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В статье уточняется генеалогия псково-новгородской ветви Татищевых. В основу 

исследования положены эпитафии на надгробных плитах из пещерного некрополя 

Псково-Печерского монастыря, не привлекавшиеся в качестве источника по генеалогии 

Татищевых. Сведения эпиграфических памятников дополняют другие категории 

исторических источников. Их комплексный анализ помог выявить имена ранее 

неизвестных представителей этого рода, информацию об их родственных связях, 

принятии монашества, точных датах смерти, а также месте захоронения. Итогом 

исследования стало построение генеалогического древа шести поколений псковско-

новгородской ветви Татищевых на протяжении 124 лет — от её родоначальника Ивана 

Матвеевича, умершего в 1591 г., до последнего представителя Стефана Васильевича, 

который скончался в 1715 г. В целом проведённый в статье комплексный 

источниковедческий анализ показывает перспективность привлечения старорусских 

эпиграфических памятников в качестве генеалогического источника, содержащего 

важные данные, отсутствующие в традиционных источниках. 
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Род Татищевых, прославленный историком Василием Никитичем Татищевым 

(1686–1750), не нуждается в пространном представлении. В конце XIX в. историк и 

дипломат Сергей Спиридонович Татищев (1846–1906) издал подробнейшую роспись 

этого рода, до сих пор сохраняющую научное значение[29]. В её основу он положил 

большой массив как изданных источников, так и архивных документов, многие из 

которых не изданы до сих пор. За более чем 120 лет, прошедших с издания данного труда, 

были опубликованы новые источники, дополняющие сведения о роде Татищевых, 

однако ключевой фигурой для исследователей оставался, что вполне понятно, В. Н. 

Татищев [7].  

Старорусские эпитафии сравнительно редко используются как генеалогический 

источник, хотя содержащиеся в них сведения дают ценную информацию о времени 

смерти и месте захоронения упомянутых в них лиц, нередко — об их родственных 

связях, принятии пострига, предках и потомках. Примером этому служит комплекс 

надгробных плит основателя псковско-новгородской ветви Татищевых Ивана 

Матвеевича и его потомков, погребённых в пещерном некрополе Псково-Печерского 

монастыря.  

                                                           
1 Статья написана в рамках проекта «Corpus Inscriptionum Rossicarum / Свод русских 

надписей» при поддержке Фонда Развития ПСТГУ, Университета Дмитрия Пожарского 

и Лаборатории RSSDA. Научный руководитель проекта — д.и.н., проф. А. Г. Авдеев, 

технический руководитель — Ю. М. Свойский. 
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Данные эпиграфические памятники по вполне понятным причинам не были 

известны С. С. Татищеву: в научный оборот их ввела Изилла Ивановна Плешанова во 

второй половине 60-х — конце 70-х гг. прошлого века [16, с. 149-206; 17, с. 63-185]. 

Принадлежность десяти плит из пещерного некрополя Псково-Печерского монастыря 

псково-новгородской ветви Татищевых установил псковский краевед М. Семёнов, чья 

статья со всеми достоинствами, а более с присущими локальному краеведению 

недостатками, в январе 2021 г. была размещена в «Псковской ленте новостей» на 

просторах Интернета [26]. Четыре «татищевские» плиты исследователем не были 

учтены.  

В ноябре 2016 г. участниками проекта «Свод русских надписей / Corpus 

Inscriptiones Rossicarum» было проведено сплошное документирование комплекса 

эпитафий из Псково-Печерского монастыря [1, с. 229-260]. В настоящий момент ведётся 

научное описание и комментирование данного комплекса. Источниковой базой 

настоящей статьи стали 3D модели надписей из некрополя Псково-Печерского 

монастыря и комментарии к ним, подготовленные для включения в «Свод…». Модели 

надписей, полученные методом бесконтактного компьютерного 3D моделирования, 

позволили существенно уточнить чтения И. И. Плешановой и выявить плиты, не 

учтённые в её публикациях. В частности, фрагмент ещё одной «татищевской» керамиды 

был обнаружен во время документирования плит на старом братском кладбище и 

публикуется впервые. Таким образом, общее число плит, принадлежащих И. М. 

Татищеву и его потомкам достигает четырнадцати. 

Цель статьи — продемонстрировать возможности использования данного 

комплекса эпиграфических памятников в качестве генеалогического источника. 

Конечным итогом исследования стало построение генеалогического древа шести 

поколений псковско-новгородской ветви Татищевых, начиная с родоначальника этой 

ветви Ивана Матвеевича Татищева. 

В статье отмечаются те факты биографии Татищевых, которые позволяют уточнить 

и расширить сведения, опубликованные С. С. Татищевым, — прежде всего, за счёт 

информации из самих эпитафий, а также данных традиционных источников, которые 

были опубликованы после 1900 г. 

1. Иван Матвеевич Татищев, в схиме Иосиф. † 7 октября 1591 г. CIR0142 = НЭ. Т. 

XII. С. 66. № 8. Текст эпитафии (ил. 1) гласит: 

 
С. С. Татищеву Иван Матвеевич был известен как служилый человек по Новгороду 

[29, с. 5, № 26-27]. В 1550-е гг. И. М. Татищев вместе с братом Афанасием был записан 

в Тысячную книгу как дворовый сын боярский по Дмитрову с поздней припиской «умре» 

[32, с. 128]. Ретроспективный анализ вотчин и поместий, передававшихся по 

старшинству потомкам Ивана Матвеевича, позволяет заключить, что ядро родовой 

вотчины этой ветви Татищевых — сельцо Елизарово и деревня Куницыно — находилось 

в Берендеевом стане Дмитровского уезда [29, с. 13-14 № 65]. Позднее оба брата были 

испомещены в Новгороде. 
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М. Семёнов ошибочно отождествляет И. М. Татищева с его сыном Иваном, 

умершим бездетным. Однако косвенным указанием на время смерти последнего в 

1595/96 г. является факт передачи в этом году сельца Климятина с деревнями и 

пустошами в Никольской губе Володимерецкого уезда, а также пустошей Коноплёво-

Миневская и Михалёво в Заклинской губе Вороначского уезда, находившихся в 

поместье Ивана Ивановича и его брата Афанасия их двоюродному внуку Алексею 

Григорьеву сыну Татищеву [2, с. 395, № 3155]. 

Дата смерти И. М. Татищева, место его погребения и факт принятия схимы 

известны только из эпитафии. 

2. Афанасий Иванович Татищев, в схиме Александр. Сын Ивана Матвеевича 

Татищева. † 2 марта 1604 г. CIR0141 = НЭ. Т. XII. С. 69. № 10 (Ил. 2): 

 
Дополнительно к сведениям С. С. Татищева необходимо указать, что в 1573 г. 

вместе с братом Иваном Афанасий Иванович был включён в Особый двор Ивана 

Грозного с денежным окладом в 15 руб. [26, с. 58] (М. Семёнов ошибочно считает, что 

А. И. и И. И. Татищевы входили в число опричников, но в наиболее подробном списке 

членов Опричного двора, составленном В. Б. Кобриным, Татищевых нет [12, с. 21-98]). 

По мнению А. Л. Корзинина, это назначение было связано со спонтанным решением 

Ивана Грозного, возвратившегося в начале 1573 г. после взятия Пайды (Вейсенштейна) 

в Новгород, о включении в состав Особого двора незнатных и неродовитых 

новгородских служилых людей, только что начавших службу [13, с. 59]. В феврале 1592 

г. Афанасий Иванович Татищев участвовал в русско-шведской войне. Во время осады 

Ругодива (совр. Нарва) вместе с Фёдором Пучко Молвяниным он находился под 

командованием воеводы Григория Мещанинова и сотенного головы Ивана Бороздина и 

назначен быть в наряде за турами у Колыванских ворот города [21, с. 422]. В июле 1593 

г. Афанасий Татищев — второй сотенный голова в Ивангороде от служилых людей по 

Пскову [21, с. 422]. В мае 1602 — мае 1603 г. — воевода в Старой Руссе [10, стб. 302, 

304-306]. В августе 1602 г. собирал служилых людей Старой Руссы для встречи в 

Новгороде датского принца Кристиана — жениха Ксении Годуновой [25, Оп. 1. Д. 33. 

Сст. 1.]. 

Точные указания на год смерти А. И. Татищева и место погребения известны 

только из эпитафии. Во Вкладной книге Псково-Печерского монастыря и в эпитафии 

названо его схимническое имя, а память записана под 10 марта и 5 июля [3, с. 12, 15]. На 

5 июля приходится память прп. Афанасия Афонского, и в этот день над А. И. Татищевым 

было совершено таинство крещения. Год рождения неизвестен. Во Вкладной книге 

Псково-Печерского монастыря день поминовения А. И. Татищева записан под 10 марта. 

Вероятно, точная дата смерти — 2 марта с указанием на день памяти свщмч. Феодота, 

епископа Киринейского названа в эпитафии. 

Во Вкладной книге Псково-Печерского монастыря записано имя жены Афанасия 

Татищева Пелагеи (в иночестве Прасковьи) с днём преставления 18 ноября [3, с. 12]. 
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Ошибочная дата её смерти — 28 ноября 1638 г. с указанием на день памяти мчч. Платона 

и Романа, приходящейся на 18 ноября, — указана в эпитафии (CIR0180) (Ил. 3): 

 
В поколенных росписях рода Татищевых Афанасий Татищев показан бездетным 

[29, с. 245-246; 22, с. 157-158; 23, с. 172]. Однако во вкладной книге Псково-Печерского 

монастыря под 17 ноября и 14 февраля названа память его сына Авксентия [3, с. 12, 14], 

также похороненного в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря († 17 ноября 

1605 г.). Только из эпитафии, сохранившейся в данном некрополе, известно имя дочери 

Афанасия Татищева Дарьи († 26 ноября 1605) (CIR0382) (Ил. 4):  

 
В эпитафии CIR0441, сохранившейся фрагментарно, были названы имена ещё двух 

дочерей Афанасия Татищева (ил. 5): 

 
Одно из имён уцелело полностью — Евдокия, второе, в соответствии с размером 

лакуны e.g. может быть восстановлено как Анна. Последняя умерла в один день с Дарьей, 

Евдокия — в том же году, но позже Анны (?), так в эпитафии её имя стоит на втором 

месте. В ноябре 1605 г. с небольшой разницей во времени умерли его дочь Дарья 

(CIR0382) (26 ноября) и сын Авксентий (CIR0171) вместе с дочерями Дарьей и Татьяной 

(17 ноября) [3, с. 12]. В рассматриваемой эпитафии одна из дат 26 ноября (

[преподобнаго отца нашего Али] [олпника) совпадает с днём смерти Дарьи 

Афанасьевны Татищевой; вторая, несохранившаяся дата смерти Евдокии ( ) 

близка к первой дате, что позволяет датировать надпись ноябрём 1605 г.  

В родословной Татищевых, составленной С. С. Татищевым, упомянута также дочь 

Афанасия Татищева Мария, выданная замуж за князя Ивана Фёдоровича Хованского († 

1625) [29, с. 30-31]. Брак, вероятно, заключённый в бытность И. Ф. Хованским воеводой 

в Пскове (октябрь 1613 — апрель 1614) [5, с. 183], был бездетен. В 1653 г. Мария 
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Афанасьевна приняла постриг в московском Георгиевском монастыре с именем Марфа. 

Часть вотчин она передала родне по отцу, а село Ельцыно, находившееся в Ильмехоцком 

стане Владимирского уезда, — дальнему родственнику по мужу, князю Ивану Никитичу 

Хованскому [33, с. 31]. 

3. Авксентий Афанасьевич Татищев. Сын Афанасия Ивановича Татищева, внук И. 

М. Татищева. CIR0171 = НЭ. Т. VI. С. 182. № 67 (ил. 6): 

 
В поколенных росписях рода Татищевых Авксентий Иванович Татищев назван 

бездетным [29, с. 245-246; 22, с. 157-158; 23 с. 172]. Во Вкладной книге Псково-

Печерского монастыря его память написана дважды: 14 февраля и 17 ноября [3, с. 12, 

14]. На 14 февраля приходится память прп. Авксентия Халкидонского. В этот день А. А. 

Татищев был крещён. Год рождения неизвестен. Под 17 ноября в Кормовой книге 

Псково-Печерского монастыря записано его преставление с припиской «с ним же 

поминати дочерей его Дарью и Татьяну» [3, с. 12]. Вероятнее всего, дочери скончались 

в одно время с отцом.  

Вслед за Авксентием и его дочерями 26 ноября того же года скончались две его 

сестры — Дарья (CIR0382) и Анна (?) (CIR0441). Чуть позже умерла его третья сестра 

Евдокия (CIR0441). Хронологическая близость смертей детей и внуков Афанасия 

Татищева позволяет предположить, что они умерли в результате какого-то локального 

эпидемиологического заболевания, не отмеченного в источниках. 

4. Алексей Григорьев сын Татищев, в схиме Антоний. CIR0144 = НЭ. Т. XII. 82. № 

69. † 23 марта 1641 г. Сын Григория Ивановича Татищева, внук И. М. Татищева (ил. 7): 

 
Дата смерти, факт принятия схимы и место захоронения известны только из 

эпитафии. Также только из эпитафии известно имя жены Алексея Татищева —Дарья 

Лаврова дочь († 13 апреля 1651), также похороненной в пещерном некрополе Псково-

Печерского монастыря (CIR0193) (ил. 8):  
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Согласно поколенной росписи рода Татищевых, поданной в январе 1686 г. в Палату 

родословных дел [29, с. 245-246; 22, с. 157-158; 23, с. 157], подтверждаемой эпитафиями 

Псково-Печерского монастыря, у Алексея Татищева было три сына — Пётр († 11 марта 

1674) (CIR0138), Яков († 2 июня 1679) (CIR0191) и Иван († после 1676) (CIR0147). 

Наряду с ними здесь похоронен ещё один сын Алексея Татищева, не указанный в 

поколенной росписи, — Агафоник († 14 марта 1666) (CIR0143). В поколенной росписи 

также не указан сын Алексея Татищева Максим, родившийся в 1616 г. В 1621 г. он жил 

у отца «и на государеву службу не подоспѣлъ» [29, с. 44, № 102]. Отсутствие сведений о 

нём в более позднее время, вероятно свидетельствует, что Максим умер в младенчестве. 

Дополнительно к сведениям С. С. Татищева укажем, что в 1595/96 г. Алексей 

Татищев получил ввозную грамоту на сельцо Климятево с деревнями и пустошами в 

Никольской губе Володимерцкого уезда, а также на пустоши Копоплёво и Михалёво в 

Заклинской губе Вороначского уезда, находившиеся в поместье его двоюродного деда 

Афанасия Ивановича (CIR0141) и его брата Ивана, умерших бездетными [2, с. 395, № 

3155]. В начале XVII в. поместный оклад А. Г. Татищева составлял 600 четей земли и 5 

руб. из чети. В 1608 г. он участвовал в осаде Тулы и Калуги, занятых отрядами И. И. 

Болотникова, за что ему «при царе Василье придано за тульскую и за калужскую службу 

70 чети, денег 5 руб.» [24, №394, л. 144]. В июле 1623 г. Алексей Татищев в числе пяти 

псковских помещиков поставил подпись на челобитных царю Михаилу Фёдоровичу и 

патриарху Филарету с просьбой прислать в уезд писцов для описи земель и определения 

размеров налогов [8, с. 226-227, № 119]. В августе 1638 г. Алексей Татищев был в числе 

псковских служилых и посадских людей, а также монастырских властей, подписавших 

челобитную Михаилу Фёдоровичу о злоупотреблениях псковских воевод [20, с. 86-87, 

№ 18]. 

5. Агафоник Алексеев сын Татищев. Сын Алексея Григорьева сына Татищева. † 14 

марта 1666 г. CIR0143 = НЭ. Т. XII. С. 103. № 147 (ил. 9): 

 
Имя, место службы, точная дата смерти и место захоронения известны только из 

эпитафии. В родословной Татищевых, составленной С. С. Татищевым, имя Агафоника 
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Григорьева сына Татищева отсутствует. Судя по указанию в эпитафии на место службы 

— « » (стк. 5) — он умер в зрелом возрасте. Имя его жены — Марии, на несколько 

лет пережившей мужа, — известно из Нетной книги Псково-Печерского монастыря 1682 

г. [27, с. 127] Брак Агафоника Татищева вероятнее всего был бездетен. 

6. Пётр Алексеев сын Татищев. Сын Алексея Григорьева сына Татищева. † 11 марта 

1674 г. CIR0138 = НЭ. Т. XII. С. 107. № 159 (ил. 10): 

 
Точные даты смерти и места захоронения известны только из эпитафии. 

В. А. Аракчеев приводит интересный факт, характеризующий благочестие 

П. А. Татищева: по его духовной, составленной в 1674 г., волю получили 9 

принадлежавших ему холопов [4, с. 289]. 

7. Яков Алексеев сын Татищев. Сын Алексея Григорьева сына Татищева. † 2 июня 

1679 г. CIR0191 = НЭ. Т. XII. С. 110. № 171 (ил. 11): 

 
Точная дата смерти и место захоронения Я. А. Татищева известны только из 

эпитафии. 

Факт воеводства Я. А. Татищева в Ярославле в 1659 г., отмеченный 

С. С. Татищевым, подтверждается источниками [29, с. 48; 33]. Однако в Русском 

биографическом словаре ярославским воеводой 1659 г. ошибочно назван Алексей 

Степанович Татищев [30, с. 331]. Дополнительно к сведениям С. С. Татищева укажем, 

что в 1661/62 г. Яков Татищев был послан в Невельский уезд для розыска о разорённых 

деревнях и к невельскому воеводе Никите Ивановичу Сумарокову за росписью 

служилых людей, не явившихся на службу [15, с. 261 № 222]. 

Только из эпитафии известно имя жены Я. П. Татищева — Марии Петровны, 

дочери псковского помещика Петра Молчанова сына Чиркина († 2 марта 1678 г.) 

(СIR0356) (ил. 12): 
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Пётр Молчанов сын Чиркин, тесть Я. П. Татищева († 12 февраля 1638 г.), (СIR0364) 

также похоронен в пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря. 

8. Иван Алексеевич Татищев. Сын Алексея Григорьева сына Татищева. † 1666 г. В 

пещерном некрополе Псково-Печерского монастыря находится эпитафия его жены 

Мавры (СIR0147), дочери Матвея Дмитриевича Шаврука-Муравьёва, бывшего в 1619–

1620 гг. воеводой в Порхове. Мать М. Д. Татищевой известна только под схимническим 

именем Маремьяна [29, с. 45; 5, с. 180; 14, с. 9] (ил. 13): 

 
В дополнение к биографическим сведениям, опубликованным С. С. Татищевым, 

укажем, что в 1650 г. И. А. Татищев был записан на службе в Новгороде по Шелонской 

пятине (что отражено в эпитафии CIR0147) в полк князя Ивана Никитича Хованского и 

в том же году участвовал в подавлении Псковского восстания. В августе 1650 г. был в 

числе новгородских служилых людей, подписавших челобитную царю Алексею 

Михайловичу об учинении указа по поводу их бедственного положения [20, с. 95-99, № 

21]. 

9. Стефан Васильев сын Татищев. Сын Василия Петровича Татищева († 1680 г.), 

внук Петра Алексеевича Татищева. Родился в 1677 г., умер 28 декабря 1715 г. Женат на 

Марии Петровне Татищевой, урождённой княжне Путятиной († 6 июля 1715). CIR0146 

= НЭ. Т. XII. С. 130. № 237; С. 185. Ил. 31 (ил. 14): 
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Отец Стефана Татищева был псковским помещиком, владевшим вотчинами в 

Дмитровском уезде и выслуженными поместьями в Лядском погосте Шелонской пятины 

новгородской земли и в Крекшинской губе Выборского уезда Псковской земли [19, с. 

584, № 1070; 29, с. 69]. Точные даты смерти и место захоронения Стефана Татищева 

известны только из эпитафии. Стефан Татищев не оставил потомства, и на нём 

пресеклась псковско-новгородская ветвь Татищевых.  

После смерти псковское поместье Стефана Васильевича осталось за его 

однородцем Никитой Алексеевичем Татищевым, и обстоятельства превращения 

московского дворянина в псковского помещика заслуживают отдельного рассмотрения. 

В год смерти отца (1680) Стефан был недорослем (неслужилым новиком первой статьи 

он будет назван спустя 4 года) [19, с. 584, № 1070]. Воспользовавшись этим, его 

однородцы Никита и Фёдор Алексеевичи, служившие по московскому списку, подали 

челобитную о выделении Никите доли из поместного владения отца Стефана. Братья 

объясняли это тем, что Фёдор по праву старшинства получил денежный оклад и поместье 

отца в Кашинском и Дмитровском уездах, а Никита — оклад без поместья. Братья 

получили отказ, поскольку, согласно Соборному Уложению поместьям дворян, 

служащих по московскому списку, «в Новгороде и Пскове быть не велено». В ответ 

Никита Татищев в том же году подал вторую челобитную, указав, что за ним «поместья 

и вотчин нет ни единыя чети». Но и эта челобитная не была удовлетворена по той же 

причине. Тем не менее, Никита как участник Чигиринского похода 1678 г. получил 

вотчины по соседству с землями Стефана Татищева в Крекшинской и Козмодемьянской 

губах Выборского уезда Псковской земли и таким образом стал псковским помещиком 

(хотя одновременно именовался московским дворянином). В ноябре 1683 г. переход в 

псковское дворянство стал основанием для передачи ему части поместья Василия 

Татищева, так как за его вдовой, сыном и дочерями имелся излишек земли сверх 

предоставляемого вдовам и малолетним детям служилых людей «прожиточного 

минимума». Стефан к этому времени получил 300 четей земли в неслужилый новичный 

оклад, а Никита — 332 чети из поместья отца Стефана [19, с. 584-585, № 1070; 29, с. 65-

66; 9, с. 12, прим. 1; 4, с. 310]. В. А. Аракчеев считает этот случай свидетельством 

проникновения в Псковский уезд представителей столичной знати, получавших 

поместья своих однородцев [4, с. 310]. Однако дело было не совсем в этом. 

Установленный максимум земли породил многочисленные махинации со стороны 

однородцев, и случай с Никитой Татищевым был назван в качестве одного из подобных 

прецедентов в изданном 21 марта 1684 г. именном указе Петра и Ивана Алексеевичей с 

приговором Боярской думы о запрете отдавать сверхокладные поместья, данные вдовам 
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и малолетним детям служилых людей, одно- и чужеродцам, за исключением тех, 

которые были получены до 30 марта 1684 г. [19, с. 581-586, № 1070]. 

Эпитафии Татищевых, сохранившиеся в пещерном некрополе Псково-Печерского 

монастыря, в комплексе с иными источниками позволили дать дополнительный 

материал для реконструкции более подробного генеалогического древа псково-

новгородской ветви этого рода, нежели воссозданное С. С. Татищевым (ил. 15). 

Но как же выглядел родовой некрополь Ивана Татищева и его потомков в пещерах 

Псково-Печерского монастыря? В наземных некрополях монастырей и церквей родовые 

усыпальницы располагались за пределами литургического пространства храма — либо 

пристраивались к внешней стене храма как отдельная палатка, либо создавались в 

притворе, подклете или отдельно стоящей усыпальнице. Некрополь Псково-Печерского 

монастыря был подземный, и расположение погребений родственников имело там свою 

специфику. «Повесть о Псково-Печерском монастыре» сообщает об идеальной 

структуре пещерного некрополя соответственно чину и чести умерших. Значимость 

погребений связывалась с тем, что «аще кто великъ грѣх имать, а сподобится лещи у 

Пречистыя Богородицы во обители, в сей Богомзданной пещерѣ, отпустятся ему грѣси». 

К началу XVII в. некрополь, как явствует из «Повести о Псково-Печерском монастыре», 

делился на участки в зависимости от статуса и гендерной принадлежности погребённого 

лица. «Зоной святости» являлась «гробница» у входа в пещеры, где покоились мощи 

первых игуменов обители — прпп. Марка, Ионы, его супруги Вассы и Корнилия 

Псковско-Печерского. Захоронение последнего являлось сакральным центром, от 

которого отсчитывались направление и протяжённость пещер, где совершались 

захоронения. Под погребения мужчин-вкладчиков обители, «случающимся смертем 

всяко», — «государевыхъ боляр, и воевод, и дияковъ, <…> архиепископовъ и 

епископовъ, и игуменовъ, и старцовъ, и дѣтей боярскихъ, и гостей со многих градов 

руских и литовскихъ» — были отведены три пещеры («пещера наполудение в длину 27 

саженъ, от тоя же пещеры другая пещера с южной страны к церкви к западу — 15 саженъ, 

паки же от тоя же первыя пещеры пещера на восток в долину 16 саженъ, ис тоя пещеры 

наполудение в длину 11 саженъ». Могилы отмечали надгробные плиты — «у всѣх же 

тѣх мѣстъ против гробов вставливаны керемиды мраморныя с подписаниемъ, которого 

лѣта и месяца, и дни и кто именем преставился — в память родам грядущим». В притворе 

церкви прпп. Антония и Феодосия Печерских и в новой пещере длиной в 4 сажени, 

устроенной к западу от него, хоронили женщин «с керемидами же». Иноков хоронили в 

безымянных братских могилах — земляных ямах «по 2 сажени в длину и глубину». 

Первоначально они устраивались по всей территории некрополя, но в начале XVII в. под 

них была отведена отдельная пещера в 12 сажен «наполудение» от захоронения прп. 

Корнилия Печерского [18, с. 528, 530].  

Единых родовых участков при этом не существовало: захоронения, как правило, 

совершались на свободных местах, рядом со сделанными ранее погребениями 

представителей иных родов. Например, захоронения Татищевых были совершены в 

пещерных галереях 1 и 5.  
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Таблица 1 

Захоронения Ивана Матвеевича Татищева 

и его потомков в Псково-Печерском монастыре 
 

Имя Время 

смерти 

Номер 

надписи 

по CIR 

Место захоронения 

Татищев Иван Матвеевич 7 октября 

1591 г. 

СIR0142 Галерея 1, левая (юго-

восточная) стена, секция 3. 

Татищев Афанасий Иванович 2 марта  

1604 г. 

СIR0141 Галерея 1, левая (юго-

восточная) стена, секция 3 

Татищев Аксентий Афанасьевич 17 ноября  

1605 г. 

СIR0171 Галерея 1, левая (юго-

восточная) стена, секция 3 

Татищева Дарья Афанасьевна 26 ноября  

1605 г. 

СIR0382 Галерея 5, правая (северо-

восточная) стена, секция 9. 

Татищева Анна (?) Афанасьевна 26 ноября  

1605 г. 

CIR0441 Старое братское кладбище, 

случайная находка 

Татищева Евдокия Афанасьевна После  

26 ноября  

1605 г. 

CIR0441 Старое братское кладбище, 

случайная находка 

Пелагея, жена Афанасия Ивановича 

Татищева 

28 ноября  

1638 г. 

СIR0180 Галерея 1, правая (северо-

западная) стена, секция 6 

Татищев Алексей Григорьевич 23 марта  

1641 г. 

СIR0144 Галерея 1, левая (юго-

восточная) стена, секция 3 

Дарья Лавровна, жена Алексея 

Григорьевича Татищева 

13 апреля  

1651 г. 

СIR0193 Галерея 1, правая (северо-

западная) стена, секция 7 

Агафоник Алексеевич Татищев 14 марта  

1666 г. 

СIR0143 Галерея 1, левая (юго-

восточная) стена, секция 1 

Пётр Алексеевич Татищев 11 марта 

1674 г. 

СIR0138 Галерея 1, левая (юго-

восточная) стена, секция 3 

Марфа Матвеевна, жена Ивана 

Алексеевича Татищева 

18 октября 

1676 г. 

СIR0147 Галерея 1, левая (юго-

восточная) стена, секция 3 

Мария Петровна, жена Якова 

Алексеевича Татищева 

2 марта  

1678 г. 

СIR0356 Галерея 5, правая (северо-

восточная) стена, секция 6. 

Яков Алексеевич Татищев 2 июня  

1679 г. 

СIR0191 Галерея 1, правая (северо-

западная) стена, секция 7. 

Мария Никитична, жена Стефана 

Васильевича Татищева 

6 июня  

1715 г. 

СIR0146 Галерея 1, левая (юго-

восточная) стена, секция 3 

Татищев Стефан Васильевич 28 декабря 

1715 г. 

СIR0146 Галерея 1, левая (юго-

восточная) стена, секция 3 

 

Из таблицы видно, что наиболее массовый по числу захоронений Татищевых, 

совершённых с 1591 по 1715 гг., участок находился в секции 3 галереи 1. Согласно 

«Повести о Псково-Печерском монастыре» последняя была предназначена для 

погребения мужчин знатного происхождения и духовных иерархов. Мужские 

захоронения здесь действительно совершались с 1564 г., но в 1629 г. было совершено 

первое парное погребение мужа и жены Ловневых (CIR0153). Очевидно, описанными в 

«Повести о Псково-Печерском монастыре» «строгостями» в XVII в. в связи с 

массовостью захоронений уже пренебрегали.  

Определённую загадку представляют плиты с эпитафиями родоначальника 

псковско-новгородской линии Татищевых Ивана Матвеевича и его сына Афанасия. Оба 

надгробия были изданы И. И. Плешановой в транскрипции, без приложения фото. При 

этом исследовательница полагала, что плита Ивана Татищева — самое раннее 

белокаменное надгробие в некрополе Псково-Печерского монастыря, аутентично своему 
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времени, причём «безупречность рисунка и мастерство исполнения дают основания 

предположить, что эта плита не была ни первым произведением мастера или мастерской, 

ни первым псковским каменным надгробием» [17, с. 133]. В одном исследовательница 

права: бытование белокаменных надгробных плит в Пскове было отмечено уроженцем 

Страсбурга Иоганном Давидом Вундерером, посетившим город в июне 1590 г. На стенах 

псковских часовен он видел много намогильных плит, которые были сделаны 

«московитским письмом на меди и свинце» (viel mosscovittische Charakteres vor Blei und 

Messig) [35, s. 203; 11, с. 219-235]. Вполне понятно, что любознательный немец, 

незнакомый с русскими реалиями, принял керамические плиты, покрытые зелёной 

глазурью, за медные, а белокаменные — за свинцовые, на что, в частности, указывали 

акад. М. Н. Тихомиров и А. Н. Кирпичников [31, с. 339; 11, с. 195].  

Возможно, в начале 90-х гг. XVI в. белокаменные намогильные плиты появились и 

в Псково-Печерском монастыре. Тем не менее, результаты их документирования 

показали, что палеографические особенности надгробий Ивана (ил. 1) и его сына 

Афанасия (ил. 2) не соответствуют указанным в них датам — 1591 и 1604 гг. 

соответственно. Сравнение же декоративного оформления и палеографических 

особенностей двух белокаменных надгробий — с эпитафией Ивану Татищеву и близкой 

ему по времени плиты с эпитафией Моисею Фёдорову сыну Харламову († 1594) 

(CIR0254) демонстрирует их абсолютную разновременность. «Харламовской» плите 

близки палеография и декоративное оформление надгробий дочерей Афанасия Татищева 

Дарьи (ил. 4), Анны (?) и Евдокии (ил. 5), умерших в ноябре 1605 г. Ближайшие же 

палеографические аналогии плитам Ивана и Афанасия Татищевых, определяемые по 

форме знака 7-го тысячелетия от Сотворения мира, мы ходим в эпитафиях Псково-

Печерского монастыря CIR0290 (1634 г.), CIR0349 (1636 г.), CIR0149 (1639 г.), CIR0183 

(1639 г.), что позволяет признать, что обе татищевские плиты были изготовлены в 30-е 

гг. XVII в. На настоящий момент это пока ещё первый выявленный случай 

несоответствия времени изготовления плит дате смерти в некрополе Псково-Печерского 

монастыря. Ранее подобные случаи отмечались для белокаменных намогильных плит в 

некрополях Москвы, но — находившихся на открытом воздухе [6, с. 2-6].  

На рассматриваемом участке обращает на себя внимание то, что в одном ряду с 

захоронениями Ивана и Афанасия Татищевых находятся плиты, датируемые 1634 

(CIR0140) и 1638 (CIR0139) гг., при этом последнее палеографически идентично 

татищевским плитам. Участок же, где были захоронены отец и сын Татищевы, очевидно 

начал заполняться в 1619 г. (CIR0151), последнее же по времени погребение — правнука 

Ивана Татищева Петра (CIR0138) — было совершено в 1674 г. По-видимому, 

первоначальные эпитафии отца и сына Татищевых были вырезаны на белокаменных 

плитах, но из-за качества породы известняка в условиях влажного микроклимата за 40–

45 лет пришли в состояние нечитаемости и потребовали замены — не исключено, что в 

связи с похоронами в 1638 г. вдовы Афанасия Татищева Прасковьи (CIR0180). Однако в 

большинстве случаев белокаменные плиты в пещерном некрополе Псково-Печерского 

монастыря в целом и на рассматриваемом участке в частности находятся в хорошем 

состоянии, лишь небольшое число повреждено грибком и сыростью — и далеко не во 

всех галереях. Не исключено, что прах отца и сына был перенесён из семейного 

некрополя, находившегося в татищевском поместье, в пещеры Псково-Печерского 

монастыря и захоронен одновременно с Прасковьей Татищевой в 1638 г. Вероятность 

последнего маловероятна, так как оба Татищева, видимо, подвизавшиеся в этой обители, 

перед смертью приняли великую схиму, однако в старорусской эпиграфике известны 

случаи монашеских захоронений на родовых участках на некрополях при приходских 

храмах. Так или иначе, но вопрос о причинах изготовления надгробий спустя несколько 

десятилетий после времени смерти их «обладателей» остаётся открытым. 
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Таким образом, анализ эпитафий представителей псковско-новгородской ветви 

Татищевых показывает перспективность привлечения старорусских эпиграфических 

памятников в качестве генеалогического источника, содержащего важные данные, 

отсутствующие в традиционных источниках. 
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Приложение  

 
 

 
 

Ил. 1. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Ивану Матвеевичу Татищеву. 

Визуализация модели поверхности памятника по 

схеме G. Документировано 16.11.2016 г.; код 

документирования OG0308, код надписи 

CIR0142. Операторы документирования: Сергей 

Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, 

Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья 

Анисимова. Авторы описания: Александр 

Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской. 

 

 

 
 

 

Ил. 2. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Афанасию Ивановичу Татищеву. 

Визуализация модели поверхности памятника по 

схеме G. Документировано 16.11.2016 г.; код 

документирования OG0307, код надписи 

CIR0141. Операторы документирования: Сергей 

Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, 

Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья 

Анисимова. Авторы описания: Александр 

Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской.  

 

 

 
Ил. 3. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Пелагее, жене Афанасия Ивановича 

Татищева, в схиме Парасковье. Визуализация 

модели поверхности памятника по схеме G. 

Документировано 17.11.2016 г., код 

документирования OG0346, код надписи СIR0180. 

Операторы документирования: Сергей Пешков, 

Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр 

Сидоров, Рафхат Габдулин, Екатерина Романенко, 

Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр 

Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской. 

 

 
 

 

Ил. 4. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Дарье, дочери Афанасия Ивановича 

Татищева. Визуализация модели поверхности 

памятника по схеме G. Документировано 

23.11.2016 г., код документирования OG0548, код 

надписи СIR0382. Операторы документирования: 

Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон 

Клейменов, Александр Сидоров, Евгений Юшин, 

Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы 

описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева.  
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Ил. 5. Керамическая надгробная плита-вставка с 

эпитафией дочерям [Афанасия] Ивановича 

Т[атищева], Анне (?) и Евдокии. Визуализация 

модели поверхности памятника по схеме Т. 

Документировано 25.11.2016 г., код 

документирования OG0607, код надписи СIR0441. 

Операторы документирования: Сергей Пешков, 

Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр 

Сидоров, Евгений Юшин, Рафхат Габдулин, Дарья 

Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, 

Глеб Донской, Ольга Радеева, Виталий Васнев, 

Илья Соколов. Публикуется впервые 

 

 
 

 

Ил. 6. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Авксентию, сыну Афанасия Ивановича 

Татищева. Визуализация модели поверхности 

памятника по схеме G. Документировано 

17.11.2016 г., код документирования OG0337, код 

надписи СIR0171. Операторы документирования: 

Сергей Пешков, Александр Пешков, Антон 

Клейменов, Евгений Юшин, Екатерина 

Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. 

Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга 

Радеева, Глеб Донской 

 

 

 
 

Ил. 7. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Алексею Григорьеву сыну Татищеву, в 

схиме Антонию. Визуализация модели 

поверхности памятника по схеме G. 

Документировано 16.11.2016 г., код 

документирования OG0310, код надписи 

CIR0144. Операторы документирования: Сергей 

Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, 

Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья 

Анисимова. Авторы описания: Александр Авдеев, 

Ольга Радеева, Глеб Донской 

 

 
 

Ил. 8. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Дарье Лавровой дочери, жене Алексея 

Григорьевича Татищева, в схиме Домнике. 

Визуализация модели поверхности памятника по 

схеме G. Документировано 17.11.2016 г., код 

документирования OG0359, код надписи 

СIR0193. Операторы документирования: Сергей 

Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, 

Екатерина Конакова, Екатерина Романенко, 

Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы 

описания: Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб 

Донской 
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Ил. 9. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Агафонику Алексееву сыну Татищеву. 

Визуализация модели поверхности памятника по 

схеме G. Документировано 16.11.2016 г., код 

документирования OG0309, код надписи CIR0143. 

Операторы документирования: Сергей Пешков, 

Александр Пешков, Антон Клейменов, Евгений 

Юшин, Екатерина Романенко, Дарья Анисимова. 

Авторы описания: Александр Авдеев, Глеб 

Донской, Ольга Радеева 

 

 
 

Ил. 10. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Петру Алексееву сыну Татищеву. 

Визуализация модели поверхности памятника по 

схеме G. Документировано 16.11.2016 г., код 

документирования OG0304, код надписи CIR0138. 

Операторы документирования: Сергей Пешков, 

Александр Пешков, Антон Клейменов, Александр 

Сидоров, Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, 

Дарья Анисимова. Авторы описания: Александр 

Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской 

 

 
 

 

Ил. 11. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Петру Алексееву сыну Татищеву. 

Визуализация модели поверхности памятника по 

схеме Т. Документировано 17.11.2016 г., код 

документирования OG0357, код надписи СIR0191. 

Операторы документирования: Сергей Пешков, 

Александр Пешков, Антон Клейменов, Екатерина 

Конакова, Екатерина Романенко, Рафхат 

Габдулин, Дарья Анисимова. Авторы описания: 

Александр Авдеев, Ольга Радеева, Глеб Донской 

 

 
 

Ил. 12. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Марии Петровой дочери Чиркина, жене 

Якова Алексеевича Татищева. Визуализация 

модели поверхности памятника по схеме G. 

Документировано 22.11.2016 г., код 

документирования OG0522, код надписи СIR0356. 

Операторы документирования: Сергей Пешков, 

Антон Клеймено, Екатерина Конакова, Евгений 

Юшин, Рафхат Габдулин, Дарья Анисимова. 

Авторы описания: Александр Авдеев, Глеб 

Донской, Ольга Радеева, Арсений Козуля, Илья 

Соколов. 
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Ил. 13. Белокаменная надгробная плита-вставка с 

эпитафией Мавре Матфеевой дочери, жене Ивана 

Алексеевича Татищева. Визуализация модели 

поверхности памятника по схеме Т. 

Документировано 16.11.2016 г., код 

документирования OG0313, код надписи CIR0147. 

Операторы документирования: Сергей Пешков, 

Александр Пешков, Антон Клейменов, Евгений 

Юшин, Екатерина Романенко, Дарья Анисимова. 

Авторы описания: Александр Авдеев, Ольга 

Радеева, Глеб Донской 

 
 

Ил. 14. Белокаменная надгробная плита-вставка 

с эпитафией Стефану Васильеву сыну Татищеву 

и его жене Марии. Визуализация модели 

поверхности памятника по схеме Т. 

Документировано 16.11.2016 г., код 

документирования OG0312, код надписи 

CIR0146. Операторы документирования: Сергей 

Пешков, Александр Пешков, Антон Клейменов, 

Екатерина Романенко, Рафхат Габдулин, Дарья 

Анисимова. Авторы описания: Александр 

Авдеев, Ольга Радеева. 
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Ил. 16. Схематический план подземных галерей Псково-Печерского монастыря. Сост. 

Ю. М. Свойский 
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Ил. 17. Псково-Печерский монастырь. Схематическое расположение захоронений в 

галерее 1. Левая (юго-восточная) стена, секция 3. Сост. Ю. М. Свойский. 

Экспликация. Ряд 1: 0318 Пётр Михайлович Бурцов и его сын Леонтий (CIR0151), 1609 

г.; 0319 иерей Григорий Миронов сын (CIR0152), 1658 г.; 0320 Мина Иванов сын 

Ловнев и его жена Матрёна (CIR0153), 1629 г.; 0321 Иван Иевлев сын Нащокин 

(CIR0154), 1654 г. Ряд 2: 0309 Агафоник Алексеев сын Татищев (CIR0142) 1666 г.; 

0310 Алексей Григорьев сын Татищев (CIR0143) 1641 г.; 0311 Тимофей Никитин сын 

Головиных (CIR0144) 1637 г.; 0312 Степан Васильев сын Татищев и его жена Мария 

Никитична (CIR0145), 1715 г.; 0313 Мавра Матвеева дочь, жена Ивана Алексеевича 

Татищева (CIR0146), 1676 г.; 0314 Пелагея Иванова дочь, жена Никифора 

Афанасьевича Бурцова (CIR0147), 1666 г.; 0315 Пётр Фёдоров сын Бурцов (CIR0148), 

1639 г.; 0316 Михаил Леонтиев сын Еремеев (CIR0149), 1701 г. Ряд 3: 0304 Пётр 

Алексеев сын Татищев (CIR0138), 1674 г.; 0305 Никита Дмитриевич Вельяминов 

(CIR0139), 1638 г.; 0306 Яков Човлоков (CIR0140), 1634 г.; 0307 Афанасий Иванович 

Татищев (CIR0141), 1604 г.; 0308 Иван Матвеевич Татищев (CIR0142), 1591 г.; 0317 

Пётр Яковлев сын Бойков (CIR0151), 1618 г. Ряд 4: 0337 Аксентий Афанасьевич 

Татищев (CIR0171), 1605 г.; 0338 Иаков Сельник Горихвостов (CIR0172), 1564 г. 
 

 

  


