произведение было выре-
зано как единый текст, который можно разделить на четыре смысловых блока: 

— стк. Л1–Л18 — характеристика личных качеств Симеона Полоцкого;
— стк. Л19–П6 — апология Симеона Полоцкого как верного сына Церкви;
— стк. П6–П12 — книги, написанные Симеоном Полоцким в пользу Церкви;
— стк. П14–П22 — заключение.
Основной объём эпитафии занимает проблема взаимоотношений Симеона 

Полоцкого с Русской Церковью. Фёдор Алексеевич был согласен с тем, что его 
воспитатель — «учитель славный», «богослов правый», «муж благоверный», но 
вовсе не эти черты характера необходимо было увековечить в надписи.

Совершенно очевидно, что содержание эпитафии зависело от тех интриг, ко-
торые плелись при царском дворе. Одна из них развернулась на ниве поиска пути, 
который определил бы вектор просвещения страны, шире — духовной культу-
ры и развития страны в целом. В царствование Фёдора Алексеевича сложилось 
две придворные «партии», предлагавшие разные образовательные модели. «Ла-
тинствующие», во главе которых стоял Симеон Полоцкий, ориентировались 
на славяно-латинский формат образования и сближение с западноевропейской 
культурой. «Грекофилы», среди которых наиболее яркой фигурой был Евфимий 
Чудовский, активно поддерживались патриархом Иоакимом, видевшим в рас-
пространении «латынства» разрушение традиционных устоев. Предлагаемая 
ими модель была ориентирована на славяно-греческий формат образования и 
византийско-греческую учёность, что в конечном итоге должно было привести к 
объединению всей Православной Церкви под главенством Москвы18. Царь Фё-
дор Алексеевич, воспитанник Симеона Полоцкого, симпатизировавший «латин-
ствующим», поддерживал и «грекофильское» направление, предпочитая, чтобы 
развитие образования двигалось по пути, соединяющему славянское, греческое 

18  Подробнее см.: Сазонова Л. И. Литературная культура России. Раннее Новое время. 
М., 2006. С. 85–99.
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и латинское направления19. Примирить противоборствующие «партии» ему не 
удалось — обе вели то скрытую, то явную борьбу за абсолютное влияние на царя, 
взаимно обвиняя друг друга в ереси.

Незадолго до смерти Симеон Полоцкий по обоюдному с царём согласию воз-
главил славяно-латинское училище в Заиконоспасском монастыре. Со смертью 
старца «латинствующие» понесли тяжёлую потерю, но их «партия» не была 
обезглавлена. По решению Фёдора Алексеевича училище возглавил Сильвестр 
Медведев. И стихотворная эпитафия должна была стать его зримым манифестом 
и знаком преемства в деле просвещения.

Смерть Симеона Полоцкого вывела конфликт «латинствующих» и «грекофи-
лов» на новый уровень. Патриарх Иоаким соблюл приличия: обещал прибыть 
на похороны противника, но в последний момент отказался, «точию ради в той 
день со кресты хождения на погребении ему быти было невозможно»20. С его 
стороны это была дипломатическая уловка: 19 августа патриарх «ходил» в Дон-
ской монастырь, 21 августа — в Вознесенский, 29 августа — в Ивановский21. 
Так что в день похорон Симеона Полоцкого (25 августа) глава Русской Церкви 
остался в Кремле.

Как кажется, в условиях конфликта «партий» придворных интеллектуалов 
цель эпитафии учителю Фёдор Алексеевич в первую очередь видел в публичном 
изъявлении верности Симеона Полоцкого Православию и его заслуг перед Цер-
ковью, благо белокаменная плита с текстом была идеальным для увековечивания 
материалом.

Чтобы понять подтекст эпитафии Сильвестра Медведева, необходимо рас-
смотреть её в контексте полемики «грекофилов» и «латинствующих» в срав-
нении с двумя памятниками книжности — письмом её автора некоему Иоанну 
Дмитриевичу (3 декабря 1680 г.) и Поучительным словом патриарха Иоакима, 
включённым Евфимием Чудовским в антиеретический трактат «Остен», посвя-
щённый опровержению взглядов Сильвестра Медведева и его сторонников на 
вопрос о времени пресуществления хлебов (конец 1680-х гг.).

19 Володихин Д. М. Царь Фёдор Алексеевич. М., 2013. С. 223.
20 Hippesley A. Commentary… С. 629–630.
21  РГАДА. Ф. 235 (Патриарший казённый приказ). Оп. 2. Д. 99. Л. 180–181.
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т а б Л и ц а  2
Стихотворная эпитафия Симеону Полоцкому

в контексте полемики «латинствующих» и «грекофилов»

Эпитафия
Симеону Полоцкому

(Прил. 2)

Письмо Сильвестра 
Медведева Иоанну 

Дмитриевичу

Изд.: Hippesley A. 
Commentary… С. 628–633

Остен

Остен. Памятник русской 
духовной письменности XVII 

века. Казань, 1865

Л4–5: бг7ослов пра1вый, цр7кве 
догма1та х[рани1вый] мyжъ 
бл7говэрныи, цр7кви, и3 цrтву 

потребн[ый]

С. 132: С®меонъ, аще 
бяше челов‡къ ученъ 
и добронравенъ, обаче 
предув‡щанъ отъ iзуитовъ, 
папежниковъ сущихъ, и 
прелщенъ бысть от нихъ…

Л14: мэрность же, и3 мужество, 
w3паcно блюденна

С 137: Той С®меонъ, 
освоеволився, дерзне, за 
некiимъ попущенiемъ, яко 
и печатнымъ тисненiемъ 
н‡кiя своя книги издати, 
оболгавъ м‡рность нашу…

Л19–20: ниwчесомже и3но1мъ 
о4ный промышлz1ше, но2 е4же 
цр7ковь, на1шу мт7ь {веселz1ше

С 631: Ничто же бо 
ино что помышляше, 
точию о сем, что мать 
нашу православную 
Церковь увеселяет и 
ухищряющих ц‡лость 
оныя терзати поб‡ждает, 
что в‡ру благочестия 
умножает и что славу 
Божественнаго имене 
разширяет.

С. 131: Написа онъ не-
кая писанiя, собирая 
отъ латинскихъ книгъ, 
и иная же съ т‡хъ же 
латинскихъ книгъ готовая 
преведе. И во вс‡хъ т‡хъ 
писанiяхъ написа латин-
скаго зломудрованiя н‡кiя 
ереси: аще отъ неискуства, 
аще ухищренно, сов‡сть 
его есть…

Л21–22: не хотЁ и4но бж7ій 
ра1бъ что2 глагола1ти, то1кмw 
что2 ползу мо1жет бли1жним 

созида1ти

С. 631: Ничесого же 
инаго глагола, токмо то, 
что благодать слыша-
щым нам дарствует.

П1–2: и4же труды2 , си2 мно1ги 
кн7ги написал е4сть , ї поd 

разсужде1ніе цр7ко1вное да1лъ е4сть

С. 130: Благочестивый же 
царь и священнiи архiерее, 
пов‡ривше ему яко благо-
честиву и православну, 
вручаху ему всякiя церков-
ныя д‡ла писати.
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П3–4: съ цр7ковію бо2 хотЁ 
согла1сенъ о4нъ быти , а3 ничтоже 
проти1вно цр7кве мурсdтвовати

С. 631: точию се, что 
православных христиан 
к созиданию в‡ры и 
Богу к благодарению 
возбуждает.

П5: и4бо тоz2 поборникъ и3 сын 
вёрный бz1ше ,

С. 130: у iзуитовъ кому бо 
учившуся, наипаче токмо 
латински безъ греческаго, 
не можно быти право-
славну весма, восточныя 
Церкве истиннаму сыну

П7: в8 защище1ніе цр7кве кн7гу 
же1злъ создал е4сть ,

П8–9: в8 е3z1 же по1лзу , 
вэнец и3 о3бэд и3зда1лъ е4сть . 

вечерю , pалтырь , стихи2 , со 
рvfмосло1віемъ

С. 631: За книгу В‡нец 
в‡ры приятии в‡нец 
живота… За кни-
гу Об‡д душевный 
сн‡сти об‡д в царствии 
Божии… За книгу же 
Вечерю душевную 
со уб‡жденными на 
вечерю в‡чныя всяких 
благих исполненной 
сладости въвестися сла-
вою Божественною.

С. 132–133: Книга 
«В‡нецъ», иже сплетенъ не 
изъ прекрасныхъ цв‡товъ, 
богоносныхъ отцевъ 
словесъ, но из бодливаго 
тернiя на запад‡ про-
зябшаго новшества, отъ 
вымышленiй Скотовыхъ, 
Аквиновыхъ, Анзелмо-
выхъ, и т‡мъ подобныхъ 
блядословiй. 
С. 137: Книга «Псалтырь», 
не яже чрезъ Давида 
богоотца Духомъ Святымъ 
в‡щанная и в Церкви 
свят‡й прочитаемая, но 
или с полскихъ книг 
онъ, С®меонъ, собра, или 
готовую преведе, отъ Яна 
н‡коего Кохановска-
го, латинина суща, или 
Ополинарiя еретика… 
Книга «Об‡дъ» и кни-
га «Вечеря». И во вс‡хъ 
т‡хъ писанiихъ м‡стами 
обр‡таются латинскiя 
н‡кiя ереси…
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П16–17: зри2 сего2 во гро1бэ 
се1[мъ ко1с]ти положе1ны= . 

дyшу же вручи1лъ в8 рyцэ бг7у 
всемогyщу

С. 631: И в таком жизни 
своея течении подвиг 
скончав душу свою в 
руц‡ Господеви предал 
есть.

С. 138: уже бо не попусти 
ему праведный Божiй судъ 
въ прочее чужемудренныя 
новости въ народъ право-
славный великороссiйскiй 
вводити, но вскор‡ смерт-
ная коса пос‡че его.

Таблица демонстрирует основные пункты полемики «грекофилов» и «латин-
ствующих» вокруг деятельности и сочинений Симеона Полоцкого. Из контек-
ста, окружающего эпитафию, ясно виден культурный разлом Московской Руси 
в преддверии реформ Петра I, когда эпиграфический памятник должен был 
вписаться в систему прямо противоположных векторов развития культуры — 
традиционалистски-«грекофильского» и реформаторски-«латинского». В этой 
ситуации эпитафия Симеона Полоцкого, высеченная на камне, не могла не пре-
вратиться в апологию учёного старца. 

Фёдор Алексеевич как будто глядел в будущее. Около 1690 г. патриарху Иоа-
киму с подачи Евфимия Чудовского стало известно о давней беседе между Си-
меоном Полоцким и Епифанием Славинецким (ум. 1675) о времени пресущест-
вления Святых Даров, которые он расценил (не без участия братьев Лихудов) 
хлебопоклонной ересью22. Глава Русской Церкви храбро обрушился на воспита-
теля умершего царя. Чтение его произведений попало под запрет — священни-
кам под угрозой лишения сана, а мирянам — под угрозой отлучения23, а рукопи-
си Симеона Полоцкого были «арестованы» и вплоть до 60-х гг. XIX в. пылились 
в особом сундуке в патриаршей ризнице.

Правда, реальную эпитафию «заметили» в век Просвещения. Одним из пер-
вых «огромный эпитафий Симеону Полоцкому, погребённому в Заиконоспас-
ском монастыре в нижней церкви, им сочиненный, … на большом стоячем или, 
помнится, на двух стоячих камнях» вспомнил выпускник Славяно-греко-латин-
ской академии, поэт В. К. Тредиаковский в 1755 г.24 Сама эпитафия впервые 
была опубликована в 1791 г.25

22  Подробнее см.: Хондзинский П., прот. «Ныне все мы болеем теологией». Из истории 
русского богословия предсинодальной эпохи. М., 2013. С. 112–120.

23  Остен... С. 138; см. также: Сазонова Л. И. «Вертоград многоцветный» Симеона По-
лоцкого // Simeon Polockij. Vertograd mnogocvětnij.Vol. 1.“Aaron” — “Dětem blagoslovenie”.
Ed. by A. Hippsley and L. I. Sazonova.With a Foreword by D. S. Lichačev. Köln; Weimar; Wien, 
1996. P. XV–XVI; Она же. Литературная культура… С. 72.

24 Тредиаковский В. К. О древнем, среднем и новом стихотворении Российском // Треди-
аковский В. К. Избранные сочинения. Вступ. статья и подг. текста Л. И. Тимофеева. Прим. 
Я. М. Сморчкова. М.; Л., 1963. С. 478; ср.: Новиков Н. И. Опыт исторического словаря 
о российских писателях. СПб., 1772 (репр.: М., 1987). С. 139.

25  ДРВ. Ч. XVIII. М., 1791. С. 198–199 (гражданским шрифтом).
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Сильвестр Медведев
Эпитафия Симеону Полоцкому

Рук.: ГИМ ОР. Синодальное собрание. № 130. Л. 241–243 об. (автограф) (Авт); 
БАН РО. Собрание Петра I. А 54 (старый шифр 31. 7. 3)26. Л. 619–620 об. (список 
начала 80-х гг. XVII в.) (беловая писарская копия «Вертограда многоцветного», 
подготовленная к печати) (Бел1); ГИМ ОР. Собрание А. С. Уварова. № 247–4º. 
Л. 17 об. — 21 об. (список конца XVII в. (Ув); БАН РО. Собрание Археографиче-
ской комиссии. № 100. Л. 120–129 (список конца XVIIв.) (Арх).

Изд.: Simeon Polockij. Vertograd mnogocvětnij.Vol. 3: “Pravnikto že” — “Epita-
fion” Simeonu. Ed. by A. Hippesley and L. I. Sazonova. Köln; Weimar; Wien, 2000. 
S. 532–537 (по Бел1) (ВМ).

В основу текста положен список Авт с сохранением авторских орфографии 
и синтаксиса, разночтения даются по остальным спискам.

В полном соответствии с рукописной традицией издаётся впервые.

(Л. 241) 1вели1кагw бг7а бл7говоле1ніемъ, сеÿ22 кни1ги3 ве1рта многоцвётнагw творе1цъ, пречест-
ны1й4 гDинъ5 о3ц7ъ сvмеw1нъ6 петровскій7, ситнzно1вичь8, въ9 россjистемъ10 же цр7твіи10 ѕово1мый12 
полоцкій13: t вре1менныхъ во2 вёчная14, t земны1хъ в нбcнаÿ15, преста1висÿ16 въ17 лёто t созда1ніÿ18 
мjра ¤зр7пи19. мцcа а4vгуста, въ2021к7е дн7ь22. t рожества223 же спаси1телева24, ¤ах7п25. въ26 н7а лёто 
тече1ніÿ27 жи1зни28 своеÿ229, въ f7 мцcъ30.

є3го1же31 бг7мо1лца своегw232, я4кw жи1ва сyща по33 премногу34 жа1луÿ35 вели1кій гDрь цр7ь и3 вели1кій 
кн7зь Fео1дwръ36 А#леxjевичь37 всеÿ238 вели1кіÿ39 и3 ма1лыÿ40 и3 бёлыÿ41 рwссjи42 самоде1ржецъ : та1кw43 
и3 по сме1рти є3гw2 бл7говоли1лъ44 къ немY45 w3со1бную46 свою2 цrкую47 млcсть проzви1ти48, повелёлъ49 бо2 во2 
зна1мÿ50 своеÿ251 къ52 немY53 млcти, {ченикY54 є3гw55, мона1ху сілве1стру56, нагdро1бнаÿ57 разнообра1знw58 
написа1ти.

по повелёнію же59 є3гw260 цrкому61 напи1сана бы1ша сіÿ262.

I нагdро1бное є3піта1фіонъ.
[1] а7 Сvмеw1нъ63 петро1вскій64 здЁ тёломъ65 почива1етъ66,

ситнÿно1вичь67 всёхъ68 ме1ртвыхъ воста1ніÿ69 ча1етъ70.
Q да1ждь хrте1 є3мY71 в8ста1въ72 w3деснyю73 бы1ти74

тебе275: и3 со ст7ы1ми во2 вёки хвали1ти.

26  Описание рукописи: Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии Наук 
СССР. Т. 4. Вып. 2. Стихотворения, романсы, поэмы и драматические сочинения XVII — 
первая треть XIX в. Сост. И. Ф. Мартынов. Л., 1980. С. 17–29.
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и3ли2 си1це.
[2] в7 Многотрyдный76 здЁ тёломъ77 вита1етъ78 сvмеw1нъ79

петро1вскій80, любÿ1й81 вы1шнÿ82 бг7а горній83 сіw1нъ84

во85 86не1мъ же87 да2 да1стъ є3мY вы1шній w3бита1ти,
с888 а4гг7лы и3 ст7ы1ми во2 вёкъ пребыва1ти.

и3ли2 та1кw.
[3] г7 Сvмеw1нъ89 петро1вскій, бг7сло1въ90 и3скyсный,

їеромона1хъ91, и3 ўчи1тель неле1стный,
в92 се1мъ гро1бэ тёло93 си2 че1стнw94 положи1лъ95 є4сть96,
бг7у, цр7кви, цrтву, ве1сь97 вёкъ98 сво1й99 и€жилъ100 є4сть101.

и3ли2 си1це.
[4]

Л. 241
об.

д7 ЗдЁ сvмеw1нъ102 петро1вскій103 тёлом104 положе=105 є4сть106,
бг7осло1въ107, жи1вый108 че1стнw109, че1стнw110 погребен111 є4сть112

// їере1й113 во2114 мана1сэхъ115, вёчныхъ116 бл7гъ жела1тель,
и4хъ же да2 сподо1бит117 и5 бг7ъ всёхъ118 блг7и1хъ119 да1тель120.

[II] и3ли2 та1кw.
[1] а7 Зри2 чл7вче се1й гро1бъ, се1рдцемъ121 ўмили1сÿ122,

я4кw мyжъ123 мурыdй124, чтcный125 тёломъ126 положи1сÿ127,
здЁ, їеромона1хъ128, и3 бг7ословъ129 и3звёстный130.
сvмеw1нъ131 ситнÿно1вичь132, ўчи1тель неле1стный133.
и3 рцы2 къ134 гDу бг7у, да2 во135 мёсто земны1хъ136,
дyшу137 є3гw2138 сподо1битъ139 всёхъ140 бл7гъ141 нбcныхъ142.

и3ли2143 си1це.
[2] в7 В144 се1мъ гро1бэ о3ц7а2145 че1стна146 ко1сти147 положе1нны148,

сvмеw1на петро1вска, в8 земли2 сокрове1нны149,
їеромона1ха150, и3 мyдра151 ўчи1телÿ152,
бг7осло1ва, и3 вэры пра1вы храни1телÿ153.
дyшу154 бо2155 вручи1лъ156 бг7у цrтвующу въ157 нб7э,
и3дёже158 чита1телю стро1й жили1ще159 тебЁ160.

и3ли2161 та1кw162

[3] г7 Преходÿ1й163 здЁ ста1ни164, зрÿ2165 гро1бъ166 ўмили1сÿ167,
їеромона1хъ168 бо2169 тёломъ170 положи1сÿ171,
сvмеw1нъ172 петро1вскій173, бг7осло1въ174 и3скyсный175,
живы1й176 бг7у, цр7кви, ўчи1тель177 неле1стный178,
любÿ1й179 бг7а, и3 съ180 ни1мъ181 жела1ÿй182 въ183 вёкъ бы1ти184,
q бж7е да1ждь є3мY о4но ўлучи1ти.
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и3ли2 си1це.
[4] д7 Кjйждо185 чл7вче186 здЁ ста1въ ўмили1сz187,

гдЁ сvмеw1нъ188 петро1вскій189 тёлом190 положи1сÿ191:
и4же всёмъ срdцемъ192 вы1ну гDу служа1ше,
в8193 за1повэдехъ194 є3гw2195, и3 трудёхъ196 пребыва1ше.
їере1й197 въ198 мона1сэхъ199, кро1ткій200, мyдрый201, чтcный202,
рцы2203; да2 водвори1т8204 и5205 гDь в206 ра1й нбнcый.

[III] и3ли2 та1кw
[1]

Л. 242 

а7 Кто2 є4сть чл7вкъ207 живый208 здЁ не yзритъ209 сме1рти210,
по нейже211 не2212 213t да1стъ214 в8 гро1бъ215 тэлесе2 си2216 пе1рсти217;
то1й до1лгъ сvмеw1нъ218 чтcный219 муж220 днеc221 заплатил6 є4сть222,
петро1вскій ситнÿно1вичь223, тёло положил6224 є4сть225

// свое2 здЁ: тече1ніе си2 че1стнw сконча1вый226,
свидётелство въ227 дх7овной228 тогw2229 написа1вый230:
я4кw наде1жду и4мать съ231 бг7омъ232 в8233 нб7э бы1ти,
є4же бyди бyди, с8 ни1мъ234 є3мY во2 вёкъ жи1ти235.

и3ли2 си1це.
[2] в7 Вёждь пyтниче, я4кw здЁ тёлом236 пребыва1етъ237

ра1бъ вели1кагw238 бг7а, воста1ніÿ239 ча1етъ:
сvмеw1нъ240 петро1вскій, 241и3 бг7осло1въ242 и3звёстный243,
їеромона1хъ244 честны1й245, ўчи1тель неле1стный246.
цр7кви крёпкій побо1рникъ247, є4йже и3 сы1нъ248 пра1вый249

ўченіемъ250 въ251 цр7кви то2 мjру показа1вый.
жела1тель при1сный252 съ253 бг7омъ254 въ255 нб7э пребыва1ти256,
со всёми ст7ы1ми и5257 вы1ну воспэвати258.

и3ли2 та1кw.
[3] г7 Се1й гро1бъ259 зрÿ2260 чл7вче261, срцdемъ262 ўмили1сÿ263:

я4кw264 мyжъ265 премyдрый266 въ267 не1мъ268 тёломъ269 положи1сÿ270.
цр7кви, цrству, потребный271 ѕэлw2272, и3273 поле1зный274,
бг7осло1въ275 и3в€ёстный276, и3 ўчи1тель277 неле1стный278.
сы1нъ279 и3 побо1рникъ280 крёпкій цр7кве восто1чныÿ281.
до1гма282 блюды1й283 на1шеÿ284 вёры и4стинныz285.
сvмеw1нъ286 петро1вскій t мjра287 въ288 нб7о взÿ1сÿ289,
да1ждь хrте290 є3мY тамw291 вни1ти292 ра1дуÿсz293.
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и3ли2 си1це.
[4] д7 ЗдЁ мyжъ294 мyдрый295, храни1тель296 вёры, и3297 люби1тель298,

бг7осло1въ299 и3скусный300, и3 неле1стный301 ўчи1тель302.
побо1рникъ303 цр7кве304 крёпкій, є4йже и3 сы1нъ305 пра1вый306,
мно1гими307 труды2308 си2 то2 мjру показа1вый309.
їеромона1хъ310 бг7а всёмъ311 срцdемъ312 любÿщій313.
ўсе1рднw314 є3мY, во2 дни2 315и3 в316 нощи2317 служа1щій318.
сvмеw1нъ319 є4сть петро1вскій320, тёломъ321 положе1нный322,
чты1й323, рцы2324 къ325 бг7у; да2 всели1тъ326 и5 в327 ра1й328 всебл7же1нный329.

и3ли2 та1кw.
[5]

Л. 242
об.

е7 Їеромона1хъ330 чтcны1й331 тёломъ332 положе1нъ333 є4сть
здЁ ўчи1тель334 премyдрый335 че1стнw336 погребе=337 є4сть338.
мyжъ339 бл7говёрный340, цр7кви и3341 цrству потребный342,
про1повэдію сло1ва наро1ду поле1зный343.
// сvмеw1нъ344 петро1вскій345, всёмъ346 вэрным 347 любим348 бы1вый349,
бг7осло1въ350 пра1вый351, цр7кве догмата352 храни1вый353.
при1сными труды2354, мно1ги355 кни1ги356 написа1лъ357 є4сть358,
по1двигъ359 сконча1въ360, дyшу361 си2 362бг7у в363 рyцЁ364 вдал6365 є4сть366.

и3ли2 си1це.
[6] ѕ7367 Преходÿ1й368 пyтниче369 w3 се1мъ ўмили1сÿ370,

я4кw371 мyжъ372 мyдрый373 сме1ртію похити1сÿ374

сvмеw1нъ375 петро1вскій, бг7осло1въ, ўчи1тель376,
и3еромона1хъ377 и3 вёры сохрани1тель.
378и4мъ же379 по1лза вёрныхъ380 люде1й наслажда1ла381,
неѕло1біе382, ти1хость, кротость383 ўдивлÿ1ла384.
є3го1же385 по1лзы дне1сь386 лю1діе лише1нны,
зри2 сегw2387 въ388 гро1бэ се1мъ389 ко1сти положе1нны390.
Мно1ги кни1ги391 въ392 по1лзу393 цр7кве списа1вшаго394,
да2 водвори1тъ395 в8396 нб7о, моли2 созда1вшаго397.
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398си1хъ нагdро1бныхъ399 напdиса1ній400, вели1кій гDрь слyшавъ401, бы1ть и4мъ не указа1лъ402, а3 
ўказа1лъ403 написа1ть є4му404 сілве1стру405 и4но нагdро1бное, в‹ стате1й406, въ407 кjиждо408 статьЁ409 по 
два2410 вёрша411. и3412 о4ное нагdро1бное413 напи1сано си1це414:

[IV] нагdробное415 є3піта1фіwнъ416.
[1] а7 Зрÿ1й418 члв7че419 се1й гро1бъ420 срцdемъ421 ўмили1сÿ422,

w3 сме1рти ўчи1телÿ423 сла1вна, прослези1сÿ424:
ўчи1тель бо2425 здЁ то1кмw426 є3ди1нъ427 тако1въ428 бы1вый429,
бг7осло1въ430 пра1вый431, цр7кве догма1та432 храни1вый433.

[2] в7 Мyжъ бл7говэрный434, цр7кве, и3435 цrтву потре1бный3436,
про1повэдію сло1ва, наро1ду поле1зный437.
сvмеw1нъ петро1вскій438, t всёхъ439 вёрны<440 люби1мый441,
за смиренномyдріе442 преудивлÿ1емый443.

Л. 243 [3] г7 // И$мъ же по1лза вёрныÿ444 лю1ди наслажда1ла445,
неѕло1біе446 же, ти1хость, кро1тость447 ўдивлÿ1ла448.
в8449 не1мъ450 же вёра, наде1жда, любы2 пребыва1ше451,
мл7тва, млтcынÿ452, 453по1стъ сÿ454 водворÿ1ше455.

[4] д7 Мyдрость456 со457 пра1вдою458, и4мъ459 бы1сть460 ѕелw461 хране=на462,
мёрность463 же, и3464 мyжество465, w3па1снw466 блюде1нна467.
мно1гими да1ры бг7омъ468 бЁ преwдаре1нный469,
471не памÿтоѕло1біемъ472 весма2 ўкраше1нный473.

[5] е7 Їеромона1хъ474 честны1й475, чистоты2 люби1тель476,
во€держа1ніÿ477 въ478 сло1вэ, и3 в8479 дёлэ480 храни1тель481.
482ниwчесо1мъ же483 и3номъ484 о4ный промышлÿ1ше485,
но2 є4же цр7квь486 на1шу ма1ть ўвеселÿ1ше487.

[6] ѕ7 Не хотэ488 и4но бж7ій ра1бъ489 что2 гл7ати490,
то1кмw491 что2 по1лзу мо1жетъ492 бли1жним8493 созида1ти494.
ничесого1же и4на твори1ти люблÿ1ше495,
то1чію є4же бг7у не проти1внw496 бÿ1ше497.

[7] з7 И$же труды2 си2 мно1ги кни1ги498 написа1лъ499 є4сть500,
и3 поd ра€сужденіе501 цр7ковное502 да1лъ503 є4сть:
с8504 цр7ковію бо2 хотЁ согла1сенъ505 о4нъ бы1ти506,
а3 ничто1же проти1внw507 цр7кве мyдрствовати508.

[8] и7 И$бо тоÿ2509 побо1рникъ510, и3 сы1нъ511 вёрный512 бÿ1ше513,
ўче1ніемъ пра1вымъ514 то2 мjру515 показа1ше.
в8516 защище1ніе517 цр7кве кн7гу518 Же1злъ519 со€далъ520 є4сть521,
въ523 є3ÿ2524 же по1лзу, Вэне1цъ525 и3 Nбёдъ526 и3зда1лъ є4сть527.
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[9] f7 Ве1черю528, pалты1рь стіхи2529, со Рvfмосло1віемъ530,
Вертогра1дъ531 многоцвётный532 с8 Беседосло1віемъ533.
всÿ2534 о4ны кни1ги535 мyдрый536 о4нъ мyжъ537 сотвори1вый538,
в539 науче1ніе540 ро1ду рwссjйску541 я3ви1вый.

[10] ‹ О#ба1че542 и3 сего2543 сме1рть t на1съ похити1ла544,
цр7квь545 и3 цrтво546 по1лзы ве1ліÿ547 лиши1ла548.
549є3го же550 по1лзы ны1нэ лю1діе лише1нны,
зри2 сегw2 в551 гро1бэ552 се1мъ553 ко1сти положе1нны554.

Л. 243 об. 
[11]

а7‹ // Дyшу же в8ручи1лъ555 въ556 рyцэ бг7у всемогyщу,
и4же блг7оволи1лъ557 ю5 да1ти558, вездЁ559 сyщу560:
да2 пріи1метъ ю5 я4кw свое2 созда1ніе;
и3 и3спо1лнитъ561 вёчныхъ562 563бл7гъ є3гw2564 жела1ніе.

[12] в7‹ Тёломъ565 со2 и3б€ра1нными566 да1стъ567 є3му568 воста1ти569,
с570 ни1ми же в8571 деснёй странЁ в8572 весе1ліи573 ста1ти574,
и3 вни1ти во2575 вёчную нбcную ра1дость,
неизгл7анную576 та1мw577 при1снw578 сла1дость.

579поd строкµ580

сiе2581 нагdробное582 напdиса1ніе583 великій584 гDрь {казал585 на двY ка1менны<586 таблица<587 вы1резав588 
позлатит589 590и3 {стро1ить591 наd592 гро1бом593 їеромона1ха594 сvмеw1на своею595 гDрскою казною596 из8597 
приказµ598 ка1менны<599 дэлъ600.

[V] надписа1ніе601 602на2 ка1мени603

вели1кагw604 бг7а, ра1бъ605 вёрный606.

сvмеw1нъ петро1вскій, ситнÿно1вичь607 по1лоцкій608.

їеромона1хъ609 чтcный610, бг7ослов611 и3в€эстный612,

и3 сло1ва бж7іÿ613 проповёнdикъ614.

престависÿ615

въ616 лёто t созда1ніÿ617 мjра618 ¤зр7пи.

мцcа а4vгуста въ619620· к7е ·621 дн7ь622.

t ржтcва2623 же2624 сп7сителева625, ¤ах7п.

въ н7а · лёто во€раста

своегw2626, въ627 f7 мцcъ.
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200кроткій — Арх. кро1ткіи — Ув. 201мурыdй — Арх. мурdьі — Ув. 202чтcньі — Ув. 203рци2 — Ув. 204Авт 
первые 4 буквы написаны по стёртому тексту. водвори1тъ — Бел1, Арх. водворит — Ув. 205є3го2 — 
Арх. 206в8 — Бел1, Арх. III. 1. 207чл7къ — Ув. 208живы1й — Бел1, Арх. живьі — Ув. 209yзрит — Арх. u€рит 
— Ув.  210сме1рти — Ув. 2. 211не1йже — Бел1 5-я буква вписана над строкой; Арх, Ув. 212не — Бел1, 
Арх, Ув. 213–214tда1стъ — Ув. 215гроб — Ув. 216си — Ув. 217персти — Ув. 218сvмеwн — Ув. 219чтcньі — Ув. 
220мyжъ — Бел1. 221дне1сь — Арх. 222єcь — Арх. єcт — Ув. 223ситнzно1вичь — Арх, Ув. 224положи1лъ — 
Бел. 225є3сть — Ув. (Л. 242) 226сконча1вый — Ув. 227в8 — Арх. в — Ув. 228дх7о1вной — Бел1, Арх. дх7овнои 
— Ув. 229того2 — Ув. 230написа1вьі — Ув. 231с8 — Бел1, Арх. с — Ув. 232бг7ом — Ув. 233въ — Арх. 234ним 
— Ув. 235жити — Ув. 2. 236тёлом — Ув. 237пребывает — Бел1, Арх, Ув. 238вели1каго — Ув. 239воста1ніz 
— Арх, Ув. 240сvмеwн — Ув. 241–242бг7осло1въ и3 —Бел1, Арх. 47 бг7ослов — Ув. 243и3звёстньі — Ув. 

244їе3ромона< — Ув. 245че1стный — Бел1. чтcный — Арх. 246нелетcныи — Ув. 247поборник — Ув. 248сн7ъ — 
Бел1, Арх. сын — Ув. 249пра1вьі — Ув. 250ўче1ніемъ — Арх. ўче1ніем — Ув. 251в8 — Арх, Ув. 252при1сньі — 
Ув. 253с8 — Арх. 254бг7ом — Ув. 255в8 — Арх, Ув. 256пребывати — Ув. 257и3 — Бел1. 258воспэва1ти — Бел1, 
Арх. 3. 259гроб — Ув. 260зрz2 — Арх, Ув. 261чл7че — Ув. 262срцdем — Ув. 263ўмили1сz — Бел1, Арх, Ув. 264я4ко 
— Ув. 265муж — Арх.  266премурыdй — Арх. премурьdі — Ув. 267в8 — Бел1, Арх. в — Ув. 268нем— Бел1. 

269тёлом — Бел1, Арх, Ув. 270положи1сz — Арх. положjсz — Ув. 271потре1бный — Арх. потребньі — Ув. 

272ѕэло2 — Ув. 273ї — Ув. 274поле€ный — Арх. полезньі — Ув. 275бг7ослов — Ув. 276и3звёстный — Арх. 
и3звёстньі — Ув. 277{чи1тель — Арх, Ув. 278нелетcньі — Ув. 279сн7ъ — Арх. 280поборник6 — Ув. 281восто1чныz 
— Арх. вотcон?ыz — Ув. 282дw1гма — Ув. 283блюдьі — Ув. 284на1шеz — Арх, Ув. 285и4стинныz — Ув. 

286сvмеwн — Ув. 287ми1ра — Ув. 288в8 — Бел1, Арх. в — Ув. 289Бел1 предпосл. буква испр. из з. взz1сz 
— Арх, Ув. 290хrте2 — Арх. 291та1мw — Арх. та1мо — Ув. 292вни1ти — Бел1, Ув. 293ра1дуzсz — Арх, Ув. 4. 

294муж — Ув. 295мурыdй — Арх, Ув. 296хранител — Ув. 297ї — Ув. 298любител — Ув. 299бг7ослов — Ув. 

300и3скyсный — Бел1, Арх. и3скyсныи — Ув. 301неле1стньі — Ув. 302учи1тел — Ув. 303побо1рник6 — Ув. 304Авт 
посл. буква писана по стёртому тексту. 305сн7ъ — Бел1, Арх. сын — Ув. 306правьіі — Ув. 307Авт 
писано по стёртому тексту. 308трyды — Ув. 309показа1вьі — Ув. 310їе3ромона< — Ув. 311всэм — Ув. 
312срцdем — Арх, Ув.313любz1щій — Арх. лю1бzщій — Ув. 314всеусе1рднw — Арх. ўсе1рдно — Ув. 315–316в8 — 
Арх. 316въ — Бел1. 317но1щи — Бел1, Арх. 318служащій — Бел1. служа1щии — Ув. 319сvмеwнъ — Ув. 

320петровскьі — Ув. 321тёлом — Арх. тэлом — Ув. 322положенньі — Ув. 323чтый — Арх. 324рци2 — Бел1, 
Арх. 326к8 — Ув. 326вселит — Бел1, Арх, Ув. 327въ — Арх. 328раи — Арх, Ув. 329всебл7женныи — Арх. 
всебл7женньі  — Ув. 5. 330їеромона< — Бел1, Арх. їе3ромона< — Ув. 331честны1й — Бел1. че1стньі — Ув. 
332тёлом — Ув. 333положен — Ув. 334ўчител — Ув. 335премурыdй — Бел1, Арх. премурdьі — Ув. 336чтcнw 

— Бел1, Арх. че1стно — Ув. 337погребен— Ув. 338єcт — Ув. 339мужъ — Ув. 340бл7говэрныи — Ув. 341ї — Ув. 
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342потре1бный — Арх. потребньі — Ув. 343поле€ньі — Ув. 344сvмеwн — Ув. 345петро1вскіи — Ув. 346всэмъ — 
Бел1. всэм — Арх, Ув. 347вёрным — Бел1, Арх. 348люби1мъ — Бел1. 349бы1вьі — Ув. 350бг7ослов — Ув. 

351правьі — Ув. 352догма1та — Бел1, Арх. 353хранjвыи — Ув. 354труды — Ув. 355Авт 1-я буква испр. из а. 

356кнjги — Ув. 357написал — Ув. 358єcт — Ув. 359повdигъ — Ув. 360скончав — Ув. 361дш7у — Бел1, Арх, Ув. 
362–363Авт писано по стёртому тексту. 363в8 — Арх. 364Авт две первые буквы писаны по 
стёртому тексту. рyцэ — Арх, Ув. 365вдал — Ув. 366є3сть — Ув. 6. 367а7 — Авт. 368преходz1й — Арх, 
Ув. 369путниче — Ув. 370{мили1сz — Бел1. ўмили1сz — Арх, Ув. 371яко — Ув. 2. 372муж — Ув. 373мурыdй 
— Арх, Ув. 374похити1сz — Арх, Ув. 375сvмеwн — Ув. 376{чи1тель — Ув. 377їеромона1хъ — Бел1, Арх. 
їе3ромона< — Ув. 378–379и4мже — Арх. и4м8же — Ув. 380вёрны< — Ув. 381наслажда1ла — Арх. наслаждала — Ув. 
382Авт 3-я буква испр. из з. не€ло1біе — Ув. 383кро1тость — Бел1, Арх. кро1тотcь — Ув. 384ўдивлz1ла — 
Арх. {дивлz1ла — Ув. 385є3z1же — Арх. 386днеc — Ув. 387сего2 — Ув. 388в8 — Арх. в — Ув. 389семъ — Бел1.
сем — Арх. 390положенны — Ув. 391кнjги — Ув. 392в8 — Бел1, Ув. 393по1лзу цр7кве — Арх. 394Авт посл. 
буква испр. из w. списа1вшагw — Арх. списа1вшагw — Ув. 395водворит — Ув. 396въ — Бел1. 397Авт посл. 
буква испр. из w. созда1вшагw — Арх. со€да1вшагw — Ув. 398–414Архнет. 399нагdробны< — Ув. 400надписа1ній 
— Бел1. 401слушав6— Бел1. 402ўказа — Ув. 403ўказал6 — Ув. 404є3мY — Бел1, Ув. 405Авт 1-я буква испр. 
из е. силве1стру — Ув. 406статеи — Ув. 407в8 — Ув. 408кіиждо — Бел1. кjиждо — Ув. 409статьэ — Бел1. 410два 
— Бел1. вdа — Ув. 411вэш>а — Ув. 412Авт испр. из й. 413надгро1бное — Бел1. нагdробное — Ув. 414сjце — Ув. 
Авт далее зач.: сіе надгро1бное напdиса1ніе гDрь ўказа1лъ на двY ка1ме=ныхъ табли1цахъ вы1резать и3 uстроить 
наd гро1бомъ о3ц7а2 сvмеw1наа своеюб гDрскою ка€ною и3з8 прика1зу ка1менныхъ дёлъ. апосл. буква писана по 
стёртому тексту. бписано по стёртому тексту. IV. 415нагdро1бное — Бел1, Арх, Ув. 416є3піта1фіонъ 
— Бел1, Арх, Ув. 1. 418зрz1й — Ув. 419чл7че — Ув. 420гробъ — Бел1, Арх, Ув. 421срцdем— Ув. 422ўмилисÿ — 
Бел1, Арх. ўмили1сz — Ув. 423ўчителÿ — Бел1, Арх. ўчителz — Ув. 424прослеѕи1сz — Ув. 425бо — Ув. 
426то1кмо — Ув. 427є3динъ — Бел1, Арх. є3дин — Ув. 428таков — Ув. 429бы1вьі — Ув. 430бг7ослов — Ув. 

431пра1вьі — Ув. 432догмата — Ув. 433хранjвьі — Ув. 2. 434бл7говёрный — Бел1, Арх. бл7говёрньі — Ув. 435ї 
— Ув. 436потребньі — Ув. 437поле€ньі — Ув. 438петро1вскій — Ув. 439всЁхъ — Ув. 440вёрныхъ — Бел1, Арх. 
вэрны< — Ув. 441любjмыи — Ув.441смиренномyдріе — Ув. 442Авт испр. из предіувлÿ1емый. преўдивлz1емый 
— Ув. (Л. 243). 3. 444вёрныz — Ув. 445наслаждала — Ув. 446не2 зло1біе — Ув. 447ти1хотcь — Ув. 448ўдивлz1ла 
— Ув. 449въ — Бел1, Арх. 450нем — Ув. 451Авт 5-я буква испр. из ь. 452млтcынz — Ув. 453потcъ — Ув. 
453–454Авт первоначально писано слитно. 454сÿ2 — Бел1, Арх. сz2 — Ув. 455водворz1ше — Ув. 6-я буква 
вписана позже. 4. 456муроdсть — Ув. 457со2 — Бел1, Арх. 458правдою — Ув. 459им — Ув. 460быcт — Ув. 461ѕелw2 
— Бел1, Арх. ѕело2 — Ув. 462хране1нна — Бел1, Арх. храненна — Ув. 463мэрность — Ув. 464ї — Ув. 

465мyжетcво — Ув. 466о3паcно — Ув. 467блюденна — Ув. 468бг7ом — Ув. 469преwдаренный — Бел1, Арх. 
прео3даре1нньі — Ув. 471–472Авт первоначально писано слитно. 472памzтоѕло1біемъ — Бел1, Арх. 
памzтоѕло1біем — Ув. 473uкрашенныи — Ув. 5. 474їеромона< — Бел1, Арх. їе3ромона< — Ув. 475че1стньі — Ув. 
476люби1тел — Ув. 477воздержа1ніÿ — Бел1, Арх. во€держа1ніе — Ув. 478в — Ув. 479въ — Бел1, Арх. в — Ув. 
480Авт посл. буква испр. из е. 481хранител6 — Ув. 482–483ни w3чесо1мже — Бел1, Арх. ни w3чесомже — Ув. 

484и3но1мъ — Бел1, Арх. и3ном — Ув. 485промышлz1ше — Ув. 486цр7ковь — Бел1, Арх, Ув.487{веселz1ше — 
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Ув. 6. 488 Авт посл. буква испр. из Ё. хотЁ — Бел1, Арх, Ув. 489раб — Ув. 490глагола1ти — Ув. 491то1кмо 
— Ув. 492мо1жет — Ув. 493бли1жнимъ — Бел1, Арх. ближним — Ув. 494Арх первые 4 буквы над строкой. 
созидати — Ув. 495люблz1ше — Ув. 496проти1вно — Ув. 497бz1ше — Ув. 7. 498кнjги — Ув. 499написал — Ув. 

500є3сть — Ув. 501разсужде1ніе — Ув. 502цр7ко1вное — Ув. 503дал6 — Ув. 504съ — Бел1, Арх, Ув. 505согласен — 
Ув. 506быти — Бел1, Арх. 507противно — Ув. 508мрсdтвовати — Ув. 8. 509тоz2 — Ув. 510побо1рник6 — Ув. 
511сн7ъ — Бел1, Арх. 512вёрныи — Ув. 513бz1ше — Бел1, Арх, Ув. 514правым — Ув. 515ми1ру — Ув. 516в — 
Бел1, Арх. 517Бел1 5-я буква испр. из нj. 518кни1гу — Бел1, Арх. кнjгу — Ув. 519же1злъ — Бел1, Арх. 
же€лъ — Ув. 520созда1лъ — Бел1, Арх. со€да1лъ — Ув. 521єтcь — Ув. 523в8 — Бел1, Арх, Ув. 524є3z2 — Бел1, 
Арх, Ув. 525Арх 1-я буква испр. из в. вэнец6 — Ув. 526Арх 1-я буква испр. из о. о3бёдъ — Бел1, Арх. 
о3бэд — Ув. 527єтcь — Ув. 9. 528ве1черю — Бел1, Арх, Ув. 529стихи2 — Ув. 530Авт. 1-я буква испр. из р. 
рvfмосло1віемъ — Бел1, Арх. рvfмосло1віем — Ув. 531вертогра1дъ — Бел1, Арх. вертограd — Ув. 

532многоцвэтньі — Ув. 533Авт 1-я буква испр. из б. беседосло1віемъ — Бел1, Арх. бэсэдосло1віем — Ув. 
534всz2 — Ув. 535кнjги — Ув. 536мурdьі — Ув. 537муж — Ув. 538сотвори1вьі — Ув. 539в8 — Бел1, Арх. 540на{че1ніе 

— Ув. 541рос8сjйску — Ув. 10. 542о3ба1че — Бел1, Арх, Ув. 543сегw2 — Бел1, Арх. 544похи1ти1ла — Бел1, Арх. 
похи1тила — Ув. 545цр7ковь — Ув. 513 Авт посл. буква испр. из а. 547ве1ліz — Бел1, Арх, Ув. 548лишjла 
— Ув. 549–550Авт первоначально писано слитно. є3го1 же — Бел1, Арх. є3го1же — Ув. 551въ — Бел1, 
Арх. во — Ув. 552Авт посл. буква испр. из е. 553Авт 2-я буква испр. из э. семъ — Бел1, Арх. сем — 
Ув. 554положе1ны= — Бел1, Арх. положенны — Ув. (Л. 243 об.)11. 555вручи1лъ — Бел1, Арх. вручил6 — Ув. 
556в8 — Бел1, Арх, Ув. 557блг7оволил — Ув. 558дати — Бел1, Арх. 559ве€дэ — Ув. 560сущу — Ув. 561и3спо1лнит 

— Ув. 562вэчны< — Ув. 563–564Авт первоначально принят иной порядок слов: є3гw2 бл7гъ, исправленный 
с помощью знаков буквенной цифири, написанных над строкой. 564є3го2 — Ув. 12. 565тёлом — Ув. 
566и3збра1нными — Бел1, Арх. и3збранными — Ув. 567дастъ — Ув. 568є3мY — Бел1, Арх, Ув. 569воcта1ти — 
Ув. 570с8 — Бел1, Арх. 571въ — Бел1, Арх. 572въ — Бел1, Арх. 573веселіи — Ув. 574стати — Ув. 575во — Бел1, 
Арх, Ув. 576не и€глаго1ланную — Ув. 577та1мо — Ув. 578пrно — Ув. 579–600Авт скорописью на полях. 579–

580Бел1, Арх, Ув нет. 581сіе — Ув. 582нагdро1бное — Бел1, Арх, Ув. 583надписа1ніе — Бел1, Арх. 584вели1кій 
— Бел1, Арх, Ув. 585ўказа1лъ — Бел1, Арх, Ув. 586ка1менныхъ — Бел1, Арх, Ув. 587табли1цахъ — Бел1, 
Арх, Ув. 588вы1резавъ — Бел1, Арх, Ув. 589позла1тить — Бел1, Арх. позлатить — Ув. 590–591Авт зач. 

591ўстро1ить — Бел1, Арх, Ув. 592надъ — Ув. 593Авт далее зач. о3ц7а. гро1бомъ — Бел1, Арх, Ув. 

594їе3ромона1ха — Ув. 595свое1ю — Бел1, Арх, Ув. 596казно1ю — Бел1, Арх, Ув. 597и3з — Бел1, Арх, Ув. 

598прика1зу — Бел1, Арх, Ув. 599ка1менныхъ — Бел1, Арх. 600дёлъ — Бел1, Арх, Ув. V. 601напdиса1ніе — 
Ув. 602–603нагрw1бнаго ка1менz си1це — Ув. 604вели1каго — Ув. 605раб — Ув. 606вёрныи — Арх. вэрньі — Ув. 
607ситнzно1ви? — Арх. ситнzно1вичь — Ув. 608по1лоцскій — Ув. 609їе3ромwна1хъ — Ув. 610че1стныи — Ув. 
611бг7ословъ — Бел1. бг7ослов6 — Арх. 612и3в€ёстный — Бел1. и3в€ёстныи — Арх. и3з8вёстный — Ув. 613бж7іz 

— Арх, Ув.614проповёдникъ — Бел1, Ув. проповёнdикъ — Арх. 615преста1висÿ — Бел1. преста1висz — Арх, 
Ув. 616в8 — Арх. 617созда1ніz — Арх, Ув. 618ми1ра — Ув. 619Авт вписано позже. Бел1, Арх, ВМ нет. 

620–621к7е — Ув. 520–522кеdн — Арх. 623ржтcва — Бел1, Арх. 624же — Бел1, Арх, Ув. 625сп7си1телева — Арх. 
спаси1телева — Ув. 526свое3гw2 — Ув. 628в8 — Бел1, Арх, Ув.
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Белокаменные плиты со стихотворной эпитафией
Симеону Полоцкому

1680 г. 25 августа.

Две белокаменные плиты. Надпись сделана в технике обронной резьбы. Началь-
ные буквы строк выкрашены красной краской. Остальные буквы — серой, под 
которой видны следы золотой краски. Фон выкрашен чёрной краской. Левая 
плита расколота на три части. Общая длина 233 см, ширина 87 см, толщина 
21 см. Эпиграфический полуустав. Текст разделён на слова, диакритика нере-
гулярная. Частично утрачены окончания строк. Лигатуры: стк. 3 — ль в слове 
«{чи1тель»; стк. 4 — пр в слове «пра1вый», цр в слове «цр7кве»; стк. 5 — лг в слове «бл7го-
вэрныи», цр в словах «цр7кви» и «цrтву»; стк. 6 — пр в слове «про1повэдію»; стк. 8 — ми 
в слове «смиренномyдріе», пр в слове «преудивлz1емыи»; стк. 9 — рн в слове «вэрныz»; стк. 
11 — пр в слове «пребыва1ше»; стк. 13 — ть в слове «мyдрость», пр в слове «пра1вдою», ть в 
слове «бы1сть»; стк. 19 — пр в слове «промышлz1ше»; стк. 20 — цр в слове «цр7ковь». Су-
спенсия в окончаниях строк: люби1мыи (стк. 7). Суспенсия: гроб (стк. 1), е3дин таков (стк. 
3), бг7ослов (стк. 4), всэ< вэрны< (стк. 7), им (стк. 13), непамzтоѕло1біем (стк. 16), їеромона< (стк. 
17), мо1жет (стк. 22), бли1жним (стк. 22). Правая плита расколота на три части. Общая 
длина 233 см, ширина 87 см, толщина 21 см. Высота строк 5,9–6,1 см, рассто-
яние между строками 2,4 см. Текст разделён на слова, диакритика регулярная. 
Частично утрачены диакритические знаки в стк. 16. Лигатуры: стк. 2 — цр в слове 
«цр7ко1вное»; стк. 4 — цр в слове «цр7кве», ти в слове «мурсdтвовати»; стк. 7 — цр в слове 
«цр7кве», нг в слове «кн7гу»; стк. 9 — мъ в слове «рvfмосло1вiемъ»; стк. 11 — ны в слове 
«о4ны»; стк. 14 — цр в слове «цр7ковь»; стк. 23 — ни в слове «ни1ми», тр в слове «странЁ», 
ти в слове «ста1ти»; стк. 24 — иг и аг в слове «неи€глаго1ланную», пр в слове «приcнw», ть 
в слове «сла1дость». Суспенсия: написал (стк. 1), поd (стк. 2), сын (стк. 5), пра1вым (стк. 6), 
создал (стк. 7), вэнец (стк. 8), о3бэд (стк. 9), многоцвётныи (стк. 10), бесэдосло1віем (стк. 10), 
муж (стк. 11), вёчны< (стк. 20), тёлом (стк. 21).

Изд.: ДРВ. Ч. XVIII. М., 1791. C. 198–199 (еп. Дамскин, по собственной ко-
пии, без разделения на доски, гражданским шрифтом); Татарский И. Симеон 
Полоцкий (его жизнь и деятельность). М., 1886. С. 328–329 (по Авт) (граждан-
ским шрифтом); Ковалёв А. Историческое описание ставропигиального второ-
классного Заиконоспасского монастыря в Москве на Никольской улице. М., 1887. 
С. 99–101 (по собственной копии, без разделения на доски, гражданским шриф-
том); РСП. Л., 1970. С. 188–190 (по изд. И. Татарского, гражданским шрифтом, 
в современной орфографии); ПЛДР. XVII век. Кн. 3. М., 1994. С. 215–216 (по 
Бел1, гражданским шрифтом); Литература Древней Руси. Хрестоматия. Сост. Л. 
А. Дмитриев. Под ред. Д. С. Лихачёва. СПб., 1997. С. 529–531 (по РСП, граж-
данским шрифтом, в современной орфографии); РСЭ. СПб., 1998. С. 51–52. № 7 
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Ил. 1а. Левая плита со стихотворной эпитафией Симеону Полоцкому. Стк. 1–13
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(по ДРВ, гражданским шрифтом, в современной орфографии); Хрестоматия по 
древней русской литературе. Сост. Н. К. Гудзий. М., 2002. С. 512–513 (по изд. 
А. Прозоровского, гражданским шрифтом, в современной орфографии)27; Леви-

27  Последнее по времени переиздание хрестоматии, которая издаётся регулярно с 1939 г.

Ил. 1б. Левая плита со стихотворной эпитафией Симеону Полоцкому. Стк. 14–24
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на Т. В. Белокаменное надгробие XV — начала XVIII века. Собрание музея-за-
поведника «Коломенское» // РСН–1. М., 2006. С. 107–110. Илл. 31 (по собствен-
ной копии, без разделения на доски, имитация церковнославянского шрифта 
с приложением фото).

Плита находилась в храме Спаса Нерукотворного образа. Еп. Дамаскин 
в 1791 г. отмечал её местонахождение в трапезной «у средних дверей по левую 
сторону»28. В 1886 г. А. Ковалёв писал, что эпитафия находилась «на северной 
стене храма от половины её вышины и до самого пола»29. После закрытия мо-

28  ДРВ. Ч. XVIII. М., 1791. 
29 Ковалёв А. Историческое описание… С. 10.

Ил. 2. Правая плита со стихотворной эпитафией Симеону Полоцкому. Стк. 17–24
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настыря в начале 30-х гг. ХХ в. П. Д. Барановский перевёз плиты в музей-запо-
ведник «Коломенское».

Место хранения: Государственный объединённый художественный историко-
архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник. Коломенское. Инв. 
№ Л–225/1–3, КП–18496 (левая плита); Л–226/1–3, КП–18497 (правая плита).

Аутопсия: март 2013 г.

Стро
ки Левая таблица Правая таблица

зрz1й члв7че се1й гроб, срцdемъ {милисz, и4же труды2 , си2 мно1ги кн7ги написал е4сть ,
w3 смерти {чителz сла1вна, прослези1сz. ї поd разсужде1ніе цр7ко1вное да1лъ е4сть .
{чи1тель бо2 здЁ токмw е3дин таков бы1вы[й] съ цр7ковію бо2 хотЁ согла1сенъ о4нъ быти ,
бг7ослов пра1вый, цр7кве догма1та х[рани1вый] а3 ничтоже проти1вно цр7кве мурсdтвовати

5 мyжъ бл7говэрныи, цр7кви, и3 цrтву
потребн[ый] и4бо тоz2 поборникъ и3 сын вёрный бz1ше ,

про1повэдію сло1ва, наро1ду поле1зныи. {че1ниемъ пра1вым то2 мjру показа1ше .
сvмеwн петровскій, t всэ< вэрны< люби1мыи в8 защище1ніе цр7кве кн7гу же1злъ создал е4сть ,
за2 смиренномyдріе, преудивлz1емыи в8 е3z1 же по1лзу , вэнец и3 о3бэд и3зда1лъ е4сть .
и4мъ же по1лза вэрныz лю1ди наслажда1ла. вечерю , pалтырь , стихи2 , со рvfмосло1віемъ

10 неѕло1біе же, ти1хость, кро1тость {дивлz1ла. вертоградъ многоцвётныи , с8 бесэдосло1віем .
в8 не1мъ же вёра, наде1жда, любы2 пребыва1ше, всz2 о4ны кни1ги мурыdй о4нъ муж сотвори1вый
мл7тва, млтcынz, по1стъ сz2 водворz1ше. в8 науче1ніе ро1ду рwссjйску я3ви1вый ,
мyдрость со2 пра1вдою, им бы1сть ѕело2

хранен[на], w3ба1че и3 сего смерть t насъ похитила ,

мэрность же, и3 мужество, w3паcно блюденна. цр7ковь , и3 цrство по1лзы ве1ліz лишила
15 мно1гими да1ры бг7омъ бЁ преwдаренный, е3го1же по1лзы ны1нэ лю1діе лише1нны ,

непамzтоѕло1біем весма2 {краше1нный. зри2 сего2 во гро1бэ се1[мъ ко1с]ти положе1ны= .
їеромона< честны1й, чистоты2 люби1тель. дyшу же вручи1лъ в8 рyцэ бг7у всемогyщу ,
воздержа1ніz в8 сло1вэ, и3 в8 дёлэ храни1тель. и4же благоволи1лъ ю5 да1ти , вездЁ сyщу :
ниwчесомже и3но1мъ о4ный промышлz1ше, да2 пріи1метъ ю5 я4кw свое2 созда1ніе ,

20 но2 е4же цр7ковь, на1шу мт7ь {веселz1ше. и3 и3спо1лнитъ вёчны< бл7гъ , е3гw2 жела1ніе
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не хотЁ и4но бж7ій ра1бъ что2 глагола1ти, тёлом со2 и3б€ранными да1стъ е3мY воста1ти
то1кмw что2 ползу мо1жет бли1жним

созида1ти. с8 ни1ми же в8 денcёй странЁ в8 весе1ліи ста1ти ,

ничесогоже и4на твори1ти люблz1ше, и3 вни1ти во вэчную нбнcую ра1дость ,
то1чію е4же бг7у не2 противнw бz1ше. неи€глаго1ланную та1мw приcнw сла1дость :

Текстологический комментарий: Левая плита. 1. зрz1й] зрzй — Т. В. Левина. члв7че] 
челов‡че — еп. Дамаскин, И. Татарский, А. Ковалёв, ПЛДР. ч(є7)лов(е7)че — Т. В. Левина. се1й] 
сей — Т. В. Левина. гроб,] гроб. — Т. В. Левина. срцdемъ] с(е)рдцемъ — Т. В. Левина. {милисz,] 
умилисz. — Т. В. Левина. 2. w3] w — Т. В. Левина. {чителz] учителz — Т. В. Левина. сла1вна,] 
славна. — Т. В. Левина. прослези1сz] прослезисz — Т. В. Левина. 3. {чи1тель] учитель — Т. В. Левина. 
бо2] бо — Т. В. Левина. здЁ] зде — Т. В. Левина. токмw] токмw — Т. В. Левина. е3дин] един — Т. 
В. Левина. таков] таков — Т. В. Левина. бы1вы[й] быв[ый] — Т. В. Левина. 4. бг7ослов] б(о7)гослов 
— Т. В. Левина. пра1вый,] правый. — Т. В. Левина. ц(є7)ркве — Т. В. Левина. догма1та] догматамъ 
— еп. Дамаскин. догмата — Т. В. Левина. 5. мyжъ] мужъ — Т. В. Левина. бл7говэрныи,] бл(а7)
говэрныи. — Т. В. Левина. цр7кви,] ц(є7)ркви. — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. цrтву] ц(а7)
рству — Т. В. Левина. потребн[ый]] потре[б]н[ый] — Т. В. Левина. 6. про1повэдію] проповэдію — Т. 
В. Левина. сло1ва,] слова. — Т. В. Левина. наро1ду] народу — Т. В. Левина. поле1зныи.] полезныи 
— Т. В. Левина. 7. сvмеwн] С®мiонъ — еп. Дамаскин. Семен — РСП. сvмеwн — Т. В. Левина. 
петровскій,] петровскій. — Т. В. Левина. t] у Т. В. Левиной нет. всэ<] всэх — Т. В. Левина. 
вэрны<] вэрных — Т. В. Левина. люби1мыи] любимыи — Т. В. Левина. 8. за2] за — Т. В. Левина. 
смиренномyдріе,] смиренномудріе. — Т. В. Левина. преудивлz1емыи] преудивлzемыи — Т. В. Левина. 
9. и4мъ] имъ — Т. В. Левина. по1лза] польза — еп. Дамаскин, А. Ковалёв, РСП, РСЭ, Л. А. 
Дмитриев. полза — Т. В. Левина. вэрныz] в‡рные — еп. Дамаскин. верные — РСП. лю1ди] 
люди — Т. В. Левина. наслажда1ла.] услаждала — еп. Дамаскин. наслаждала — Т. В. Левина. 10. 
неѕло1біе] неѕлобіе — Т. В. Левина. же,] же. — Т. В. Левина. ти1хость,] тихость. — Т. В. Левина. 
кро1тость] кротость — Т. В. Левина. {дивлz1ла] удивлzла — Т. В. Левина. 11. в8] в — Т. В. Левина. 
не1мъ] немъ — Т. В. Левина. вёра,] вэра. — Т. В. Левина. надежда. — Т. В. Левина. любы2] люби 
— Т. В. Левина. пребыва1ше,] пребываше — Т. В. Левина. 12. мл7тва,] м(о7)л(и)тва. — Т. В. Левина. 
млтcынz,] м(и)л(о)с7тынz. — Т. В. Левина. по1стъ] постъ — Т. В. Левина. сz2] сz — Т. В. Левина. 
водворz1ше] водворzше — Т. В. Левина. 13. мyдрость] мудрость — Т. В. Левина. со2] со — Т. В. 
Левина. пра1вдою,] правдою — Т. В. Левина. им] им — Т. В. Левина. бы1сть] бысть — Т. В. Левина. 
ѕело2] зело — Т. В. Левина. хранен[на],] хран[енна] — Т. В. Левина. 14. мэрность] мерность — Т. В. 
Левина. же,] же. — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. мужество,] мужество — Т. В. Левина. 
w3паcно] w3пас7но — Т. В. Левина. блюденна] блюдена — Т. В. Левина. 15. мно1гими] многими — Т. 
В. Левина. да1ры] дары — Т. В. Левина. бг7омъ] б(о7)гомъ — Т. В. Левина. бЁ] бе — Т. В. Левина. 
преwдаренный,] одаренный — еп. Дамаскин. преwдареный — Т. В. Левина. 16. непамzтоѕло1біем] 
непамzтоѕлобіем — Т. В. Левина. весма2] весьма — РСЭ. весма — Т. В. Левина. {краше1нный.] 
удивленный — еп. Дамаскин. украшенный — Т. В. Левина. 17. їеромона<] іеромонах — Т. В. 
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Левина. честны1й,] честный — Т. В. Левина. чистоты2] чистоты — Т. В. Левина. люби1тель.] любитель 
— Т. В. Левина. 18. воздержа1ніz] воздержаніz — Т. В. Левина. в8] в — Т. В. Левина. сло1вэ,] 
слове — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. в8] в — Т. В. Левина. дёлэ] деле — Т. В. Левина. 
храни1тель.] хранитель — Т. В. Левина. 19. ниwчесомже] ничесого же — Т. В. Левина. и3но1мъ] ина — 
Т. В. Левина. о4ный] оныи — Т. В. Левина. промышлz1ше,] промышлzше. — Т. В. Левина. 20. но2] 
но — Т. В. Левина. е4же] еже — Т. В. Левина. цр7ковь,] ц(є7)рковь — Т. В. Левина. на1шу] нашу — 
Т. В. Левина. мт7ь] м(а7)ть — Т. В. Левина. {веселz1ше.] увеселzше — Т. В. Левина. 21. хотЁ] хотя 
— еп. Дамаскин. хоте — Т. В. Левина. и4но] ино — Т. В. Левина. бж7ій] б(о7)жій — Т. В. Левина. 
ра1бъ] рабъ — Т. В. Левина. что2] что — Т. В. Левина. глагола1ти,] глаголати — Т. В. Левина. 22. 
то1кмw] токмw — Т. В. Левина. что2] что — Т. В. Левина. ползу] пользу — еп. Дамаскин, РСП, 
РСЭ. ползу — Т. В. Левина. мо1жет] может — Т. В. Левина. бли1жним] ближним — Т. В. Левина. 
созида1ти.] создати — А. Ковалёв. созидати — Т. В. Левина. 23. ничесогоже] ничего же — еп. 
Дамаскин. ничесого же — Т. В. Левина. и4на] ина — Т. В. Левина. твори1ти] творити — Т. В. 
Левина. люблz1ше,] любяше — еп. Дамаскин. любиzше — Т. В. Левина. 24. то1чію] точию — Т. В. 
Левина. е4же] еже — Т. В. Левина. бг7у] б(о7)гу — Т. В. Левина. не2] не — Т. В. Левина. противнw] 
противнw — Т. В. Левина. бz1ше.] бzше — Т. В. Левина.

Правая плита. 1. и4же] иже — Т. В. Левина. труды2] труды — Т. В. Левина. , си2] со — 
А. Ковалёв. си. — Т. В. Левина. мно1ги] многи — Т. В. Левина. кн7ги] кн(и7)ги — Т. В. Левина. 
написал] написа — Т. В. Левина. е4сть ,] есть. — Т. В. Левина. 2. ї] і — Т. В. Левина. поd] под 
— Т. В. Левина. разсужде1ніе] разсужденіе — Т. В. Левина. цр7ко1вное] ц(є7)рковное — Т. В. Левина. 
да1лъ] далЪ — Т. В. Левина. е4сть] есть — Т. В. Левина. 3. цр7ковію] ц(є7)рковію — Т. В. Левина. бо2] 
бо — Т. В. Левина. хотЁ] хотя — еп. Дамаскин. хотел — Т. В. Левина. согла1сенъ] согласенъ — 
Т. В. Левина. о4нъ] онъ — Т. В. Левина. быти ,] быти. — Т. В. Левина. 4. а3] а — Т. В. Левина. 
проти1вно] противно — Т. В. Левина. цр7кве] ц(є7)ркве — Т. В. Левина. мурсdтвовати] мудрствоват[и] 
— Т. В. Левина. 5. и4бо] ибо — Т. В. Левина. тоz2] тоz — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. 
сын] сын — Т. В. Левина. вёрный] вэрный — Т. В. Левина. бz1ше ,] бzше. — Т. В. Левина. 6. 
{че1ниемъ] учениемъ — Т. В. Левина. пра1вым] правым — Т. В. Левина. то2] то — Т. В. Левина. 
мjру] миру — РСП, ПЛДР, РСЭ. міру — Т. В. Левина. показа1ше] показаше — Т. В. Левина. 7. 
защище1ніе] защищеніе — Т. В. Левина. цр7кве] ц(є7)ркве — Т. В. Левина. кн7гу] кн(и7)гу — Т. В. 
Левина. же1злъ] жезлъ — Т. В. Левина. создал] со(з7)дал — Т. В. Левина. е4сть ,] есть. — Т. В. 
Левина. 8. в8] в — Т. В. Левина. е3z1] є7z — Т. В. Левина. по1лзу ,] пользу — еп. Дамаскин, РСП, 
РСЭ. ползу — Т. В. Левина. вэнец] вэнец — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. о3бэд] об‡тъ — 
еп. Дамаскин. обед — Т. В. Левина. и3зда1лъ] издал — Т. В. Левина. е4сть .] е4сть — Т. В. Левина. 
9. вечерю ,] вечери — А. Ковалёв. вечерю. — Т. В. Левина. pалтырь ,] Псалтирь — А. Ковалёв. 
псалтырь. — Т. В. Левина. стихи2 ,] стихи. — Т. В. Левина. со] съ — А. Ковалёв. рvfмосло1віемъ] 
риp мословиемъ — Т. В. Левина. 10. многоцвётныи ,] многоцвэтный. — Т. В. Левина. с8] с — 
Т. В. Левина. бесэдосло1віем] б‡содословiемъ — еп. Дамаскин. бес‡дованiемъ — А. Ковалёв. 
беседословіем — Т. В. Левина. 11. всz2] всz — Т. В. Левина. о4ны] оны — Т. В. Левина. кни1ги] 
книги — Т. В. Левина. мурыdй] мудрый — Т. В. Левина. о4нъ] онъ — Т. В. Левина. муж] муж — 
Т. В. Левина. сотвори1вый] сотворивый — Т. В. Левина. 12. в8] в — Т. В. Левина. науче1ніе] наученіе 
— Т. В. Левина. ро1ду] роду — Т. В. Левина. рwссjйску] Россiйскому — еп. Дамаскин. россійску 
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— Т. В. Левина. я3ви1вый ,] >вивый. — Т. В. Левина. 13. w3ба1че] wбаче — Т. В. Левина. и3] и — 
Т. В. Левина. t] tт — Т. В. Левина. похитила ,] похитила — Т. В. Левина. 14. цр7ковь ,] ц(є7)
рковь. — Т. В. Левина. и3] и — Т. В. Левина. цrство] ц(а)р(с)тво — Т. В. Левина. по1лзы] пользы 

— еп. Дамаскин, РСП, РСЭ. ползы — Т. В. Левина. ве1ліz] веліz — Т. В. Левина. 15. е3го1же] его 
же — Т. В. Левина. по1лзы] пользы — еп. Дамаскин, РСП, РСЭ. ползы — Т. В. Левина. ны1нэ] 
ныне — Т. В. Левина. лю1діе] люди — Т. В. Левина. лише1нны ,] лишены — А. Ковалёв. лишены 
— Т. В. Левина. 16. зри2] зри — Т. В. Левина. сего2] сего — Т. В. Левина. во] в — РСП. гро1бэ] 
гробі — Т. В. Левина. положе1н=ы .] положены — А. Ковалёв. положены — Т. В. Левина. 17. дyшу] 
душу — Т. В. Левина. вручи1лъ] вручилъ — Т. В. Левина. в8] в — Т. В. Левина. рyцэ] руце — Т. В. 
Левина. бг7у] б(о7)гу — Т. В. Левина. всемогyщу ,] всемогущу — Т. В. Левина. 18. и4же] иже — 
Т. В. Левина. благоволи1лъ] благоволилъ — Т. В. Левина. ю5] и — А. Ковалёв. ю — Т. В. Левина. 
да1ти ,] дати. — Т. В. Левина. вездЁ] везде — Т. В. Левина. сyщу] сущу — Т. В. Левина. 19. да2] 
да — Т. В. Левина. пріи1метъ] пріиметъ — Т. В. Левина. ю5] ю — Т. В. Левина. я4кw] яко — Т. В. 
Левина. свое2] святое — И. Татарский, А. Ковалёв. свое — Т. В. Левина. созда1ніе ,] созданіе. — 
Т. В. Левина. 20. и3] и — Т. В. Левина. и3спо1лнитъ] исполнитъ — Т. В. Левина. вёчны< бл7гъ , е3гw2 
жела1ніе] желанiе в‡чныхъ его благъ — А. Ковалёв. вёчны<] вэчных — Т. В. Левина. бл7гъ ,] 
бл(а7)гъ — Т. В. Левина. е3гw2] егw — Т. В. Левина. жела1ніе] желаніе — Т. В. Левина. 21. тёлом] 
тілом — Т. В. Левина. со2] со — Т. В. Левина. и3б€ранными] избранными — Т. В. Левина. да1стъ] 
дастъ — Т. В. Левина. е3мY] ему — Т. В. Левина. воста1ти] возстати — И. Татарский, А. Ковалёв, 
РСП. востати — Т. В. Левина. 22. с8] с — Т. В. Левина. ни1ми] ними — Т. В. Левина. в8] в — Т. В. 
Левина. денcёй] деснэй — Т. В. Левина. странЁ] стране — Т. В. Левина. в8] в — Т. В. Левина. 
весе1ліи] весельи — еп. Дамаскин. веселіи — Т. В. Левина. ста1ти ,] стати. — Т. В. Левина. 23. и3] 
и — Т. В. Левина. вни1ти] внити — Т. В. Левина. нбнcую] н(є7)б(ес)ную — Т. В. Левина. ра1дость 
,] радость — Т. В. Левина. неи€глаго1ланную] неизглаго7ланую — Т. В. Левина. та1мw] тамw — Т. В. 
Левина. приcнw] присно — Т. В. Левина. сла1дость :] сладость — Т. В. Левина.

Реально-исторический комментарий: Время написания эпитафии и изготовле-
ния надписи лежит в промежутке между 26 августа (день похорон Симеона По-
лоцкого) и 3 декабря (первое упоминание эпитафии и надписи в бумагах Сильве-
стра Медведева) 1680 г.30 Плиты резали два мастера. Резчик, работавший с левой 
плитой, тяготел к вычурным начертаниям букв, лигатурам и выносным буквам, с 
помощью которых «сокращал» количество диакритических знаков. Мастер, де-
лавший правую плиту, тяготел к более простым начертаниям букв и аккуратно 
проставлял диакритические знаки. Число лигатур и выносных знаков невелико.

Записки Сильвестра Медведева позволяют определить точное время смерти 
Симеона Полоцкого — 25 августа 1680 г. в девятый час дня31, то есть между 12 
час. 22 мин. и 13 час. 21 мин. поясного времени32.

30 Hippesley A. Commentary…P. 629, 631.
31 Ibid., P. 632.
32  Здесь и далее определение времени суток дано по: Черепнин Л. В. Русская хроноло-

гия. М., 1944. С. 50. Табл. XI.
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Белокаменная плитавставка 
с прозаической эпитафией Симеону Полоцкому

1680 г. 25 августа.

Москва. Заиконоспасский монастырь. Храм Спаса Нерукотворного. Северный 
столп трапезной. Надгробная плита-вставка Симеона Полоцкого.

Белокаменная плита-вставка. Высота 65,5 см, ширина 72 см. Надпись заклю-
чена в прямоугольную рамку. Высота эпиграфического поля 51 см, ширина 57 см. 
Врезная надпись в 4 строки сделана по графье. Эпиграфический полуустав. Вы-
сота строк: стк. 1 — 8–9 см, стк. 2 и 3 — 8,1 см, стк. 4 — 7,9 см. Расстояние 
между строками: стк. 1–2 и 3–4 — 3,5 см, стк. 2–3 — 3,3 см. Разделение на слова 
отсутствует, датирующие элементы отделены запятыми и точками, диакритика 
регулярная. Начальные буквы сана, имени, отчества, фамилии и прозвища по-
койного выкрашены красной краской. Лигатуры: стк. 1 — лэ в слове «лёта»; стк. 
2–3 — пр и ав в слове «преста1висz»; стк. 3 — тр в слове «петро1вскіи»; стк. 4 — лэ в слове 
«лёта». Суспенсия: ¤з7рпиg (стк. 1), їеромона< (стк. 2), ситнzно1вич (стк. 3) Оформление 
окончаний слов с помощью выносных букв: чтcныи (стк. 2). Оформление оконча-
ний строк с помощью суспенсии: «симеон» (стк. 2). Оформление окончаний строк 
с помощью выносных букв: по1лоцкіи (стк. 3). Особенности структуры надписи: 
отсутствует традиционная формула «раб Божий».

Изд.: ДРВ. Т. XVIII. М., 1791. С. 198 (еп. Дамскин, по собственной копии, 
гражданским шрифтом); Былинин В. К. О дате рождения Симеона Полоцкого // 
ТОДРЛ. 1985. Т. XXXIX. С. 367 (по публикации в ДРВ, гражданским шрифтом, в 
современной орфографии, с разбиением на строки, не соответствующим камню), 
369 (фото надписи в перевёрнутом виде); Hippesley A. Commentary // Simeon Po-
lockij. Vertograd mnogocvětnij. Vol. 3: “Pravnikto že” — “Epitafion” Simeonu. Ed. by 
A. Hippesley and L. I. Sazonova. Köln; Weimar; Wien, 2000. S. 628 (гражданским 
шрифтом, по публикации в ДРВ); Авдеев А. Г. Русская стихотворная эпитафия 
последней четверти XVII — начала XVIII в. как фактор культуры восточносла-
вянского барокко // Истоки и традиции славянской письменности и культуры. 
Материалы областной научно-практической конференции, посвящённой Дню 
славянской письменности и культуры (МГОГИ, 23 мая 2012). Орехово-Зуево, 
2012. С. 96–97 (по собственной копии, с приложением фото).

Согласно еп. Дамаскину, в 1791 г. плита находилась «в… трапезе у средних 
дверей по левую сторону» над (?) плитой со стихотворной эпитафией Симе-
ону Полоцкому. Ныне плита находится на западной грани северного столпа 
храма непосредственно над могилой Симеона Полоцкого, находящейся в под-
клете.

Аутопсия — 2012 г.
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лёта ¤з7рпиg , а4vгуста въ . ке7 . пре
ста1висz їеромона< чтcныи симеон

петро1вскіи ситнzно1вич по1лоцкіи
житиz2 своего2 наg лёта в8 f7 мцcъ

Р е з ю м е

Эпитафию Симеону Полоцкому (ум. 1680), написанную его учеником Сильве-
стром Медведевым, считают самым известным силлабическим стихотворением 
эпохи восточнославянского барокко. Известны автограф произведения, процесс 
и время его создания.

Заказчиком стихотворной эпитафии был царь Фёдор Алексеевич, чьим вос-
питателем был Симеон Полоцкий. Сильвестр Медведев представил 16 вариан-

Ил. 3. Плита-вставка с прозаической эпитафией Симеону Полоцкому
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тов произведения. Все они были отвергнуты царём, который предложил план, 
согласно которому была написана новая эпитафия, запечатлённая на белокамен-
ных плитах, установленнных в трапезной храма Спаса Нерукотворного образа 
Заиконоспасского монастыря.

В оценке данного намогильного памятника существуют нерешённые про-
блемы. Одна из них — это причина, по которой царь забраковал предложенные 
Сильвестром Медведевым варианты эпитафии. В историографии все объясне-
ния сводились к интеллектуальной «игре», затеянной между заказчиком и ис-
полнителем. Текстуальный анализ эпитафии показывает, что Сильвестр Медве-
дев пытался отразить идеальный образ православного книжника. 

Вторая проблема — вопрос о соотношении новой эпитафии с «забракован-
ными» вариантами и о цели, которую преследовал Фёдор Алексеевич, пред-
лагая иной план данного произведения. Содержание надписи зависело от тех 
интриг, которые плелись при царском дворе. Одна из них развернулась на ниве 
поиска пути, который определил бы вектор просвещения страны, шире — ду-
ховной культуры и дальнейшего развития страны. В царствование Фёдора 
Алексеевича сложилось две придворные «партии», предлагавшие разные об-
разовательные модели. «Латинствующие», во главе которых стоял Симеон По-
лоцкий, ориентировались на славяно-латинский формат образования и сближе-
ние с западноевропейской культурой. «Грекофилы», среди которых наиболее 
яркой фигурой был Евфимий Чудовский, активно поддерживались патриархом 
Иоакимом, видевшим в распространении «латынства» разрушение тради-
ционных устоев. Предлагаемая ими модель была ориентирована на славяно-
греческий формат образования и византийско-греческую учёность. Из этого 
контекста виден культурный разлом Московской Руси в преддверии реформ 
Петра I, когда эпиграфический памятник должен был вписаться в систему 
прямо противоположных векторов развития культуры — традиционалистски-
«грекофильского» и реформаторски-«латинского». В этой ситуации эпитафия 
Симеона Полоцкого, высеченная на камне, не могла не превратиться в аполо-
гию учёного старца.

Ключевые слова: эпиграфика Московской Руси, русская стихотворная эпи-
тафия, Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев, патриарх Иоаким, царь Фёдор 
Алексеевич, Заиконоспасский монастырь, «латинствующие», «грекофилы»
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S u m m a r y

A. G. Avdeev 
epitapH to symeon polotskiy in Context of polemiC betWeen graeCopHils

and latinists

Epitaph to Symeon Polotskiy (died 1680), written by his student Silvester Medvedev, 
is considered as one of the most famous syllabic poems of East Slavic Baroque Era. 
The autograph, process and time of creation of the poem is known.

Poetic epitaph was ordered by Feodor Alexeyevich, who was pupil of Symeon. 
Silvester Medvedev made 16 different variants of the poem. However, all of them 
were rejected by the Tsar, who proposed a plan, according to which a new epitaph was 
written, which was carved in white-stone slabs erected in the dining room the church 
of Spasa Nerukotvornogo Obrasa church of Zaikonospassky monastery.
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In assessment of this monument unsolved questions remain. One of which is the 
reason why Tsar rejected all variants of epitaph proposed by Silvester Medvedev. In 
historiography the answer are normally reduced to intellectual “game” played be-
tween the author and Tsar. Textual analysis shows that Silvester Medvedev was trying 
to show the ideal image of an orthodox man of letters. 

Second problem is the question of relation between new epitaph with rejected 
drafts and of the idea, which Feodor Alexeyevich was pursuing, proposing new plan 
of the poem. Contents of the poem were also dependent from the intrigues which were 
braided at the royal court. One of those concerned the choice of the way, which would 
define the vector of country’s enlightenment, and even more – of spiritual culture and 
further development.

During the reign of Feodor Alexeyevich two different parties appeared, who pro-
posed two different educational models. First party, the Latinists, who were led by 
Simeon of Polotsk, verуoriented on Slavo-Latin format of education and rapproche-
ment to Western culture. Second party, Graecophils, among which the most promi-
nent was Euthymios Chudovsky who was actively supported by the Patriarch Joachim, 
who saw in spread of Latinism a threat to traditional values. Their proposed model 
relied on Slavo-Greek format of study and Byzantine-Greek scholarship. From this 
context, the cultural rift in Moscow Rus on the eve of reforms of Peter The Great is 
being visible clearly, when the epigraphical monument should have fitted into the sys-
tem of two concurrent vectors of cultural development — traditionalistic Graecophil 
and reformatory Latinist. In this situation the epitaph of Simeon of Polotsk, carved in 
stone, could not help but to become an apologia for the ancient man of letters.

Keywords: epigraphy of Moscow Rus, Russian poetic epitaph, Simeon Polotskiy, 
Silvester Medvedev, Patriarch Joachim of Russia, Tsar Feodor Alexeyevich of Russia, 
Zaikonospassky monastery, Latinists, Graecophils.
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